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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа предназначена для поступающих на обучение по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИИиА УрО РАН по направлению 

подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология, профиль 

(специальность): 07.00.06 – Археология.  

1.2. Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего образования 

(магистратура) по направлению «История». Программа предполагает 

уверенную ориентированность в основных направлениях археологии России и 

владение знаниями разделов всемирной археологии, имеющими 

общеисторическую значимость. Работа с программой нацеливает на 

закрепление в профессиональном сознании абитуриентов комплексного знания, 

позволяющего в период обучения в аспирантуре и работы над диссертацией, 

осуществлять эффективную научно-исследовательскую, преподавательскую и 

воспитательную деятельность.  

1.3. В ходе ответов на предлагаемые вопросы абитуриенту следует показать 

владение понятийно-терминологическим аппаратом, проявить знание основных 

теоретических постулатов и возможности их применения и учета в 

исследовательской, образовательной и воспитательной работе.  

Цель вступительного испытания – определить готовность и возможность 

поступающего освоить выбранную программу подготовки и выявить научные 

интересы и потенциальные возможности в сфере научно-исследовательской 

работы.  

Задачи:  

1. Диагностировать уровень сформированности методологической культуры 

абитуриента.  
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2. Выявить уровень владения знаниями в области российской и всемирной 

археологии, а также понимание современной проблематики данной науки.  

3. Активизировать на поиск научной проблематики для потенциального 

научного исследования.  

1.4. Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по 

билету. Билет включает 2 вопроса. Время на подготовку – 1 час. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

испытания – 3 балла по 5-балльной шкале оценивания. 

Критерии оценки ответов: 

Количество баллов 

 

Критерии соответствия 

5 баллов Дан полный развернутый ответ на основные (из 

билета) и дополнительный(ые) вопрос(ы) из 

различных тематических разделов: грамотно 

использована научная терминология; правильно 

названы и определены все необходимые для 

обоснования признаки, элементы, основания, 

классификации; указаны основные точки зрения, 

принятые в научной литературе по рассматриваемому 

вопросу; аргументирована собственная позиция, 

обозначены наиболее значимые в данной области 

научно-исследовательские проблемы. 

4 балла Дан правильный ответ на основные вопросы (из 

билета) и дополнительный(ые) вопрос(ы) из 

различных тематических разделов: применяется 

научная терминология; названы все необходимые для 

обоснования признаки, элементы, классификации, но 

при этом допущена ошибка или неточность в 

определениях, понятиях; имеются недостатки в 

аргументации, допущены фактические или 

терминологические неточности, которые не носят 

существенного характера; высказано представление о 

возможных научно-исследовательских проблемах в 

данной области.  

 3 балла Дан правильный ответ хотя бы на один вопрос (из 

билета) и дополнительный(ые) вопрос(ы) из 
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 предложенного тематического раздела: названы и 

определены лишь некоторые основания, признаки, 

характеристики рассматриваемого явления, допущены 

существенные терминологические неточности;  

собственная позиция не представлена; не высказано 

представление о возможных научно- 

исследовательских проблемах в данной области. 

менее 3 баллов Дан неправильный ответ на все вопросы из билета и 

дополнительный(ые) вопрос(ы), отмечается 

отсутствие знания терминологии, научных оснований, 

признаков, характеристик явления, не представлена 

собственная позиция по данному вопросу. 

 

 

2. Содержательная часть 

 

2.1. Список вопросов: 

 

1. Геология и палеогеография плейстоцена. Хронология и периодизация 

палеолита. 

2. Развитие каменных индустрий в палеолите. 

3. История ранних гоминид. Пути и время заселения Старого и Нового 

Света. 

4. Нижний и Средний палеолит Русской равнины и Крыма. 

5. Нижний и Средний палеолит Кавказа. 

6. Нижний и Средний палеолит Урала и Приуралья. 

7. Нижний и Средний палеолит Северной Азии. 

8. Неандертальская проблема и появление Homo sapiens (sapiens). 

9. Верхний палеолит Кавказа. 

10.  Верхний палеолит Русской равнины и Крыма. 

11.  Верхний палеолит Урала и Приуралья. 

12.  Верхний палеолит Сибири. 
13.  Палеолитическое искусство. 
14.  Общее понятие мезолита. Природная обстановка и технические 

достижения эпохи. Хозяйство. Стоянки, могильники, наскальные рисунки. 

Особенности мезолита разных территорий. 

15. Неолит. Общая характеристика эпохи. Природные условия. Хронология 

неолита Северной Евразии. Изменение технологии обработки камня. 

Керамика. Присваивающие и производящие формы хозяйства. 

«Неолитическая революция». Неолитическое искусство. 

16. Неолит Причерноморья и Кавказа. Культура линейно-ленточной 

керамики, буго-днестровская культура. Днепро-донецкая культурная 

общность. 
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17. Неолит Средней Азии и Казахстана. Джейтунская культура и 

кельтеминарская культурно-историческая общность. 

18. Неолит лесной зоны Восточной Европы. Нарвско-неманская, волго-

камская, сперрингс, культуры ямочно-гребенчатой керамики. 

19. Неолит Урала. Прикамский неолит. Неолит Зауралья. 

20. Неолит Сибири и Дальнего Востока. Могильники Забайкалья, 

белькачинская и ымыяхтахская культуры. Новопетровская и громатухинская 

культуры. 

     21. Историческое содержание эпохи энеолита и бронзового века. Основы 

периодизации. 

22. Древнейшие земледельческие центры Средней Азии и Кавказа. 

23. Культура триполье-кукутени. 

24. Мариупольская, хвалынско-среднестоговская культурно-исторические 

области. 

25. Энеолит лесной зоны Поволжья и Приуралья. 

26. Энеолит Урала. 

27. Энеолитические культуры таежной и северо-лесостепной зоны Западной 

Сибири. 

28. Проблема выделения энеолитических культур Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. 

29. Кавказский металлургический очаг. Северокавказская культурно-

историческая общность. 

30. Земледельческие протогородские культуры Средней Азии. 

Скотоводческо-земледельческие культуры Среднеазиатского междуречья. 

31. Раннебронзовые культуры степной зоны Восточной Европы и Сибири. 

32. Культуры «шнуровой керамики» Восточной Европы. 

33. Катакомбная культурно-историческая общность и культуры 

многоваликовой керамики. 

34. Абашевская культурно-историческая общность. 

35. Синташтинская и петровская культуры Южного Урала и Северного 

Казахстана. 

36. Сейминско-турбинский транскультурный феномен. 

37. Срубная культурно-историческая общность. 

38. Андроновская культурно-историческая общность. 

39. Культуры бронзового века Поволжья и Приуралья. 

     40. Культуры эпохи ранней и развитой бронзы Урала и Западной Сибири. 

41. Культуры общности валиковой керамики степной зоны Евразии. 

42. Карасукская культурно-историческая общность Южной Сибири. 

43. Культуры эпохи поздней бронзы лесной зоны Зауралья и Западной 

Сибири. 

44. Культуры бронзового века Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

45. Искусство бронзового века Евразии. 

     46. Происхождение и раннее освоение черной металлургии в Старом Свете. 
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     47. Хронология и историческое содержание железного века и хозяйственно-

культурные типы Евразии в 1 тыс. до н.э. 

     48. Взаимодействие культурно-политических систем различного уровня в 

раннем железном веке. 

     49. Основные черты античной цивилизация и ее роль в развитии культур 

Евразии в железном веке. 

     50. Греческая колонизация Северного и Восточного Причерноморья. 

     51. Археология Урарту. 

     52. Археология ранних государств Средней Азии. 

     53. Ранний железный век Западной Европы (кельтский мир). 

     54. Ранний железный век Северной и Центральной Европы (мир 

латенизированных культур). 

     55. Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы. 

     56. Археология раннего железного века Приуралья. 

     57. Проблема происхождения и основные характеристики кочевого 

скотоводства как хозяйственно-культурного типа. 

     58. Дискуссионные проблемы современной скифологии. 

     59. Скифы: история и культура. Археологический комплекс скифской 

культуры. 

    60. Концепция скифо-сибирского мира. 

    61. Проблема происхождения скифов и скифской культуры. 

    62. Синды и меоты. 

    63. Кобанская культура Кавказа. 

    64. Савроматская культура. 

    65. Сарматы: история, хронология и материальная культура. 

    66. Саки Приаралья и Семиречья: археологические памятники. 

    67. Джетыасарская культура. 

    68. Саки Алтая. Пазырыкская культура. 

    69. Ранний железный век лесостепи Западной и Южной Сибири. 

    70. Ранний железный век лесной полосы Западной Сибири. 

    71. Хунны: история и археологическая характеристика. 

    72. Понятие «средневековье». Возможности его применения для 

археологических культур Евразии сер. 1 – начала П тыс. н.э. 

73. Ретроспективный метод и его применение для средневековых 

археологических культур. Археология и этнография. 

74. Археология восточных славян. Проблема славянского этногенеза. 

Хозяйство и общественный строй славян в У1-1Х вв. Язычество славян. 

75. Древнерусские города. 

76. Северо-Восток Европы, Прикамье и Урал в 1-П тыс. н. э. Ванвиздинская 

и вымская культуры. Ломоватовская и родановская культуры. Культуры 

лесного Зауралья УП-ХП вв. 
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77. Западная Сибирь во второй половине 1 – первой половине П тыс. 

Культурно-историческая схема В.Н. Чернецова. Археологические культуры 

лесной зоны Западной Сибири. 

78. Степи Евразии в эпоху средневековья. Тюркские каганаты. Тюркоязычные 

кочевники южнорусских степей. 

79. Хазарский каганат и Волжская Болгария. Археологические памятники и 

культура Золотой Орды. 

 

2.1. Содержание вопросов: 

 
№ Тема (раздел) Содержание вопроса 

Раздел 1. Эпоха камня. 

Палеолит. Общая характеристика эпохи. 

 

 

 

 

 

с 1 

по 

13. 

 

Геохронология и 

палеогеография 

плейстоцена. 

Развитие природы в плейстоцене. Климатические циклы «оледенения – 

межледниковья». Особенности природной среды в ледниковые эпохи. 

Перигляциальные области. Фаунистические комплексы, их развитие. 

Трансгрессии и регрессии уровня мирового океана, водно-ледниковые 

барьеры и сухопутные мосты. 

Хронология и 

периодизация 

палеолита. 

Наиболее распространенные периодизационные схемы двух- и 

трехчленного деления палеолита, критерии их выделения. 

 

Антропогенез. Семейство гоминид, эволюция рода Homo. Проблема прародины 

человечества. Неандертальская проблема и теория «пресапиенса». Пути и 

время заселения Старого и Нового Света. 

Нижний (ранний) 

палеолит. 

 

Палеогеография раннего/среднего плейстоцена. Ранние гоминиды. Образ 

жизни ранних гоминид, освоение сырьевых ресурсов, огня. Стоянки, 

первые жилища и структуры мест обитания. Олдувайские, ашельские 

индустрии, их специфика. Первые находки неутилитарной деятельности. 

Важнейшие памятники Русской равнины, Кавказа, Центральной и 

Северной Азии. Местонахождения Северо-Востока европейской части 

России и Северного и Среднего Приуралья: Харута I, Ельники II, Слудка, 

Ганичата I и II и другие. Характер индустрий, проблемы их датировки.  

Средний 

палеолит. 

Природная среда в конце среднего – начале верхнего плейстоцена. 

Позднеашельские индустрии. Индустрии без бифасов. Мустьерский 

технокомплекс, особенности левалуазсских индустрий. 

Среднеплейстоценовые гоминиды. Неандертальская проблема. 

Хозяйственная деятельность, типы поселений и жилищ. Предметы 

неутилитарной деятельности, погребения. Важнейшие опорные памятники 

среднего палеолита Русской равнины и Крыма, Кавказа и Сибири. 

Среднепалеолитические стоянки Урала, индустрии с одно - и двусторонне 

обработанными изделиями: Пещерный Лог, Мысовая, Богдановка, Голый 

Камень и другие. 

Верхний 

(поздний) 

палеолит. 

Природная среда во второй половине-конце позднего плейстоцена. 

Мамонтовый (верхнепалеолитический) фаунистический комплекс. 

Особенности призматической техники расщепления камня, пластинчатая 

стандартизация заготовок орудий. Обработка бивня, костя и рога. 

Верхнепалеолитические орудия и оружие, составные вкладышевые 

изделия. Типы стоянок и жилищ, хозяйственная деятельность и ее 

специализация. Переносное и настенное искусство, погребения. Области 

развития верхнепалеолитических индустрий Европы и Азии, важнейшие 

культурные общности. 

Стоянки ранней поры верхнего палеолита Урала: Гарчи I, Бызовая, 

Мамонтовая Курья, Заозерье III, Горново, пещера Смеловская II и другие, 

их характеристика. Стоянки второй половины позднего и финального 

палеолита: Талицкого (Островская), Гаринская, Медвежья пещера, гроты 

Бобылек, Кульюрт-Тамак, стоянки Горная Талица, Шикаевка II и другие. 

Искусство Каповой и Игнатиевской пещер, комплекс костяных изделий 
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грота Безымянного. 

Эпоха мезолита. 

14  Общее понятие 

мезолита. 

Природная 

обстановка и 

технические 

достижения 

эпохи. Хозяйство. 

Стоянки, 

могильники, 

наскальные 

рисунки. 

Особенности 

мезолита разных 

территорий. 

 

Геохронология голоцена и хронологические рамки мезолита. Природные 

условия раннего голоцена. Заселение высоких широт. 

Изменения в технике обработке камня. Микролитическая техника и 

вкладышевые орудия. Распространение лука и стрел. Изделия из кости и 

растительных материалов. 

Содержание мезолита как переходной эпохи. Пути развития культуры и 

хозяйства в различных природных зонах Евразии. 

Южная культурная зона. Охотничье-собирательское хозяйство и 

формирование предпосылок для перехода к производящей экономике. 

Особенности археологических культур южной зоны, имеретинская, 

чохская, триалетская, горнокрымская, кукрекская культуры Средней 

Азии. Геометрические микролиты. 

Северная культурная зона, мезолит Карелии, Оленеостровский могильник. 

Охотничье - рыболовческое хозяйство. Генетические корни 

мезолитических культур Восточной Европы и их особенности. Культуры: 

кунда, бутовская, иеневская. Поселения, могильники, торфяниковые 

памятники, искусство. 

Мезолит Урала, Казахстана, Алтая и проблема заселения Западной 

Сибири. 

Эпоха неолита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 15 

по 

20. 

Общая 

характеристика 

эпохи. Природные 

условия. 

Хронология 

неолита Северной 

Евразии. 

Изменение 

технологии 

обработки камня. 

Керамика. 

Присваивающие и 

производящие 

формы хозяйства. 

«Неолитическая 

революция». 

Неолитическое 

искусство. 

Неолит 

Причерноморья и 

Кавказа. Культура 

линейно-

ленточной 

керамики, буго-

днестровская 

культура. Днепро-

донецкая 

культурная 

общность. 

Неолит Средней 

Азии и 

Казахстана. 

Джейтунская 

Природные условия среднего голоцена. 

Хронология неолита и неравномерность исторического развития. 

Неолитическая революция. Первичные и вторичные центры сложения 

производящего хозяйства в Евразии (Ближний, Средний и Дальний 

Восток). Культурные последствия неолитической революции. 

Особенности ранних земледельческо-скотоводческих культур: поселения 

и жилища, орудийный набор, керамическое производство, искусство 

(культуры линейно-ленточной керамики, буго-днестровская, сурская, 

ракушечноярская). 

Распространение элементов производящей экономики в лесостепной зоне 

(днепро-донецкая культура, неолит Южного Зауралья). 

Неолит лесной зоны: культуры с комплексным присваивающим охотничье 

- рыболовческим хозяйством. Изменения в технике обработки камня. 

Распространение рубящих орудий. 

Неолитическая керамика и проблема ее возникновения. Неолит Прикаспия 

и Волго-Уралья. 

Ранний и поздний неолит Восточной Европы: проблема взаимодействия и 

преемственности культур (нарвско-неманская, волго-камская, 

сперингская, культуры ямочно-гребенчатой керамики). 

Неолит Урала и Западной Сибири. Восточноуральская, кошкинско - 

боборыкинская, верхнеобская культуры. Две линии развития и проблемы 

связей с Прикаспием, Казахстаном и Средней Азией. Древние уральцы: 

проблема генезиса. Искусство, погребения и могильники лесного неолита. 

Неолит Восточной Сибири. Могильники Забайкалья. Китойская, 

серовская, исаковская и глазковская культуры. Культуры Якутии и 

Приморья. 

 



10 

 

культура и 

кельтеминарская 

культурно-

историческая 

общность. 

Неолит лесной 

зоны Восточной 

Европы. Нарвско- 

неманская, волго-

камская, 

сперрингс, 

культуры ямочно-

гребенчатой 

керамики. 

Неолит Урала. 

Прикамский 

неолит. Неолит 

Зауралья. 

Неолит Сибири и 

Дальнего Востока. 

Могильники 

Забайкалья, 

белькачинская и 

ымыяхтахская 

культуры. 

Новопетровская и 

громатухинская 

культуры. 

 
 

Энеолит и бронзовый век. 

 

 

 

 

 

с 21 

по 

45. 

Энеолит и 

бронзовый век. 

Историческое содержание эпохи энеолита и бронзового века. Основы 

периодизации. 

Энеолит Северной 

Евразии. 

 

Древнейшие земледельческие центры Средней Азии и Кавказа. Связи их с 

Передним Востоком. Влияния на культуры Восточной Европы и степные 

регионы Азии. 

Культура триполье-кукутени. Хозяйство, общественный строй, 

идеологические представления. Местные и балканские компоненты 

культуры. Влияние трипольских племен на культуры Восточной Европы. 

Мариупольская, хвалынско-среднестоговская культурно-исторические 

области. Их место в культурном пространстве Восточной Европы. 

Энеолит лесной зоны Поволжья и Приуралья. Волосовско-гаринская 

культурно-историческая область. Культуры, ее составляющие. Их роль в 

ранних этапах этногенеза волжско-финнских и финно-пермских народов 

финно-угорской языковой семьи. 

Энеолит Урала. Зауральско-Казахстанская культурно-историческая 

область. Культуры, ее составляющие. Роль в ранних этапах этногенеза 

угорской ветви финно-угорской языковой семьи. 

Энеолитические культуры таежной и северо-лесостепной зоны Западной 

Сибири. Их место в культурном пространстве Северной Евразии. 

Проблема выделения энеолитических культур Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. 

 Бронзовый век 

Северной 

Евразии. 

Кавказский металлургический очаг. Северокавказская культурно-

историческая общность. Кобанская культура. Связь кавказских культур с 

регионами Передней Азии и Восточной Европы. 
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 Земледельческие протогородские культуры Средней Азии. 

Скотоводческо-земледельческие культуры Среднеазиатского междуречья: 

тазабагьябская, суярганская. Их северные степные и южные 

переднеазиатские связи и влияния. 

Раннебронзовые культуры степной зоны Восточной Европы и Сибири: 

древнеямная, афанасьевская, окуневская. Их роль в культурогенетических 

процессах в Евразии. 

Культуры «шнуровой керамики» Восточной Европы: среднеднепровская, 

фатьяновская и балановская. Их исторические судьбы и этническая 

интерпретация. 

Катакомбная культурно-историческая общность и культуры 

многоваликовой керамики. Их восточные влияния. 

Абашевская культурно-историческая общность. Ее место в 

культурогенетических процессах Восточной Европы. 

Синташтинская и петровская культуры Южного Урала и Северного 

Казахстана. Их роль в сложение срубной и андроновской культурно-

исторических общностей. Связи с индоиранской проблематикой. 

Сейминско-турбинский транскультурный феномен. Его влияние на 

развитие металлургии бронзы Евразии. 

Срубная культурно-историческая общность. Культуры, ее составляющие. 

Роль в культуро-генетических процессах Восточной Европы. Этническая 

интерпретация. 

Андроновская культурно-историческая общность. Культуры, ее 

составляющие. Роль в культурогенетических процессах Восточной 

Европы, лесной зоны Урала и Западной Сибири. Этническая 

интерпретация. 

Культуры бронзового века Поволжья и Приуралья: приказанская, 

поздняковская, ерзовская, курмантау, лебяжская. Их роль в 

культурогенетических процессах Восточной Европы. 

Культуры эпохи ранней и развитой бронзы Урала и Западной Сибири: 

ташковская, самусьская, кротовская, коптяковская, черкаскульская, 

еловская, сузгунская, ирменская. Проблемы их формирования. 

Исторические судьбы. 

Культуры общности валиковой керамики степной зоны Евразии. Их роль 

в сложении скифо-сибирского культурного мира раннего железного века. 

Карасукская культурно-историческая общность Южной Сибири. Ее роль в 

культурогенетических процессах позднего бронзового и раннего 

железного веков. 

Культуры эпохи поздней бронзы лесной зоны Зауралья и Западной 

Сибири: межовская, бархатовская, «крестовой» керамики. Их роль в 

сложении культур раннего железного века. 

Культуры бронзового века Восточной Сибири и Дальнего Востока: усть-

мильская, синегайская, маргаритовская, лидовская, усть-бельская. 

Искусство бронзового века Евразии. 

Археология железного века. Завершение первобытности. 

 

 

 

с 46 

по 

71. 

Становление 

черной 

металлургии. 

Предпосылки перехода к производству железа. Технология получения 

железа из руды. Сыродутный способ производства. Переход к 

производству стали – реальное вступление в железный век. 

Технологические достижения железного века. 

Хронология и 

периодизация 

железного века 

Евразии. 

Периодизация железного века Евразии. Соотношение понятий «Ранний 

железный век» и «средневековье». 

Изменение 

хозяйственно-

экономической 

карты Евразии. 

Хозяйственные зоны I-го тысячелетия до н.э. Зона оседлого поливного 

земледелия – культуры Средней Азии. Зона плужного неполивного 

земледелия – Кавказ, Средиземноморье. Зона пашенного земледелия и 

животноводства – умеренная зона Европы. Зона кочевого скотоводства – 

Евразийские степи. Зона многоотраслевой экономики – лесостепная 

полоса Евразии. Зона охоты и рыболовства – лесная полоса Евразии. 

Взаимодействие государств и первобытной периферии. 

 Культуры лесной Ареал распространения штрихованной и текстильной керамики. Лесные 
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зоны Восточной 

Европы. 

городища и укрепленные жилища. Прото-балты, прото-славяне (западный 

ареал) – культура балтских курганов, днепро-двинская культура. Финно-

волжские и финно-пермские племена (восточный ареал) – дьяковская и 

городецкая культуры, ананьинская  и пьянобоская общности. 

Культуры древних 

кочевников. 

Проблема происхождения кочевого скотоводства. Кочевничество как тип 

хозяйства и образ жизни. Зависимость от окружающей среды. Ритмы 

развития и историческая роль кочевых культур: разрушители или 

созидатели? Кочевники и городские цивилизации: виды взаимодействия. 

Характерные особенности комплекса культуры кочевников I тыс. до н.э. 

Факторы общности материальной и духовной сфер. Проблема этнической 

и лингвистической принадлежности древних кочевников. 

Источники по истории древних кочевников. Киммерийцы и скифы. 

Формирование, подъем и гибель Великой Скифии. Древности скифов. 

Савроматы и их культура. Сарматы и утверждение их политического 

господства в Восточно-европейской степи. 

Саки азиатской части степной Евразии. Среднеазиатско-Казахстанская 

культурная область: сакские культуры Семиречья, Тянь-Шаня, Хорезма, 

Центрального Казахстана, Алтая и Тувы.  

Лесостепные 

культуры 

Западной и 

Южной Сибири. 

Культуры на окраинах кочевого мира: особенности формирования и 

развития. Саргатская и большереченская общности: ограбленное наследие 

южных угров. Тагарская культура – бронзовый или железный век? 

 

Лесные культуры 

Зауралья и 

Западной Сибири. 

Особенности развития таежного населения. Экономические и социальные 

изменения во второй половине 1 тыс. до н.э. Обь-Иртышская культурно-

историческая общность: варианты и периодизация. Археологические 

памятники. Культовое литье. 

Великое 

Переселение 

Народов. 

Движение готов. Проблема готской культуры. Зарубинецкая и 

черняховская культура. Хунны и их движение на запад. Памятники хунну 

в Забайкалье. Гунны в Европе. «Варвары» на границах Римской Империи. 

Археология средневековья Восточной Европы и Северо-Западной Азии. 

 

 

 

 

с 73 

по 

79. 

Понятие 

«средневековье». 

Термин «средневековье» и археологическая периодизация – 

правомерность применения его для культур Северо-Востока Европы и 

Северо-Запада Азии. 

Великое переселение народов и его последствия для Европы. 

Средневековые этносы и государственные образования. 

Христианство, ислам и язычество как основные структурообразующие 

средневекового мира. 

Письменные источники эпохи средневековья, их особенности (русские 

летописи, арабоязычные географии, скандинавские саги, 

западноевропейские итинерарии). Возможности и проблемы соотнесения 

письменных и археологических источников. 

Возможности 

ретроспективного 

метода в 

средневековой 

археологии. 

Археология и этнография: сопоставление данных наук на базе культур 

Северной Евразии. 

 

Славяне по 

данным 

археологии и 

письменных 

источников. 

Проблема славянского этногенеза. Первые государства славян: Болгария, 

Великая Моравия, Киевская Русь. Термин «русь» и его содержание. 

Варяги на Руси. Археология древнерусских городов: Киев, Псков, 

Новгород, Ладога. Торговые пути и международные ярмарки. Хозяйство 

славянских народов по данным археологии. Общественный строй. 

Язычество славян, роль принятия христианства. Московская Русь по 

данным археологии. 

Прибалтийские и 

поволжские 

археологические 

культуры в эпоху 

средневековья. 

Археологические памятники води, корелы и ижоры. Культуры 

Приладожья и бассейна Северной Двины. Поволжские финны: культуры 

мери, муромы и мещеры. Мари и мордва по данным археологии. 
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 Северо-восток 

Европы в 1-П тыс. 

Источники: письменные и археологические, их характеристика. Степень 

изученности отдельных регионов (республика Коми, Верхнее Прикамье, 

Южное Приуралье и Урал). Ванвиздинская культура. Вымская культура. 

Пьноборская культура. Ломоватовская и родановская культуры. 

Неволинская культура. Археологические культуры бассейна Камы-Белой. 

Кочевники Южного Урала. Великая Венгрия и переселение венгров в 

Паннонию. 

 

Север Западной 

Сибири в I – 

начале II тыс н.э. 

Территория и районирование в археологической литературе. История 

изучения. Роль В.Н. Чернецова, его культурно-хронологическая схема для 

лесной части Западной Сибири эпохи средневековья. Могильник Релка и 

релкинская культура Томско-Нарымского Приобья. Подчевашская и Усть-

Ишимская культуры. Обь-Иртышская культурно-историческая общность. 

Западносибирское Заполярье в эпоху средневековья. Искусство 

средневекового населения Западной Сибири. Торговые связи и их 

археологическое выражение. Этносы и археология на примере 

западносибирских археологических культур. Западносибирские княжества 

по письменным, фольклорным и археологическим источникам. 

Степи Евразии в 

эпоху 

средневековья. 

Тюрки и тюркские каганаты: краткий очерк истории. Археологические 

памятники тюрков на юге Западной Сибири. Кыргызский каганат. 

Тюркоязычные кочевники южнорусских степей. 

Ранние 

государства в 

Восточной 

Европе. 

Хазарский каганат в социально-политической системе средневекового 

мира. Волжская Болгария: история и культура. Великий Волжский 

торговый путь. Монгольское завоевание. Археологические памятники и 

культура Золотой Орды. 
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4. Бадер О.Н. Капова пещера. М., 1965. 

5. Вишняцкий Л.Б. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества. – СПб.: Нестор-

История, 2010. – 312 с. 

6. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. 

Новосибирск, 1994. 

7. Деревянко А.П. Древнейшие миграции человека в Евразии в раннем палеолите. – 

Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 328 с.  

8. Деревянко А.П., Шуньков М.В., Маркин С.В. Динамика палеолитических индустрий в 

Африке и Евразии в позднем плейстоцене и проблема формирования Homo sapiens. – 

Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 228 с.  

9. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. Прага, 1982. 

10. Каменный век на территории СССР // МИА. 1970. № 166. 

11. Канивец В.И. Палеолит крайнего Северо-Востока Европы. М., 1976. 

12. Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. Л., 1977. 

13. Матюшин Г.Н. У колыбели истории. М., 1972. 

14. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. М., 1984. Т.1. 
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15. Павлов П.Ю. Палеолитические памятники Северо-Востока европейской части России. 

Сыктывкар, 1996. 

16. Палеолит СССР: Археология СССР. М., 1984. 

17. Петрин В.Т. Палеолитическое святилище в Игнатиевской пещере на Южном Урале. 

Новосибирск, 1992. 

18. Пещерный палеолит Урала: Материалы международной конференции. Уфа, 1997. 

19. Сериков Ю.Б. Палеолит и мезолит Среднего Зауралья. Н. Тагил, 2000. 

20. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. 

21. Уральская историческая энциклопедия. М., 1997. 

22. Филлипов А.А. Происхождение изобразительного искусства. Спб., 1997. 

23. Формозов А.А. Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории 

европейской части СССР. М., 1977. 

24. Широков В.Н. Древнейшее искусство уральских пещер. Екатеринбург, 1995. 

25. Широков В.Н., В.Т. Петрин. Искусство ледникового века. Екатеринбург, 2013. 

26. Scelinskij V.E., Sirokov V.N. Hohlenmalerei im Ural. Kapova und Ignatievka Die 

altsteineitlichen Bilderhohlen im sudlichen Ural. Thorbecke, 1999.  

 

Мезолит, неолит 

 
1. Мартынов А.И. Археология СССР. М., 1982. 

2. Мезолит СССР. Археология СССР. М., 1989. 

3. Неолит Северной Евразии. Археология СССР. М., 1996. 

4. Каменный век на территории СССР // МИА. 1970. № 166. 

5. Археология республики Коми. М., 1997. 

6. Археология Украинской ССР. Киев, 1985. 

7. Зайберт В.Ф. Атбасарская культура. Екатеринбург, 1992. 

8. Исаенко В.Ф. Памятники каменного века. Минск, 1968. 

9. Исаенко В.Ф. Неолит Припятского Полесья. Минск, 1976. 

10. Корбкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии. МИА. 

1969. № 158. 

11. Коробкова Г.Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-скотоводческих 

обществ юга СССР. Л., 1987. 

12. Крижевская Л.Я. Неолит Южного Урала. Л., 1968. 

13. Крижевская Л.Я. Начало неолита в степях Северного Причерноморья. СПб., 1992. 

14. Массон В.М. Поселение Джейтун (Проблема становления производящей экономики). 

МИА. 1971. №180. 

15. Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала. М., 1976. 

16. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. М., 1984. Т.1. 

17. Палеолит и неолит СССР. МИА.  №131, МИА. 1972. №185, МИА. 1971. № 173. 

18. Сериков Ю.Б. Палеолит и мезолит Среднего Зауралья. Н. Тагил, 2000. 

19. Охотники, собиратели, рыболовы. Л., 1972. 

20. Хронология неолита Восточной Европы. СПб., 2000. 

21. Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма. Киев, 1977. 

22. Моргунова Н.Л. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. 

Оренбург, 1995. 

23. Телегин Д.Я. Днiпро-Донецька культура. Киiв, 1968. 

24. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968. 

25. Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л., 1974. 

26. Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М., 1980. 

27. Буров Г.М. Древний Синдор. М., 1967. 

28. Ванкина Л.В. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига, 1970. 
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29. Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья. М., 1981. 

30. Голоцен. М., 1969. 

31. Лозе И.А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига, 1979. 

32. Формозов А.А. О термине мезолит и его эквивалентах. СА. 1970. № 3. 

33. Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969. 

34. Ошибкина С.В. Мезолит бассейна Сухоны и восточного Прионежья. М., 1983. 

35. Ошибкина С.В. Неолит Восточного Прионежья. М., 1978. 

36. Панкрушев Г.А. Мезолит и неолит Карелии. Л., 1978. 

37. Проблемы изучения раннего неолита лесной полосы Европейской части СССР. Ижевск, 

1984. 

38. Савватеев Ю.А. Залавруга. Л., 1970. Ч. 1: Петроглифы.  

39. Третьяков В.П. Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе Европейской 

части СССР. Л., 1972. 

40. Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала. М., 1976. 

41. Матюшин Г.Н. Неолит Южного Урала и Предуралья. М., 1996. 

42. Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны СССР в эпоху неолита. МИА. 

1973. № 172. 

43. Васильев И.Б., Выборнов А.А. Неолит Поволжья. Степь и лесостепь.  Учебное пособие к 

спецкурсу. Куйбышев, 1988. 

44. Федосеева С.А. Ымыяхтахская культура Северо-восточной Азии. Новосибирск, 1980. 

45. Смирнов А.С. Неолит Верхней и Средней Десны. М., 1991. 

46. Зимина А.П. Неолит бассейна р.Мсты. М., 1981. 

47. Древние культуры Сибири и Тихоокеанского бассейна. Новосибирск, 1971. 

48. Синюк А.Т. Население бассейна Дона в эпоху неолита. Воронеж, 1971. 

49. Крайнов Д.А., Хотинский Н.А. Хронология, периодизация и палеогеография 

первобытных племен центра Русской равнины в голоцене // Археология и палеогеография 

мезолита и неолита Русской равнины. М., 1984. 

50. Выборнов А.А. Неолит Прикамья. Учебное пособие по спецкурсу. Самара, 1992. 

51. Выборнов А.А. Неолит Волго-Камья. – Самара: Самар. гос. пед. ун-т, 2008.  

52. Зах В. А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо–Иртышья. – 

Новосибирск: Наука, 2009.  

53. Титов В.С. Неолит Карпатского бассейна. Исследования и материалы. М., 1996. 

54. Неолит лесной полосы Восточной Европы (Антропология Сахтышских стоянок). М., 

1997. 

55. Неолитические памятники Урала. Свердловск, 1991. 

56. Неолитические культуры Восточной Европы: хронология, палеоэкология, традиции.  

Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию В.П. Третьякова. 

Под редакцией В.М. Лозовского, О.В. Лозовской, А.А. Выборнова. — Спб.: ИИИМК РАН, 

2015. 

57. Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н. 

э.: кол. моногр. / сост. Г.И. Зайцева, О.В. Лозовская, А.А. Выборнов, А.Н. Мазуркевич. – 

Смоленск: Свиток, 2016. 

58. Цетлин Ю.Б. Периодизация неолита Верхнего Поволжья. Методические проблемы. М., 

1991. 

59. Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА 

РАН, 2012. 

 

 

 

 

 



16 

 

Энеолит, бронзовый век 
1. Антонова Е.В. Антропоморфная скульптура древних земледельцев Передней и Средней 

Азии. М., 1977. 

2. Артеменко И.И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы. М., 1967. 

3. Археология республики Коми. М., 1997. 

4. Археология Украинской ССР. Киев, 1985. 

5. Бадер О.Н. Поселения турбинского типа в Среднем Прикамье // МИА. 1961, № 99. 

6. Березовская С.С. Северная Украина в эпоху бронзы. Киев, 1982. 

7. Вадецкая Э.Б.Древние идолы Енисея. Л., 1967. 

8. Васильев И.Б. Энеолит Поволжья (степь и лесостепь). Куйбышев, 1980. 

9. Горбунов В.С. Абашевская культура Южного Приуралья. Уфа, 1986. 

10. Даниленко В.Н. Энеолит Украины: Этноисторическое исследование. Киев, 1974. 

11. Дэвлет М.А. Петроглифы на кочевой тропе. М., 1982. 

12. Зайберт В.Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск, 1993. 

13. Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988. 

14. Итина М.А. История степных племен Южного Приаралья. М., 1977. 

15. Калиева С.С., Логвин В.Н. Скотоводы Тургая в третьем тысячелетии до нашей эры. 

Кустанай, 1997. 

16. Кигурадзе Т.В. Периодизация раннеземледельческих культур Восточного Закавказья. 

Тбилиси, 1976. 

17. Ковалева В.Т. Энеолит Зауралья: Андреевская культура. Екатеринбург, 1995. 

18. Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М., 1981. 

19. Краснов Ю.А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе 20. Восточной 

Европы // МИА. 1971. № 174. 

21. Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994. 

22. Кызласов Л.Р. Древнейшая Хакасия. М., 1986. 

23. Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее. Л., 1978. 

24. Маргулан А.Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 

1979. 

25. Мартынов А.И. Археология. М.. 1996. 

26. Матвеев А.В. Ирменская культура в лесостепном Приобье. Новосибирск. 1993. 

27. Матвеев А.В. Первые андроновцы в лесах Зауралья, Новосибирск, 1998. 

28. Матюшин Г.Н. Энеолит Южного Урала. М., 1982. 

29. Мерперт Н.Я. Древнейшие скотоводы Волго-Уральского междуречья. М., 1974. 

30. Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. Новосибирск, 1977. 

31. Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск, 1985. 

32. Молодин В.И., Глушков И.Г., Самусьская культура в Верхнем Приобье. Новосибирск, 

1989. 

33. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Бронзовый и железный века. М., 1974. 

34. Моргунова Н.Л. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. 

Оренбург, 1995. 

35. Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. Памятники древнеямной культуры на Илеке. 

Екатеринбург, 1994. 

36. Мунчаев В.И. Кавказ на заре бронзового века. М., 1975. 

37. Нечитайло А.Л. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. Киев, 1978. 

38. Никитин В.В. Медно-каменный век Марийского края (середина III -начало II тыс. до 

н.э.). Йошкар-Ола, 1991. 

39. Обыденнов М.Ф., Шорин А.Ф. Археологические культуры позднего бронзового века 

древних уральцев (черкаскульская и межовская культуры). Екатеринбург, 1995. 

40. Пассек Т.С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья. М., 1961. 

41. Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 1985. 
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42. Потемкина Т.М., Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Лесное Тоболо-Иртышье в конце эпохи 

бронзы. М., 1995. 

43. Пряхин А.Д. Абашевская культура в Подонье. Воронеж, 1973. 

44. Савватеев Ю.А. Залавруга. Л., 1977. 

45. Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. М., 1967. 

46. Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л., 1974. 

47. Стоколос В.С. Культура эпохи раннего металла Северного Приуралья. М., 1988. 

48. Телегин Д.Я. Днiпро-Донецька культура. Киiв, 1968. 

49. Телегин Д.Я. Средньо-Стогiвьска культура епохи Мiдi. Киiв, 1973. 

50. Третьяков В.П. Волосовские племена в Европейской части СССР в III-II тыс. до н.э. Л., 

1990. 

51. Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. 

52. Формозов А.А. Каменный век и энеолит Прикубанья. М., 1965. 

53. Формозов А.А. Памятники первобытного искусства на территории СССР. М., 1980. 

54. Формозов А.А. Наскальные изображения и их изучение. М., 1987. 

55. Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969. 

56. Чаиркина Н.М. Энеолит Среднего Зауралья. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2005. 

410 с.  

57. Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы // МИА. 1960. № 88. 

58. Черных Е.Н. История древнейшей металлургии Восточной Европы. М., 1966. 

59. Черных Е.Н. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. М., 1970. 

60. Черных Е.Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на 

территории СССР // СА. 1978. № 4. 

61. Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-

турбинский феномен). М., 1989. 

62. Членова Н.Л. Хронология памятников карасукской эпохи. М., 1972. 

63. Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства (культурно-историческая проблема). М., 

1980. 

64. Шорин А.Ф. Энеолитические культуры Урала и сопредельных территорий. 

Екатеринбург, 1999. 

65. Шорин А.Ф. Энеолит Урала и сопредельных территорий: проблемы культурогенеза. 

Екатеринбург, 1999. 

66. Энеолит СССР: Археология СССР. М., 1982. 

67. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа: Археология. 

М., 1994. 

68. Эпоха бронзы лесной полосы СССР: Археология СССР. М., 1987. 

69. Эртюков В.И. Усть-Мильская культура эпохи бронзы Якутии. М., 1990. 

 

Становление черной металлургии 

 
1. Беккер М. Железо: факты и легенды. М. 1988. 

2. Бельтикова Г.В. Развите иткульского очага металлургии // ВАУ. Екатеринбург, 1993. 

3. Граков В.А. Ранний железный век. М., 1972. 

4. Зиняков Н.М. История черной металлургии и кузнечного ремесла древнего Алтая. Томск, 

1988. 

5. История первобытного общества.  Эпоха классообразования. M., 1988. Т.3. 

6. Кузьминых С.В. Металлургия Вого-Камья в раннем железном веке. М., 1987. 

7. Мир металла. М., 1980. 

8. Очерки технологии древнейших производств. М., 1975. 

9. Терехова Н.Н., Розанова Л.С., Завьялов В.И., Толмачева М.М. Очерки по истории древней 

железообработки в Восточной Европе. М., 1997. 
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Хронология и периодизация железного века Евразии 

 
1. Аникович М.В. К определению понятия "археологическая эпоха". СА. 1992. № 1. 

2. Археология СССР. Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время М., 1989. 

3. Археология СССР. Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматкое время. М., 

1992. 

4. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Бронзовый и железный века. М., 1974. 

5. Амальрик А., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. М., 1960. 

 

Изменение хозяйственно-экономической карты Евразии 

 
1. Андрианов Б.В. Хозяйственно-культурный тип и исторический процесс. СЭ. 1968. № 2. 

2. Археология СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. М., 1989. 

3. Археология СССР. Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время М., 1989. 

4. Археология СССР. Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматкое время. М., 

1992. 
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4. Дьяковская культура. М., 1974. 

5. Збруева А.В. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху. МИА. 1952. № 30. 
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// Поиски и раскопки в Казахстане. Алма-Ата, 1972. 
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древние времена. М.; Л., 1950, 1953. Т. I-II. 

12. Бунатян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии по материалам 
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5. Культура зауральских скотоводов на рубеже эр. Екатеринбург, 1997. 
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10. Засецкая И.П. О хронологии погребений эпохи переселения народов Нижнего Поволжья. 

// СА. 1968. № 2. 
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1. Агеев Б.Б. Пьяноборская культура. Уфа, 1992. 

2. Артемьев А.Р. Города Псковской земли ХП-Х1У вв. Владивосток, 1998. 
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17. Даркевич В.П. Художественный металл Востока. М., 1976. 

18. Древняя Русь. Город, замок, село. Археология СССР, М., 1985. 
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