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Нормативные документы для разработки программы аспирантуры. 

Нормативно-правовую базу для разработки программы аспирантуры составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 г. № 

118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2017 г. № 1093» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Локальные нормативные акты КарНЦ РАН. 
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Целью программы кандидатского экзамена является определение основных 

параметров подготовки аспирантов и соискателей ученой степени кандидата 

исторических наук по научной специальности 5.6.3. «Археология». 

Содержание кандидатского экзамена 

Цели, задачи, предмет и объект исследования. Основные источники по получению 

археологических знаний. Термин «археологическая культура», как понятие 

археологической классификации или понятие историческое. Типология памятников. 

Методы проведения полевых работ. Синтез археологии с другими науками. Виды, цели и 

задачи камеральных работ. Основные позиции в античной археологии. Развитие 

восточной археологии. Основные позиции средневековой археологии. Значение «Системы 

трех веков». Слияние всех отраслей археологии в единую науку. Становление археологии 

в России. Исследование археологических памятников при Петре 1. Изучение памятников 

античности на побережье Черного моря. Роль официальных и добровольных учреждений 

в деле изучения прошлого. Состояние археологии в советский период. Исследование 

археологических памятников в России и других странах СНГ в 1990-2000 гг. 

Предмет исследования. Объект исследования. Цели и задачи археологии. Методы 

проведения археологического исследования. Синтез археологии с другими науками. Виды 

стояночных комплексов. Городища. Виды погребальных комплексов. Виды каменного 

инвентаря. Керамика. Фаунистические остатки. Виды изделий из металла. Петроглифы 

Сущность антропогенеза. Обзор основных проблем. Место и время появления 

древних людей. Цепь развития. Общие черты между древнейшим человеком и ископаемой 

обезьяной. Становление и развитие человека и его общества, как главное явление 

четвертичного периода. 

Место и время появления древних людей (моноцентрическая, полицентрическая и 

дуальная системы). Цепь развития. Общие черты между древнейшим человеком и 

ископаемой обезьяной. Соотношение эволюции физического типа человека с 

историческим прогрессом его культуры. Развитие первобытного общества. Развитие речи. 

Понятие о четвертичном (антропогеновом) периоде и четвертичной системе. 

Региональная западно-сибирская схема антропогеновых отложений. Становление и 

развитие человека и его общества, как главное явление четвертичного периода 

Генезис орудийной деятельности, древнейшие каменные индустрии. Основные 

памятники, границы их распространения и хронологические рамки. Архантропы Африки 

и Европы. Раннепалеолитические памятники Европейской части России. Проблемы 

раннего палеолита Сибири и Дальнего Востока. Основные проблемы датировки 

раннепалеолитических местонахождений. Основные проблемы определения среднего 

палеолита. Хронологические рамки. Первые антропологические останки. Каменная 

индустрия и ее варианты 

Древнейшие каменные индустрии. Homo habilis – человек умелый. Homo erectus – 

человек прямоходящий. Питекантроп, синантроп. Архантропы Азии и Африки. 

Распространение археологических памятников. Прогресс в технике изготовления орудий. 

Раннепалеолитические памятники Европейской части России. 

Хронологические рамки. Homo primigenius (Homo neanderthalensis, палеоантроп). 

Первые погребения; погребения со следами обрядности; типы погребений. Стоянки в 

пещерах и под открытым небом. «Медвежьи» пещеры. Зачатки изобразительной 

деятельности. Вопросы зависимости морфологии инвентаря от специализации 

местонахождения или этнической группы палеоантропов. 

Проблема выделения мезолита, как переходного этапа от палеолита к неолиту. 

Технологические, хозяйственные, социальные, экологические, хронологические и 

фаунистические факторы. Изменения климатической и ландшафтной обстановки, фауны и 

флоры на грани плейстоцена – голоцена. Прогрессивные черты в развитии техники 

обработки камня. Зависимость своеобразия археологических культур от определенной 

экологической ниши. Искусство послеледникового периода. 
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Критерии выделения неолита. Вопрос «неолитической революции». Основные 

особенности неолита в лесостепной и лесной зонах. Комплексное внедрение новых 

способов обработки камня и кости. Появление и развитие керамического производства, 

как одного из важнейших признаков выделения неолита. 

Проблемы выделения энеолита. Древнейшие центры металлургии. Три этапа 

технических нововведений. Роль камня в медно - каменном веке. Первые металлические 

изделия в Прибайкалье. Появление и распространение бронзы, как четвертый этап в 

развитии  цветной металлургии. 

Преимущество железа над бронзой. Первые опыты получения железа из руд. Время 

появления железа в Европе, Азии, Африке, Америке. Культурно-историческое единство 

степей, лесостепей, предгорий и гор Евразии в свете археологических данных. 

Особенности киммерийской археологии. Основные особенности скифской археологии 

Средневековые древности Южной Сибири. Археология периода существования 

уйгурского каганата. Особенности курумчинской культуры в Прибайкалье. Особенности 

хойцегорской и саянтуйской культур в Западном Забайкалье. Особенности кочевых 

культур Восточноевропейских степей VII – X вв. Курганы Тагискена, как отражение грани 

между бронзовым и железными веками в Средней Азии. Памятники архаического 

Дагестана и группы Яздепе в Южной Туркмении; Археологические памятники 

хорезмийского оазиса. 

Археология Карелии. Основные труды. Периодизация и хронология памятников 

археологии; методы датирования. Классификация и типология археологического 

материала. Наскальные изображения Карелии. Хозяйство и образ жизни. Особенности 

присваивающего хозяйства. Поселения и жилища. Основные типы керамики эпохи камня–

энеолита: сперрингс, ямочно-гребенчатая, гребенчато-ямочная, ромбоямочная. Памятники 

и ареалы, особенности орнаментации. Орудия труда. Сырьевая база. Описание и 

классификация, понятия и термины, типологический, технологический, функциональный 

анализ. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Археология Карелии и сопредельных областей. Общие представления 

1.1. Основные труды 

1.2. Наиболее известные археологические памятники 

1.3. Классификация археологического материала 

1.4. Периодизация и хронология памятников археологии 

1.5. Методы датирования 

1.6. Историческая интерпретация 

2. Полевые работы 

2.1. Характерные особенности 

2.2. Методика разведок и раскопок 

2.3. Человек и среда обитания 

3. Этнокультурная принадлежность памятников 

3.1.Памятники, культура и культурные общности эпохи мезолита 

3.2. Неолитические памятники, культуры и культурные общности 

3.3. Памятники, культуры и культурные общности эпохи раннего металла (энеолит 

и бронзовый век) 

3.4. Памятники, культуры и культурные общности железного века 

4. Хозяйство и образ жизни 

4.1. Особенности присваивающего хозяйства 

4.2. Поселения и жилища 

4.3. Социальная организация 

4.4. Использование самородной меди 

4.5. Выплавка бронзы и железа 

4.6.Металлические орудия и изделия 

5. Керамика 

5.1. Описание и классификация 

5.2. Понятия и термины 

5.3. Типологический анализ 

5.4. Технологический анализ 

5.5. Функциональный анализ 

5.6. Сырьевая база 

5.7. Обмен 

5.8. Экспериментальные работы 

5.9. Современные методы и приемы изучения керамики 

6. Основные факторы, определяющие изменчивость керамики 

6.1. Адаптивные и традиционные черты керамики на различных хронологических 

этапах 

6.2. Свойства разных видов сырья и их влияние на видовой и морфологический 

состав керамического материала 

6.3. Культурные типы и их соотношение со спецификой керамики.
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