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Программа курса «Археология» предназначена для аспирантов, 

обучающихся по специальности 5.5.3 «Археология», рассчитана на 144 
академических часа (36 час. – лекции, 36 час. – практические занятия, 72 час. – 
самостоятельная работа) в течение 3 и 4 семестров. 

Цель курса – сформировать целостное системное научное мировоззрение, 
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений 
по археологии. 

Форма контроля – экзамен. Проводится в устной форме. Аспирант должен 
представить развернутые ответы на три вопроса, продемонстрировав знание 
исторических источников и научной литературы, концептуальных подходов к 
историческому исследованию, методов поиска и критического анализа научной 
информации, фактов и современных достижений исторической науки. Оценки 
выставляются согласно полученным результатам по шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
I. Методы археологии 

1.1. Археологические методы исследования. Главной целью 
использования естественнонаучных методов исследования в археологии является 
получение максимально возможной качественной и количественной информации 
из археологических источников, исходя из анализа археологического контекста и 
понимания сложного процесса взаимодействия человеческого общества с 
окружающей средой. Традиционные археологические методы также были 
заимствованы из естественных наук. 

Значение метода картографирования в современной археологии. Создание и 
использование географических карт. Установление пространственно-временных 
связей между археологическим наследием и природой, окружающей средой 
посредством картографии. Современные методы картографирования, ГИС в 
археологии. Пространственный анализ человеческой деятельности и его уровни. 

Стратиграфический метод и его значение. Основные принципы метода. 
Определение последовательности образования культурных напластований для 
установления относительной хронологии археологического памятника. 
Вертикальная и горизонтальная стратиграфия. Археологический контекст. 
Понятие «стратиграфической колонки». Стратиграфические наблюдения и 
археологический контекст. Метод описания стратиграфии Хэррис Мэтрикс. 

Типологический метод и его значение для археологии. Основные принципы 
и подходы. История метода, О. Монтелиус, Ф. Петри и др. Типологические ряды. 
Метод сериации. Значение закрытого и открытого комплексов  для типологии. 
Классификация древних культур В.А. Городцова. Морфологический анализ 
рубящих орудий М.П. Грязнова. 

Значение трасологического метода для археологии. Методологическая база 
микроанализа в изучении неметаллических инструментов. Макротрасология. 
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Разработка функциональной типологии. Экспериментальные исследования. 
Экспериментально-трасологический анализ массовых коллекций.  

1.2. Естественнонаучные методы датирования в археологии. 
Радиоуглеродный (14C) метод абсолютного датирования. Основной принцип 
радиоуглеродного датирования. Возможности и ограничения метода для 
археологии. Подготовка образцов для проведения анализа. Калиброванные и не 
калиброванные даты, серийные даты. Перспективы 14С датирования: 
использование УМС. Резервуарный эффект. 

Значение и возможности дендрохронологии для археологии. Основы 
метода. Дендроклиматология. Дендрохронологические шкалы. Перекрестная 
датировка. Принципы построения дендрошкал. Абсолютные и относительные 
шкалы. Радиоуглеродное датирование дендрошкал. Дендрохронологический ряд. 
Отбор образцов для дендрохронологического анализа. Дендрошкалы на примере 
Великого Новгорода, Москвы и др. 

1.3. Археоботанические методы исследования. Классификация 
археоботанических источников, используемых в современной археологии для 
реконструкции палеоэкономических аспектов жизнедеятельности древних и 
средневековых человеческих коллективов и палеоэкологических условий. 
Условия фоссилизации, методы получения, основные направления исследований 
(обзорно). Потенциальные возможности различных источников для 
реконструкций, их сильные и слабые стороны.   

Палинологический метод в археологии. Основы метода. Отбор проб для 
успешного проведения анализа. Реконструкция флоры и климата по данным 
палинологического анализа. Примеры реконструкций климата и растительности в 
археологии Дальнего Востока. 

Методы изучения фитолитов, крахмала и других микроботанических 
остатков в археологии. Результаты исследований в дальневосточной археологии. 

Карпологический метод в археологии. Его возможности и значение для 
реконструкции различных аспектов использования растений человеком (в том 
числе собирательства и земледелия) и окружающей его среды. Основные условия 
фоссилизации в археологических отложениях и соответствующие способы 
получения. Принципы пробоотбора. Методы водной флотации и водной 
сепарации. Упаковка и хранение образцов. Результаты исследований в 
дальневосточной археологии.  

Макрофлористический анализ в археологии. Группы изучаемых 
макроботанических остатков (макрофоссилий). Значение и возможности метода. 
Отбор образцов. Датирование образцов по 14С. Примеры исследований в 
российской археологии. 

Диатомовый анализ в археологии. Основы метода и возможности 
применения. Реконструкция экологии пресноводных и соленых водоемов, 
растительности и климата. Отбор проб для проведения анализа и их хранение. 
Примеры исследований в археологии.  

1.4.  Зооархеологические исследования. Остеологический анализ костных 
остатков животных в археологии. Значение и возможности анализа для 
реконструкции палеоэкономики. Отбор образцов и их хранение. Реконструкция 
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фауны окружающей среды. Реконструкция процесса доместикации животных,  
динамики животноводства и скотоводства. Проблемы идентификации некоторых 
видов животных (дикие/домашние свиньи, овцы/козы и др.). Определение 
видового состава, половозрастной структуры стада. Проблемы реконструкции 
охотничьей деятельности. Сезонность добываемых животных и их питание. 
Определение калорийного вклада млекопитающих (по костным остаткам) в диету 
человека.  

Датирование костных остатков по 14С. Результаты исследований в 
дальневосточной археологии. 

Ихтиологические методы в археологических исследованиях. Изучение 
костных остатков скелета, отолитов и чешуи рыб, остатков других морских 
организмов. Получение археозоологических образцов и их хранение. 
Определение калорийного вклада рыб в диету человека. Интерпретация данных и 
использование их в археологических и исторических реконструкциях. Примеры 
исследований в дальневосточной археологии. 

Анализ костных остатков птиц в археологии. Отбор образцов и условия их 
сохранения. Определение видового состава. Значение и возможности анализа 
костных остатков птиц для реконструкции хозяйственной деятельности человека. 
Реконструкция орнитофауны: состав птичьего поголовья, сезонность, пути 
миграций и оценка выбора человеком ресурсов в хозяйственной деятельности. 
Примеры исследований в российской археологии. 

Анализ малакофауны и энтомофауны в археологических исследованиях. 
Определение видового состава, условий обитания в окружающей среде, строения, 
определение территории распространения разных видов, сезонности добычи. 
Реконструкция климата. Оценка выбора человеком ресурса для использования в 
питании и хозяйственной деятельности, использование моллюсков и 
энтомологических остатков для стратиграфии. Отбор образцов и их хранение. 
Примеры исследований в дальневосточной археологии. 

1.5. Геоархеологические методы исследования. Геоархеология, хотя и 
использует методы и концепции науки геологии и ряда других естественных наук, 
но имеет своей фундаментальной целью получение информации о развитии почв 
и формировании отложений в условиях взаимодействия с человеческой 
экосистемой в прошлом. Методы геоархеологии направлены на исследование 
изменений климата и протекавшие геологические процессы в четвертичное время, 
возникновение человеческого общества и технологий производства, корреляцию 
геологических событий с основными этапами развития древнейших производств, 
взаимодействие человека и палеогеографической среды. Основные аналитические 
процедуры в геоархеологии в полевых и лабораторных условиях. Отбор образцов 
для почвоведческих, литологических, петрографических и других исследований, а 
также на выявление признаков и особенностей археологических объектов и 
памятников (геохимические, электромагнитные и иные дистанционные 
разведывательно-сигнализационные методы). 

Применение результатов анализов с использованием экологических 
параметров для реконструкции окружающей среды на разных уровнях, для 
социально-экономических реконструкций и пространственной системы 
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организации мест обитания человека в различные периоды его существования. 
Примеры исследований в российской и дальневосточной археологии. 

1.6. Методы социальной археологии. Характеристика источников для 
изучения эгалитарных, ранжированных и дифференцированных обществ, 
вождеств и государств. Социо-демографические методы исследования 
археологически изучаемых обществ. Определение численности населения разных 
типов обществ, их социальной и экономической организации. Характеристика 
типов поселений, религиозных воззрений по археологическим и другим данным.  
Характеристика типов жилищ, организации поселений, монументальной и другой 
архитектуры. Идентификация главных центров и определение их функций. 
Изучение иерархической структуры обществ. Изучение торговли и обменов, 
экономической специализации обществ. Исследования погребений и 
погребального инвентаря. Сравнение с этнографическими данными. 

1.7. Методы естественных наук в изучении древних артефактов. 
 Естественнонаучные методы в исследованиях археологической керамики. 
Методы определения сырьевого состава материала формовочных масс, ангобов, 
глазурей: бинокулярная микроскопия, петрографическая микроскопия, 
нейтронно-активационный анализ, рентгеновская флуоресцентная спектроскопия, 
энергодисперсионная спектроскопия, др. Методы определения особенностей 
внутренней структуры керамического черепка – рентгеновский анализ, 
томография, сканирующая электронная микроскопия. Методы определения 
температурного режима обжига - сканирующая электронная микроскопия,  
термогравиометрический анализ, физико-механическое тестирование (повторный 
обжиг), другие методы. 

Естественнонаучные методы в исследованиях археологического металла. 
Методы определения сырьевого состава, геохимических особенностей  металлов 
и сплавов - энергодисперсионная спектроскопия, рентгеновская флуоресцентная 
спектроскопия, изотопный анализ. Методы определения микроструктуры 
вещества металла – металлографическая микроскопия, сканирующая электронная 
микроскопия, мультифокальная оптическая микроскопия, др. 

Естественнонаучные научные методы в исследованиях каменных 
артефактов. Методы определения петрологических характеристик – 
петрографическая микроскопия, сканирующая электронная микроскопия, 
рентгеновский дифракционный анализ. Методы определения геохимических 
характеристик – нейтронно-активационный анализ, др.  

II. Археологические эпохи и периоды 
2.1. Каменный век. Палеолит. Современная периодизация и хронология 

каменного века. Соотношение периодов каменного века с геологическими 
периодами. Природная обстановка, ее изменения и роль в развитии общества 
эпохи палеолита. Олдувайская, ашельская, мустьерская эпохи. Верхний палеолит. 
Расселение человека. Особенности каменных индустрий основных эпох 
палеолита. Охота в верхнем палеолите. Жилища (Костенки, Межеричи, Зарайская, 
Мальта, Буреть) и погребения (Сунгирь) в эпоху верхнего палеолита. 
Палеолитическое искусство (Капова и Игнатьевская пещеры).  
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2.2. Мезолит. Общая характеристика и периодизация. Природные условия и 
дальнейшее заселение человека ойкумены. Хозяйство и быть в эпоху мезолита. 
Орудия и техника их изготовления. Обработка камня, дерева и кости. Микролиты.  
Изобретения эпохи мезолита. Наскальное искусство, мелкая пластика и 
прикладное искусство. Мезолит Прибайкалья (стоянка Усть-Белая). Проблема 
мезолита (переходного периода от палеолита к неолиту) в археологии юга 
Дальнего Востока России. 

2.3. Эпоха неолита. Понятия неолит и неолитизация, докерамический 
неолит. «Неолитическая революция». «Революция широкого спектра».  
Природно-климатические условия в эпоху неолита. Хронологические рамки 
неолита. Основные критерии выделения неолита. Основные типы памятников: 
стоянки, поселения, одиночные захоронения, могильники. Освоение шлифовки, 
пиления и сверления твёрдых пород камня, обработка кости. Возникновение 
гончарства, изобретение ткачества. Предпосылки возникновения производящего 
хозяйства, формы хозяйства, появление земледелия и животноводства. Значение 
рыболовства в неолите. Доместикация растений и животных. Сравнительная 
характеристика неолитических культур лесной зоны Восточной Европы (круг 
культур ямочно-гребенчатой керамики, волосовская культура), Зауралья и 
Западной Сибири. Неолит Восточной Сибири (китойская, исаковская и серовская 
культуры). Искусство эпохи неолита. 

2.4. Эпоха палеометалла (энеолит и бронзовый век). Выделение эпохи 
палеометалла. Открытие и значение меди в развитии человеческой культуры и 
общества. Понятие и общая характеристика энеолита. Культура Кукутени-
Триполье и раннетрипольский очаг металлообработки.  Технология 
металлообработки. Типы памятников, 

Бронзовый век: основные этапы, хронология и общая характеристика.  
Открытие бронзы и миграционные процессы. Металлургические провинции, как 
основа макрорайонирования и периодизации памятников. Понятия «провинция», 
«очаги металлургии и металлообработки». Балкано-карпатская и 
Циркумпонтийская металлургические провинции на раннем и среднем этапах 
эпохи бронзы. Типы памятников. Хозяйственная деятельность, керамические 
комплексы. Орудия труда и оружие раннего бронзового века (древнеямная 
культурно-историческая общность Северного Причерноморья, катакомбная 
культурно-историческая общность Причерноморья). Евразийская 
металлургическая провинция в эпоху поздней бронзы. Андроновская культурно-
историческая общность: территория, хронология, поселения и могильники. 
Аркаим. Синташтинский могильник. Срубная культурно-историческая общность: 
территория, хронология, поселения, курганные погребения, рудные выработки. 
Каргалинский горнодобывающий и металлобрабатывающий комплекс. 

2.5. Ранний железный век. Общая характеристика и периодизация. 
Начало эпохи железа: условия и предпосылки освоения железа. Ранние изделия из 
железа. Неравномерность процесса освоения железа в разных регионах. Основные 
этапы освоения рудного железа. Способы получения и обработки железа. 
Холодная и горячая ковка. Сыродутный процесс получения железа. Обработка 
кричного железа. Освоение производства чугуна в Китае и влияние на соседние 
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регионе. Производство железных орудий труда и оружия. Культурно-
исторические и экномические последствия наступления железного века. 
Проблема выделения финала раннего железного века на территории Евразии.  

2.6. Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. Скифо-
сарматская эпоха. Скифо-сибирский мир. Скифская триада (общие черты 
скифских культур). Основные памятники культуры скифского облика (курганы 
Солоха, Чертомлык, Толстая могила, Куль-Оба и др.). Погребения и поселения. 
Ведущие элементы материальной культуры и искусство скифов. Скифский 
звериный стиль. Савроматская археологическая культура: хозяйство, погребения, 
основные формы материальной культуры. Культуры Южной Сибири скифской 
эпохи: территория, хронология, хозяйство, погребальные сооружения и 
погребальный инвентарь. Пазырыкская культура (курганы Горного Алтая),  
уюкская культура (царские курганы Аржан-1, Аржан-2),  тагарская культура 
(курганы в урочище Салбык, Боярская писаница). 

2.7. Сармато-гуннская эпоха. Сарматская культура: ареал 
распространения, происхождение и хронология, погребения, основные элементы 
материальной культуры. Культуры сарматской эпохи в Южной Сибири и 
Забайкалье. Гунны и сарматы: проблема взаимодействия. Культура хунну. 
Иволгинское городище. Погребения: курганы Ноин-Ула. Ведущие формы 
материальной культуры. Вооружение и конское снаряжение хуннов. 
Хозяйственная деятельность. Таштыкская культура в Южной Сибири. 
Территория, хронологические рамки. Хозяйство. Захоронения, формы 
погребальных сооружений, погребальный обряд. Материальная культура и 
хозяйство таштыкской культуры. 

2.8. Восточная Европа в раннем средневековье. Ранние славяне и их 
соседи. Черняховская культура. Хронология, территория, керамика, вещевой 
комплекс. Поселения (Башмачка, Рипнев). Укрепления. Постройки жилые, 
хозяйственные, производственные. Хозяйство. Влияние провинциальной римской 
культуры. Могильники (Черняхов, Журавка). Различия в погребальном обряде.  

Этногенез восточных славян. Раннеславянские культуры. Пражская 
культура. Основные памятники (Корчак). Киевская, колочинская и пеньковская 
культура. Расположение поселений. Постройки. Вещевой комплекс, керамика. 
Хозяйство. Погребальный обряд. Анты. Роменская и боршевская группировки 
славян (роменско-боршевская культура). Датировка. Поселения, постройки, 
хозяйство. Керамика. Развитие ремесел. Обмен. Городища: Новотроицкое, 
Горналь, Титчиха, Супруты. Погребальный обряд (Боршевские курганы). 

2.9. Древняя Русь по археологическим данным. Сельские поселения и 
курганы славян. Дружинная культура. Язычество. Хозяйство восточных славян во 
2-ой половине I тыс. н.э. Земледелие, скотоводство. Древнерусские курганы 
(северянские, вятические, радимические, кривические, новгородские словены). 
Древнерусские города и процесс градообразования (Киев, Владимир, Новгород, 
Руса, Псков, Киев, Смоленск, Москва, Ладога). Ремесло (обработка железа и 
цветных металлов, гончарство, кожевенное ремесло, деревообработка, 
косторезное дело и др.). Торговля и денежное обращение. Христианизация, 
грамотность. 
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III. Археология Дальнего Востока 
3.1. Верхний палеолит на юге Дальнего Востока России. Общая 

характеристика и периодизация верхнего палеолита. Верхний палеолит 
Приамурья (селемджинская культура). Верхний палеолит Приморья (осиновская и 
устиновская археологические культуры). Характеристика  каменных индустрий 
верхнепалеолитических культур. Хозяйственная деятельность населения 
осиновской и устиновской археологических культур.  

3.2. Неолит Приамурья. Хронологические этапы неолита Приамурья. 
Ранний этап неолит Приамурья: осиповская, громатухинская, новопетровская, 
мариинская культуры. Основные памятники.  Типы жилищ. Каменный инвентарь 
и древнейшая керамика. Каменная скульптура. Ритуальная деятельность. 

Средний этап неолита. Малышевская культура (поселение у с. Малышево, 
второй слой поселения Гася, Сакачи-Алян - второй культурный горизонт, 
поселения на о. Сучу и у с. Казакевичево). Типы жилищ и их размеры. Каменный 
инвентарь, метательные орудия. Малышевский керамический комплекс: формы и 
орнаментация. Мобильные формы искусства и украшения. Кондонская культура 
(поселение Кондон-почта, второй слой поселения Вознесенское). Формы и 
конструкции жилищ, каменный инструментарий. Керамика – формы и орнамент. 
Предметы искусства. 

Поздний этап неолита. Вознесеновская культура (берег озера Болонь, 
поселение Вознесенское, один из слоев поселения Хумми, поселение Кондон-
Школа, поселение у с. Кольчем и др.). Каменный инвентарь, бытовая и парадная 
керамика. Мобильные формы искусства, украшения и неолитические петроглифы 
Сикачи-Аляна. 

3.3. Неолит Приморья. Природные условия процесса неолитизации в 
бассейне Японского моря. Хронологические рамки и пространственное 
распределение памятников неолита Приморья. Ранний неолит Приморья - 
руднинская культура (пещера Чертовы ворота, Рудная пристань, Лузанова сопка-2 
и др.) и территория ее распространения. Типы памятников, каменный инвентарь и 
керамический комплекс. Палеоэкономика охотников-собирателей. 

Средний неолит Приморья и климатические изменения. Веткинская 
археологическая культура (долговременные поселения Ветка-2, Орлиный ключ, 
Моряк-Рыболов) – территория распространения, происхождение и хронология. 
Пластинчатая каменная индустрия. Веткинский керамический комплекс. 
Конструкции жилищ, хозяйственная деятельность охотников-рыболовов-
собирателей. Бойсманская археологическая культура (поселения Бойсмана-1, 
Бойсмана-2, Шекляево-7, Боярин-6 и др.) – территория распространения, 
происхождение и хронологические рамки. Поселения и погребальные комплексы. 
Эксплуатация морских ресурсов. Охота, рыболовство и собирательство.  
Реконструкция системы жизнеобеспечения бойсманского населения и годичный 
хозяйственный цикл. 

Поздний неолит Приморья. Появление раннеземледельческого населения на 
территории Приморья. Зайсановская культура и культурная традиция (нижний 
неолитический слой поселения Кроуновка-1, Зайсановка-7, Рыбак-1, Клерк-5, 
Посьет-1, Зайсановка-1, верхний неолитический слой поселения Кроуновка-1, 
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Новоселище-4  и др.). Поселения, жилища и погребения. Грядковое земледелие, 
охота, рыболовство и собирательство. Гончарство. 

3.4. Эпоха палеометалла южных районов Дальнего Востока. Проблема 
переходного периода от неолита к эпохе палеометалла: факты и гипотезы. 
Археологические маркеры эпохи палеометалла Приморья (эпохальные признаки). 
Специфика культурных процессов в Приморье в эпоху палеометалла. 
Дискуссионность текущей археологической систематизации памятников и 
культур, имеющих свидетельства начального знакомства с металлами. Основные 
проблемы изучения эпохи палеометалла Приморья. Основные культуры эпохи 
палеометалла (краткая характеристика и проблемы изучения). Миграционные 
процессы в эпоху палеометалла. Формы межкультурных коммуникаций в эпоху 
палеометалла. Периодизация археологических культур эпохи палеометалла 
Приморья. Дискуссия о маргаритовской культуре. Археологические памятники 
эпохи палеометалла на Юге Дальнего Востока России. Лидовская культура: 
памятники, инвентарь, хронология. Синегайская культура – проблемы выделения 
и интерпретации. Формирование культурных адаптаций и культурогенеза при 
переходе от бронзового века к железному веку на территории Юга Дальнего 
Востока.  

3.5. Ранний железный век юга Дальнего Востока России. Формирование 
культур раннего железного века в Приамурье и Приморье. Связь с 
археологическими культурами эпохи бронзы региона и влияние культур Китая и 
Корейского полуострова на появление культур раннего железного века. 
Урильская культура (стоянка на о. Урильский, Михайловка, Кочковатка), 
талаканская культура (Усть-Талакан, Сухие Протоки-2, Букинский ключ-1) и 
польцевская культура (Польце-1, Амурский санаторий, Желтый Яр, Алексеевский 
бугор, Липовый бугор и др.) Приамурья.  Территория, поселения, хозяйственная 
деятельность (земледелие и животноводство, охота и рыболовство), каменный 
инвентарь. Керамические традиции. Домашние ремесла. Бронзовые и железные 
урильские и польцевские изделия. 

Янковская культура в Приморье – переход от бронзового к железному веку. 
Территория распространения памятников и хронология. Поселения и жилища 
(Песчаный-1, Зайсановка-2, Чапаево-1, Малая Подушечка, Черепаха-7, 13). 
Погребения и погребальный инвентарь (Черепаха-13, Чапаево-1, Малая 
Подушечка). Хозяйственная деятельность: эксплуатация морских ресурсов, 
животноводство, земледелие, охота и рыболовство). Домашние ремесла. 
Гончарство. Черная металлургия и металлообработка у янковцев (памятник 
Барабаш-3, Песчаный-1). 

3.6. Развитый железный век юга Дальнего Востока России. Кроуновская 
культура в Приморье. Территория распространения памятников и хронология. 
Поселения и жилища (отопительные системы) (Кроуновка-1, Семипятная-1, 
Киевка-1, Сопка Булочка), система расселения кроуновцев. Хозяйственная 
деятельность насления. Грядковое земледелие, животноводство. Охота и 
рыболовство. Домашние ремесла. Гончарство. Черная металлургия и 
металлообработка у кроуновцев (Семипятная-3). 
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Польцевско-ольгинская культура Приморья. Проблема выделения 
культуры. Территория распространения памятников и хронология. Поселения и 
жилища (отопительная система). Рудановское городище, Глазовка-городище, 
Сопка Булочка, Синие скалы, Малая Подушечка). Хозяйственная деятельность, 
животноводство, охота и рыболовство, ткачество. Керамическое производство. 
Каменный и металлический инвентарь. 

3.7. Эпоха раннего средневековья Приморья и Приамурья. Начало эпохи 
раннего средневековья в Приморье и Приамурье: михайловская и мохэская 
археологические культуры. Проблемы изучения средневековых культур Дальнего 
Востока. Соотношение археологических материалов и летописных источников. 
Территория распространения и хронология археологических культур. Основные 
памятники и в Приморье, Приамурье и сопредельных территориях. Особенности 
материальной культуры (домостроение, погребальный обряд, керамический 
комплекс, изделия из камня и металла). 

Памятники михайловской культуры в Приамурье: Михайловское городище,  
Букинский ключ-2, Большие Симичи, селище Черниговка-5. 

Найфельдская и троицкая группы памятников в Приамурье. Мохэские 
памятники в Приамурье: Найфельдский могильник, поселение Благословенное-2, 
Амурзетский могильник, Кочковатка, поселение Белоберезовое, могильник и 
городище на горе Шапка, Троицкий могильник, Усть-Ивановский могильник. 

Локально-хронологические группы мохэских памятников в Приморье: 
ханкайская, прибрежная, раковская, кавалеровская. Мохэские памятники в 
Приморье: поселение Куркуниха, Новоселищенское городище, поселение и 
гончарные печи в бухте Троицы, поселения Раковка-10, Абрамовка-3, 
Михайловка-1,2, Лузановский могильник, могильник Чернятино-5, 
Синельниковское городище, могильник Монастырка-3, поселение Кордон-
Дровянник. 

Мохэские памятники на территории КНР: могильник и поселение Тунжэнь, 
могильник Чалиба. 

3.8. Государство Бохай и его памятники на территории российского 
Приморья. Образование и становление государства Бохай (698-926 гг.). 
Территория государства в границах России, КНР и КНДР. Административно-
территориальное устройство государства. Типы археологических памятников 
(поселения, городища, культовые сооружения, могильники). Горные и долиннные 
городища. Соотношение летописных и археологических данных об 
административных центрах Бохая. Характеристика фортификационных 
сооружений. Внутренняя планировка городов.   

Археологические источники о социально-экономической структуре Бохая. 
Военное дело. Материальная культура. Сельское хозяйство, ремесло и промыслы. 
Экономические и культурные связи Бохая с сопредельными территориями.  
Внешние и внутренние обменные (торговые) процессы в государстве. 
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, религиозные воззрения 
бохайского населения.  

Основные археологические бохайские памятники Приморья: городища 
Краскинское, Горбатка, Старореченское, Николаевское I и II, Стеклянухинское, 
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Кокшаровское I и II, Марьяновское, Ауровское; поселения Константиновское, 
Абрикосовское, Чернятино 2; могильник Чернятино 5; буддийские храмы 
Копытинский, Борисовский, Абрикосовский, Корсаковский. 

3.9. Государства Цзинь и Восточная Ся на территории российского 
Приморья. Образование государств Цзинь и Восточное Ся. Территория 
государственных образований и хронология. Чжурчжэньские памятники на 
территории России: основные типы и их общая характеристика. Горные и 
долинные городища. Краснояровское, Шайгинское, Ананьевское, Лазовское, 
Екатериновское и др. городища. Проблема идентификации памятников Цзинь и 
Восточное Ся. Соотношение летописных и археологических данных об 
административных центрах. Фортификационные сооружения чжурчжэньских 
городищ, характеристика внутренней топографии. Вооружение у чжурчжэней. 
Домостроительство у чжурчжэней. Сельское хозяйство, металлургия и 
металлообработка, керамическое и черепичное производство, домашние ремесла 
и промыслы. Религиозные воззрения чжурчжэней, декоративно-прикладное 
искусство по археологическим данным, письменность. 

3.10. Приамурье в эпоху средневековья. Покровская (амурских 
чжурчжэней) культура в Приамурье. Территория и хронология, этапы 
существования культуры. Основные типы памятников: городища, поселения, 
могильники. Горные городища Джаринское, Васильевское, Каменный Ключ и др. 
Долинные городища Кошелевы Ямы, Утюг, Болоньское, Савицкий ключ и др. 
Фортификационные сооружения городищ. Жилища с очагами и кановой 
отопительной системой. 

Хронология могильников покровской культуры. Грунтовые (Троицкий, 
Корсаковский, Надеждинский, Шапка, Дубовая релка и др.) и курганные 
(Краснокуровский, Юктакан-1, Луданникова сопка, Анюйский, Тэзино озеро и 
др.). Погребальный обряд и погребальный инвентарь. Материальная культура. 
Хозяйство и быт. 

3.11. Монгольская эпоха на Дальнем Востоке России. 
Забайкалье – периферия Монгольской империи. Основные типы 

памятников. Хирхиринское городище – топография памятника, типы жилищ и 
дворцовые сооружения. Хозяйство и быт населения городища. Основные виды 
производств. Ставка монгольского хана. Могильник Окошки. 

Средневековые монгольские усадьбы. Усадьба Алестуй – сезонная 
резиденция монгольского хана. Топография памятника, характеристика объектов. 
Материальная культура. 

Кондуйский городок – дворцовый комплекс. Территория и планировка 
зданий и сооружений. Производственные комплексы. Характеристика 
материальной культуры. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Цели и задачи археологии. 
2. Основные методы археологических исследований. 
3. История археологических исследований. 
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4. Основные направления археологии на современном этапе. 
5. Типологический метод. 
6. Понятия «тип» и «археологическая культура» в археологии. 
7. Стратиграфический метод. 
8. Трасологический метод и экспериментально-трасологический анализ. 
9. Методы абсолютного датирования. 
10. Методы относительного датирования.  
11. Геоархеологические методы и подходы в археологии. 
12. Основные аналитические процедуры в геоархеологии в полевых и 

лабораторных условиях. 
13. Методы археоботаники в археологии. 
14. Палинологический и диатомовый методы, анализ фитолитов и 

крахмала.  
15. Зооархеологические методы. 
16. Применение ГИС и данных дистанционного зондирования в 

археологии. Неинтрузивные методы проведения археологических работ 
(георадар, лидар, тахеометрия, фотограмметрия местности, гиперспектральная 
камера и т.д.). 

17. Пространственный анализ человеческой деятельности. 
18. Основные подходы к консервации и реставрации археологических 

материалов (артефактов и экофактов). 
19. Методы социальной археологии. 
20.  Методы изучения археологического металла. 
21.  Методы изучения камня, дерева, кости, стекла и других материалов. 
22. Археометрические исследования. 
23. Общие подходы к изучению адаптации в археологии. 
24. Методы реконструкции систем жизнеобеспечения человека в 

древности и средневековье. 
25. Методы естественных наук в изучении керамики. 
26. Эпоха палеолита. Проблема периодизации. 
27. Особенности каменных индустрий основных эпох палеолита. 
28. Охотники-собиратели эпохи палеолита – становление 

присваивающего хозяйства. 
29. Палеолитическое искусство. 
30. Характеристика понятий "неолит", "неолитическая революция" и 

"неолитизация". Хронологические рамки и основные критерии выделения 
неолита. 

31. Теории происхождения керамики, хронологические границы 
появления древнейшей керамики и основные центры, памятники с ранней 
керамикой. 

32. Функциональное назначение древнейшей керамики Восточной Азии. 
33. Предпосылки возникновения производящего хозяйства, формы 

хозяйства в неолите и их значение. 
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34. Сравнительная характеристика неолитических культур лесной зоны 
Восточной Европы (волосовская культура), Зауралья и Западной Сибири. 

35. Неолит Восточной Сибири (китойская, исаковская и серовская 
культуры). 

36. Выделение эпохи палеометалла. Понятие и общая характеристика 
энеолита. 

37.  Культура Кукутени-Триполье и раннетрипольский очаг 
металлообработки. 

38. Бронзовый век: основные этапы, хронология и общая характеристика.  
Открытие бронзы и миграционные процессы. 

39. Основные понятия («металлургическая провинция», «очаги 
металлургии и металлообработки»). 

40. Понятия Балкано-карпатская и Циркумпонтийская металлургические 
провинции в раннем и среднем этапах эпохи бронзы (древнеямная и катакомбная 
культурно-исторические общности Причерноморья). 

41. Евразийская металлургическая провинция в эпоху поздней бронзы. 
Андроновская культурно-историческая общность: территория, хронология, 
поселения и могильники. Аркаим. Синташтинский могильник. 

42. Срубная культурно-историческая общность: территория, хронология, 
поселения, курганные погребения, рудные выработки. Каргалинский 
металлургический комплекс. 

43. Ранний железный век. Общая характеристика и периодизация. 
44. Скифо-сарматская эпоха: ранний железный век евразийской степи и 

лесостепи. Савроматская и пазырыкская археологические культуры. 
45. Уюкская и тагарская археологические культуры. 
46. Сармато-гуннская эпоха: Гунны и сарматы: проблема взаимодействия. 
47. Культура хунну. 
48. Таштыкская культура. 
49. Ранние славяне. 
50.  Древнерусские города. 
51. Верхний палеолит Приамурья (селемджинская культура). 
52. Верхний палеолит Приморья (осиновская и устиновская 

археологические культуры). 
53.  Переходный период от палеолита к неолиту на юге Дальнего Востока 

России и его особенности. 
54.  Неолит Приамурья. Хронологические этапы и культуры. Хозяйство, 

каменный инвентарь. Искусство. 
55.  Древнейшая керамика бассейна Нижнего Амура. 
56.  Природные условия и процесс неолитизации в бассейне Японского 

моря. 
57.  Эпоха неолита Приморья. Современные концепции периодизации. 

Руднинская, веткинская, бойсманская и зайсановская культуры. 
58.  Специфика культурных процессов в Приморье в эпоху палеометалла. 
59.  Периодизация археологических культур эпохи палеометалла 

Приморья. Лидовская культура: памятники и территориальные границы, 
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инвентарь, хронология. Проблемы выделения и интерпретации маргаритовской и 
синегайской культур. 

60. Ранний железный век Приамурья. Урильская, талаканская и 
польцевская культуры. 

61.  Ранний железный век Приморья. Янковская культура. 
62. Развитый железный век Приморья. Кроуновская культура. 

Польцевско-ольгинская культура Приморья. 
63.  Михайловская культура, найфельдская и троицкая группы мохэских 

памятников в Приамурье. 
64.  Локально-хронологические группы мохэских памятников в Приморье 

и смежных территориях. 
65.  Государство Бохай: территория, хронология и административно-

территориальное устройство. Типы археологических памятников и их 
характеристика. Домостроительство у бохайцев. 

66.  Экономика Бохая по археологическим данным. Металлургия и 
металлообработка у бохайцев, керамическое и черепичное производства, 
домашние ремесла и промыслы. 

67.  Материальная культура Бохая. Вооружение у бохайцев. Торговля и 
обмены. 

68.  Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, религиозные 
воззрения в государстве Бохай. Культовые сооружения. 

69.  Государство Цзинь и Восточное Ся: территория, хронология и 
археологические памятники. 

70.  Фортификационные сооружения и внутрення топография 
чжурчжэньских городищ. Домостроительство у чжурчжэней. 

71.  Сельское хозяйство, ремесла и промыслы у чжурчжэней. 
Материальная культура. Вооружение чжурчжэней. 

72.  Религиозные воззрения у чжурчжэней. Культовые сооружения. 
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

73.  Покровская культура (амурских чжурчжэней). Территория, 
хронология, этапы существования. Основные типы памятников. 

74.  Погребальный обряд и инвентарь. Материальная культура, хозяйство 
и быт. 

75.  Памятники Монгольского времени в Восточном Забайкалье. 
Материальная культура, производственные комплексы монгольского времени в 
Восточном Забайкалье. Хозяйство и быт населения памятников. 
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