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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЪI

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических 

знаний по изучаемой дисциплине и представлений о специфике и процедуре 

археологического исследования. Данные цели определяют и особенности подачи 

материала курса, который направлен на изучение характерных особенностей 

археологических источников, методики проведения археолоmческих разведок и 

раскопок и особенностей археолоmческих культур на территории Восточной Европы. 

Географическое ограничение фактического материала обусловлено наличием на 

указанной территории разнообразных памяmиков и сложившейся и, 0111осительно, 

единой научно-методологической школы, а также доступностью результатов 

исследований. Однако, при изложении ряда проблем (в основном связанных с 

археологией каменного века) привлекаются результаты исследований других регионов 

как более значимые и информативные. В контексте представленных тем, отдельное 

внимание уделяется также изучению археологических древностей Владимирского края. 

Задачи: 
- Изучение закономерностей развития материальной и духовной культуры

человечества, отраженных в археологических источниках; 

- Формирование навыков исторического исследования в условиях отсутствия

письменных источников. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Археология» относится к базовой части учебного плана. 

Дисциплина опирается на знания предметов основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования: «История», «Обществознание», «География». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОПОП 

Код формируемых Уровень освоения Планируемые результаты обучения 
компетенций компетенции по дисциплине характеризующие 

этапы формирования компетенций 
(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-2 Полный Знать особенности использования 
в исторических исследованиях 
базовых знаний в области 
археологии и этнологии 
У меть использовать в 
исторических исследованиях 
знания о категориях артефактов и 
типах археологических памятников; 
видеть закономерности 
исторического процесса на 
основании анализа 
вещественных источников. 
Владеть навыками использования 
археологических данных при 
проведении исторических 



исследований. 
ПК-6 Полный Знать информацию из разных 

источников; ориентироваться в 
научной и справочной 
литераrуре. 
Уметь Понимать, критически 
анализировать и использовать 
базовую историческую 
информацию 
Владеть навыками научного 
анализа исторических проблем, 
процессов и аргументированного 
изложения собственной позиции 
на исторические события. 

ПК-4 Полный Знать основные методы анализа 
вещественных источников 
Уметь работать с историческими 
источниками 
Владеть методами комплексного 
анализа вещественных источников 
при решении конкретных 
истоnических проблем. 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУР А ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

Виды учебной работы, 
вI<Лючая самостоятельную Объем 

работу студентов учебной 
� и трудоемкость (в часах) работы, Формы 
� 

с текущего 

� 
11) � � 

применени контроля 
№ 

� ... 

Раздел дисциплины (\) 
11) о.: о ем успеваемости, 
c.J :i:: � п/п � � интерактив форма 

1 
:s; 

С') р.. 
(.) 

ё 
11) <U 

(.) ных промежуточной � � :,: р., методов аттестации ::i:: u u 11) 11) р., 
i::::: 

! � (в часах/ (по семестрам) 
р.. %) 

р.. 

1 История становления и 2 1-4 4 

2 

4 6/50 
развития археологии. 
Археология как 
Научная дисциплина. 
Методика 
археологического 
исследования. 

2 Археология 2 5 2 1 2/50 Рейтинг-
палеолита. КОНТl)ОЛЬ№l 

3 Археология 2 6 2 1 2/50

мезолита 
4 Археология неолита 2 7-8 2 4 2 3/50 

-

и энеолита 
5 Археология эпохи 2 9-10 2 4 2 3/50 

бронзы. 
6 Археология эпохи 11 2 1 2/50 Рейтинг-

железа. КОНтРОЛЬ№2 

2

2 

8 

2 



7 Скифо-сарматская 2 12-13 2 4 2 3/50
-

археология 
8 Археологическое 2 14- 15 2 4 2 3/50

изучение античных 
колоний 

Причерноморья 
9 Славяно-русская 2 16- 17 2 4 2 3/50 Рейтинг-

археология КОНТРОЛЬ №3 
10 Археология финно- 18 2 1 2/50 

угров и балтов. 

Всего за 2 семестр: 18 18 36 18 29/50 Зачет с оценкой 

Наличие в дисциплине КП/КР -

Итого по дисциплине 2 18 18 18 29/50 Зачет с оценкой

Содержание лекционных занятий по дисциплине 

№ Наименование Содержание раздела 
п/п раздела 

учебной 
дисциплины 

1 2 3 

1. Тема 1. История Введение в археологию. Предмет и задачи археологии. Специфика 

становления и археологических источников. Соотношение археологии и истории. Предыстория, 

развития становление и развитие науки о древностях. Хронологические рамки и 
отличительные черты становления археологии как науки. Предыстория науки о археологии. древностях: античный и средневековый периоды. Формирование классического 

Археология как направления европейской археологии в 18- 19 вв. Исследования Дж. Фиорелли, 

Научная Г.Шлимана, О.Курциуса, К.Блегена и др. Формирование древневосточного 
дисциплина. наnравления европейской науки о древностях в 18- 19 вв. Г.Масперо, О.Мариэтт, 

Методика Ф.Пиtри, О.Лэйярд, Р.Кольдевей и др .. Начало формирования первобытного 

археологического направления европейской археологии в 18-первой половине 19 вв. Буше де Перт, 
М.Саутуола, А. Брейль, O.Монтелиус. Важнейшие открытия европейских исследования. исследователей первобытного прошлого человечества во второй половине 19 в. 

i Начало формирования науки о древностях в России в 18- первой половине 19 вв. 
Российская археология во второй половине 19- начале 20 вв. Появление славяно -
русского направления и восточного; первобытное направление. З. Ходаковский, 
И.С. Стемпковский, Н.Н. Муравьев, А.С. Уваров, А.А. Иносtранцев, К.С. 
Мережковский, И.С. Поляков. Археологические съезды. Археологические 
общества. Развитие зарубежной археологии в 20 в. Исследования К.Кэмпбэл, А. 
Эванса, Г.Картера, Л.Вулли, Г.Чайлда, М. и Л.Лики. Отечественная археология в 
20 столетии. Развитие археологии в до- и послевоенное время. Внешние 
признаки памятников археологии. Поиск памятников археологии по внешним 
признакам и закономерностям расположения. Зачистка имеющихся обнажений 
культурного слоя. Оценка мощности и содержания культурного слоя. 
Определение типа памятника. Составление ситуационного плана местности. 
Ориентирование на местности. Основы полевой тоnоrрафии. Основы работы с 
нивелиром, теодолитом. Фотофиксация памятника с соблюдением принятых 
правил. Сбор подъ!!много материала и составление описи с паспортизацией 
каждой находки. Изучение естественнонаучных методов разведок и их 
применение на практике. Инсtруктаж по основам работы с нивелиром 
(тахеометром). Определение места репера. Закрепление промежугочных реперов. 
Сбор подъ!!много материала. Осмоtр обнажений культурного слоя, разрезов, 
карьеров и прочих нарушений поверхности. Определение приоритетных для 
исследования мест памятника. Разбивка раскопа. Составление нивелировочного 
плана поверхности раскопа. ФО'ГОфиксация памятника до начала раскопок. 

2 

36





1 2 3 

плиоцена • начале плейстоцена. Покровные оледенения и общие тенденции 

изменений природной среды в позднем плейстоцене Евразии. Основные схемы 

хронологического, стратиграфического и палеогеографического членения эпохи. 

Соотношение природных и социальных факторов в истории развития обществ 

позднего плейстоцена. Освоение человеком северной части Евразии в финале 

плейстоцена - раннем голоцене. 
Памятники палеолита на территории России. Периодизация и хронология 

палеолита. Ранний и средний палеолит: 
Олдувайская эпоха. Открытия Л. Лики. Опорные памятники Восточной Африки 

(характер культурного слоя, общие датировки, наиболее распространенные 

формы орудий). Антропологические остатки. 

Древний ашель. Основные памятники Евразии. Геологический возраст 

домустьерских памятников. Ведущие формы каменных орудий: бифасы, орудия 

на отщепах и пластинах. Понятия: «олдувай», «шеллы>, «ашель», «леваллуа», 

«клектон». Домустьерские памятники на территории Крыма, Кавказа, Русской 

равнины и Южного Казахстана. 
Мустье. Область распространения и геологический возраст стоянок среднего 

палеолита. Освоение огня и новых видов сырья, Домостроительство. Первые 

погребения и зачатки искусства. Антропологические находки. Неандертальская 

проблема по археологических данным, теория <шресапиенса». Мустьерские 

культуры Кавказа и Поднестровья. 
Поздний (верхний) палеолит: 
Геологический возраст позднего палеолита. Палеографические условия эпохи. 

Антропологические находки человека современного вида. Новые приемы в 1 

технике расщепления кремня (призматическая техника, техника резцового скола, i 

новые типы нуклеуса, пиление, шлифование, сверление). Разнообразные формы 1 
орудий. ! 

Культурные провинции позднего палеолита: европейско-ближневосточная и 1 

африканско-азиатская. Основные районы сосредоточения памятников позднего 1 
i 

палеолита Восточной Европы, Кавказа, Алтая, Средней Азии, Сибири и Дальнего 

1 Востока. Наиболее значительные памятники: Мальта, Мезин, Сунгирь, стоянка 

Талицкого, Самаркандская стоянка. Понятие «археологическая культура» в ' 
позднем палеолите. 
Памятники позднего палеолита Северного Причерноморья, Кавказа и 
Закавказья. Имеретинская культура. 

1 Поздний палеолит Среднего Днестра. Молодовская и липская археологические 
культуры на Волыни. Поздний па.1еолит Русской равнины. i 
Верхнепалеолитические стоянки в бассейне Среднего Днепра (Пушкари, i 
Хотылево, Юдиново, Добраничевка). Стоянки Костенковско-Бор-шевского 
района (Костенки, Тельманская, Аносовка). Стоянки бассейна р. Оки. Сунгирь. 
Погребения стоянки Сунгирь (антропологический тип, обряд, инвентарь, 
украшения). 
Поздний палеолит Сибири. Термин «постмустье». Локальные группы 
памятников позднего палеолита в Сибири. Кокоревская и афонтовская культуры. 
Стоянки Мальта и Буреть (кремневый инвентарь, обработанная кость, искусство, 
тип поселений, форма жилищ). Погребение на стоянке Мальта. Хозяйство и быт 
человека позднего палеолита. 
Природная среда и социальная эволюция. Хозяйственно-культурные зоны по 
археологическим данным. Этноархеология. Заселение пещер. Жилища. Жилища-
убежища мустьерского времени, искусственные жилища. Разнообразие форм 
жилищ позднего палеолита (Костенки 1, Авдеево, Костенки IV, Тельманская, 
Мезин, Мальта). Поселения. Поселения позднего палеолита. Планировка, 
хозяйственно-бытовой комплекс (Добраничевка, Мезин, Мальта). Сезонность и 
долговременность поселений. 
Позднепалеолитическое искусство. Происхождение искусства. Памятники 
искусства палеолита в Западной Европе. Открытия конца XIX - начала ХХ вв. 
Памятники искусства на территории России. Распространение памятников 
первобытного искусства. Наскальные рисунки и гравировки (Пиренеи, пещеры 
Франции, Капова пещера, грот Мгвимеви, памятники Средней Азии). Искусство 
малых форм • костяная пластика: антропоморфные и зооморфные статуэтки, 
орнамент, прикладная гравировка. Особенности антропоморфных и зооморфных 
изображений на европейских и сибирских памятниках. Реконструкция 
идеологических представлений позднего палеолита. АбсТРактное мышление и 







1 2 3 

Ранний и поздний этапы культуры. Находки из металла. Местная металлургия. 
Майкопский курган. Дольмены станицы Новосвободной. Имущественная и 
социальная дифференциация общества. Галюгаевское поселение. Наземные 
жилища, очаги. Посуда. Скотоводческо-земледельческое хозяйство. 
Древнеямная культурно-историческая общность 
Северного Причерноморья. Локальные варианты и хронология. 
Погребальный обряд. Появление курганов. Керамика. Изделия из кости, камня 
и металла. Повозки. 
Стационарные поселения (Михайловка и др.). Земледельческие орудия. 
Земледелие и скотоводство. Коневодство. «Броски» ямных племен в Балкано
Дунайскую Европу. Очаги металлопроизводства: Поднепровский и Поволжский. 
Влияние Кавказа и Балкан на их сложение. 
Усатовская культура и очаг металлообработки Северо-западного 
Причерноморья. Находки из металла. Местное металлопроизводство. Поселения 
и могильники (Маяки, Усатово). Погребальные сооружения и обряды. Кухонная 
и столовая керамика. Каменные топоры, кремневые изделия. 
Средний бронзовый век. Вторая фаза в развитии ЦМП и хронология среднего 
бронзового века. Производственные инновации: литейные формы, оловянные 
бронзы, топоры «вислообушноrо» типа. Скачкообразный рост масштабов 
металлургии. Этнокультурные изменения в северной и южной зонах ЦМП. 
Культуры южной зоны, 
Западно-анатолийский очаг металлопроизводства. Культура Трои II. Городские 
укрепления и постройки. Расцвет металлургии. Орудия труда, оружие и 
украшения. Изделия из драгоценных металлов. «Клад Приама». Литейные 
формы. Керамика, каменные изделия. 
Центральноанатолийский металлургический очаг. «Цар-ские» гробницы 
Аладжа-Хююк, Хорозтепе, Махматлара. Погребальные сооружения, обряд 
захоронений. Находки в гробницах. Скульптуры быков и оленей, «Солнечные 
диски». Вооружение погребенных. Сосуды из золота и серебра. Украшения. 
Закавказский металлургический очаг и триалетская культура. Хронология и 
ареал. Погребения племенных вождей (Триалети, Кировокан, Караша:1-1б). 
Погребальный обряд. Колесницы. Керамика. Кубки из золота и серебра. Связи с 
древневосточными цивилизациями. 
Очаги северной зоны ЦМП. Северокавказский очаг. Высоколегированные 
мышьяковые бронзы. Литье по восковой модели. Виды продукции. 
Северокавказские влияния на металл Северного Причерноморья. 
Катакомбная культурно-историческая общность Причерноморья. Культуры 
катакомбного круга. Общие и особенные черты. Погребальные обряды. 
Керамика. Изделия из кости, камня и металла. Поселения. Зоны развития 
полукочевого и придомного скотоводства. Земледелие. Донецкая катакомбная 
культура и очаг металлообработки. Топоры «колонтаевскоrо» типа. Погребения 
мастеров-литейщиков (Крамоторск, Ворошиловград). Уровень местного 
производства. Связи с Кавказом. 
Распад ЦМП. Центральноевропейская, Центральноазиатская, 
Восточноазиатская, Юго-Восточноазиатская металлургические провинции. 
Динамика их развития в эпоху ранней --средней бронзы. 
Поздний бронзовый век. Металлургические провинции поздней бронзы. 
Евразийская металлургическая провинция (далее ЕАМП). Хронология и 
границы. Очаги металлургии и металлообработки. Технологические новшества, 
изделия из металла, источники сырья (Урал, Казахстан, Алтай). 
Европейская зона ЕАМП. Абашевская культурно-историческая общность и ее
металлопроизводство. Поселения. Курганные и бескурганные могильники. 
Пепкинский курган. Хозяйство. Керамика. Орудия и украшения из металла. 
Галический клад. Состав абашевского металла. Сейминско-турбинские племена
и зона их миграций. Кельты, кинжалы, наконечники копий с вильчатым 
стержнем. Источники получения и химический состав металла. Погребальные
ритуалы. Могильники. Металлическое, каменное и костяное оружие; костяные
доспехи. 
Андроновская культурно-историческая общность азиатской зоны ЕАМП. Ареал,
хронология и культурная атрибуция памятников. Петровская культура. 
Поселения и могильники. Металлургические комплексы. Аркаим. 
Синташтинский могильник. Погребения колесничих. Металлические находки;
украшения, керамика. Сложение петvовского металлургического очага, 
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посуда. Полихромные вазы. Сосуды с рельефными украшениями. Стеклоделие. 

Строительное, каменотесное и деревообрабатывающее дело. Косторезное дело. 
Искусство: скульптура, живопись (росписи склепов), мозаика. Духовная 
культура. Основные религиозные представления. 

9. Тема 9. Славяно- Происхождение славян по археологическим данным. Проблема принадлежности 

русская 
трипольской культуры. Зарубинецкая культура. Хронология, территория, 

археология 
вещевой комплекс. Хозяйство. Поселения (Пилипенкова гора, Чаплин). 
Погребения (Зарубинецкий и Корчеватовский могильник). Продвижение племен 
зарубинецкой культуры на север. Черняховская культура. Хронология, 
территория, 
вещевой комплекс. Поселения (Башмачка, Рипнево). Укрепления. Постройки 

жилые, хозяйственные, производственные. Вещевой комплекс. Керамика. 

Хозяйство. Влияние провинциальной римской культуры. Могильники 

(Черняхово, Журавка). Различия в погребальном обряде. Этническая 
принадлежность племен зарубинецкой и Черняховской культуры. Готы в степях 
Причерноморья. 
Этногенез восточных славян. Письменные и археологические источники о 
славянах. Поля погребений. Раннеславянские культуры Правобережья Днепра: 

культура пражского типа и типа Корчак. Датировка. Расположение поселений. 
Постройки. Вещевой комплекс, керамика. Хозяйство. Погребальный обряд. 
Анты. Культура типа Луки-Райковецкой. Поселения и погребения. Керамика. 

Появление гончарного круга. Хозяйство. Городища Зимно и Хотомель. Связь 
культуры с пражско-корчакской культурой. 
Славянские культуры Левобережья Днепра и Подонья. Роменская и боршевская 
группировки славян (роменско-боршевская культура). Датировка. Поселения, 
постройки, хозяйство. Керамика. Развитие ремесел. Освоение славянами лесной 
зоны. Обмен. Городища: Новотроицкое, Горналь, Титчиха. Погребальный обряд 
(Боршевские курганы). 
Домонгольская Русь. Сельские поселения и курганы славян. Расположение 
поселений и их размеры, связь с могильниками. Городища. Оборонительные 
сооружения. Планировка и застройка площадки. Общины и феодальные центры. 
Система земледелия. Промыслы. Раннее ремесло и его характер. Металлургия. 
Кузнечное ремесло. Гончарство. Погребальный инвентарь. Женские племенные 
украшения (височные кольца). 
Гнt!здовские и ярославские курганы. Большие курганы Поднепровья (Черная 
Могила, Гульбище). Обряд погребения как индикатор этноса. Крещение Руси. 
Торговля. Волжский и Днепровский водные торговые пути. Восточное серебро. 
Обмен и денежное обращение. Русско-византийские и русско-скандинавские 
контакты, их значение. Норманнская теория в свете археологии. 
Образование Древнерусского государства. Первые русские монеты и печати. 1 
Культура Руси X-Xl вв. Каменное строительство. Десятинная церковь в Киеве, 1 
Софийские соборы в Киеве, Новгороде и Полоцке. Письменность и древнейшая 

j 

' 

русская надпись. Граффити на бытовых предметах. 
Происхождение древнерусского города. Пути возникновения и развития 
городов. Археологические признаки города. Древнейшие русские города: Киев, 
Новгород, Смоленск. Ростов, Полоцк, Псков и др. Рост городов в XI - - начале 
ХШ вв. Облик древнерусского города. Планировка. Система укреплений. 
Благоустройство. Постройки. Каменное зодчество Киева, Смоленска, Чернигова, 
Владимира. Формирование архитектурных школ. Развитие ремесла. Кузнечное 
ремесло. Оружие. Гончарное производство. Формы керамики, клейма на сосудах 
и кирпичах. Древнерусское стеклоделие. Стеклянные браслеты. Ювелирное 
дело. Чернь, эмаль, зернь, скань. Русские клады. Внутренняя торговля, рынки 
сбыта. Внешние экономические связи. Западноевропейские монеты и 
древнерусские монетные слитки. Грамотность. Орудия письма. Берестяные 
грамоты Новгорода, Смоленска и др. 
Развитие сельского хозяйства. Сельскохозяйственные кульТУРы, Промыслы. 
Степные кочевники соседи Руси. Печенеги и половцы. Курганы. 
Погребальный обряд и ero особенности. Оружие. Каменные изваяния. 
Кочевники под властью Золотой Орды. 
Русские земли XIII-XV вв. Русская экономика в период монголо-татарскоrо 
завоевания. Восстановление и развитие хозяйства. Совершенствование системы 
земледелия. Плуг. Сельскохозяйственные культуры, домашний скот. Промыслы. 
Городское ремесло. Специализация ремесла, его основные виды. Ремесленные 
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Археология 
каменного века 

Археология 
бронзы. 

эпохи 

Археологическое 
изучение Северного 
Причерноморья 

Скифо-сарматская
археология 

Славяне-русская
археология 

1. Переворот в представлениях о происхождении человека и об истории
первобытного общества. Естественнонаучная и теологическая
концепции. Дарвинизм и археология.

2. Обоснование археологическим материалом теории трех веков.
К. Томсен, Й.-Я. Ворсо. Периодизация каменного века.
Г. де Мортилье.

3. Палеолит. Нижний (ранний-средний) палеолит. Верхний (поздний)
палеолит.

4. Археология мезолита.
5. Неолит.

1. Бронзовый век как археологическая эпоха в истории человечества.
Значение освоения бронзовой металлургии, основные центры
бронзолитейного производства.

2. Исследование энеолита и бронзового века. Типологические цепочки
О. Монтелиуса.

3. Бронзовый век Кавказа и Средней Азии.
4. Бронзовый век степей Евразии
5. Бронзовый век лесной полосы Евразии

1. Первые поселения греков в Северном Причерноморье. Березань.
Общие черты планировки и развития поселений. Античная керамика,
основные типы сосудов. Эпиграфические памятники, нумизматика.

2. Ольвия. Возникновение и развитие города. Некрополь и хора.
Торговля. Ремесла.

3. Херсонес Таврический. Письменные сведения о городе. Планировка и
сооружения - гражданские и общественные. Сельскохозяйственные
усадьбы на Гераклейском полуострове. Ремесла и торговля по
археологическим данным. Декреты. Херсонесская присяга.

4. Города Боспора. Пантикапей. Укрепления, архитектурные
сооружения, некрополь. Другие города Боспора: Фанагория, Тиритака,
Мирмекий, Гермонасса, Горrиппия, Патрей. Ремесла, торговля,
земледелие. Танаис - город на краю ойкумены.

5. Римляне в Северном Причерноморье. Земледелие,
усовершенствование плуга. Развитие стеклоделия, посуда и оконное
стекло. Краснолаковая керамика. Крепости римского времени. Харакс.

6. Нашествие готов и гуннов, крушение античной цивилизации в
Северном Причерноморье

1. Киммерийская проблема.
2. Скифский мир как культурная общность. Происхождение скифской

культуры.
3. Скифы Восточной Европы. Письменные свидетельства, опорные

памятники, материальная культура, хозяйство, общественные
отношения. Среднедонская скифская культура. Культура поздних
скифов.

4. Происхождение сарматских племен. Появление сармат в донских
степях. Материальная культура сармат. Хозяйство и общественные
отношения.

1. Гипотезы Л. Нидерле, Б.А. Рыбакова, В.В. Седова о происхождении
славян. Основные этапы развития славян по археологическим данным.
Этногенез восточных славян.

2. Археологические источники о славянах. Поселения, жилища.
Могильники, керамика, инвентарь. Социальные отношения.
Восточные славяне накануне образования Древнерусского
государства.

3. «Норманский» вопрос в свете археологических данных. Процесс
классообразования. Образование Киевской Руси, принятие
христианства. Языческие святилища.

4. Зарождение городской культуры, протогорода. Город в Древней Руси.
Планировка городов. Система укреплений. Жилые и хозяйственные
постройки. Ремесленное производство в городах. Металлообработка.
Гончарное производство, основные формы древнерусской керамики.
Древнерусское художественное ремесло. Русское стеклоделие,
стеклянная посуда, браслеты. Кожевенное и сапожное ремесло.





Примерный вариант задания к рейтинг-контролю №3 
1. Происхождение городов.
2. Культуры Северного Кавказа в эпоху бронзы.
3. Культуры степной зоны России в эпоху бронзы.
4. Культуры лесной зоны России в эпоху бронзы.
5. Обработка железа в древности.
6. Культуры Северного Кавказа в эпоху железного века.
7. Культура скифов.
8. Культура сарматов.
9. Культура кочевников Южной Сибири.
10. Культура ранних кочевников Алтая.
11. Античная культура городов Боспора.
12. Танаис-эмпорий на краю ойкумены
13. Археологические культуры лесной зоны России в железном веке.
14. Раннесредневековая археология Северного Кавказа.
15. Раннесредневековая археология степной зоны России.
16. Раннесредневековые археология лесной зоны России.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет) 
Вопросы к зачету 

1. Археология -наука или научная дисциплина?
2. Теория как руководство к раскопкам. Правила и практика.
3. Археологическая культура.
4. Археологическая типология.
5. История российской археологии.
6. Археология палеолита.
7. Археология мезолита.
8. Археология неолита и энеолита.
9. Археология эпохи бронзы.
1 О. Археология эпохи железа.
11. Скифо-сарматская археология.
12. Археологическое изучение античных колоний Причерноморья.
13. Славяно-русская археология.
14. Археология финно-угров и балтов.
15. Степи Евразии в эпоху средневековья.
16. Древняя Русь и ее соседи.

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Археология», включает в себя
следующие виды деятельности: 

- проработка учебного материал по конспектам, учебной и научной литературе
- подготовка ко всем видам контрольных испьпаний, в том числе к текущему

контроmо и промежуточной аттестации. 
- подготовка докладов с презентациями по следующим темам:

Примерный перечень тем самостоятельной работы
1. Основные проблемы антропогенеза с точки зрения археологии
2. Методы датирования в археологии
3. Культура палеолита (на выбор)
4. Культура мезолита (на выбор)
5. Культура неолита (на выбор)
6. Культура Бронзового века (на выбор)
7. Культура РЖВ (на выбор)



8. Культура греческих колоний Северного Причерноморья

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

дисциплины 

7.1. Книгообеспеченность 

Наименование Год КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
литературы: автор, Количество Наличие в 

название,издательство экземпляров изданий электронной 
в бибилотеке ВлГУ в библиотеке ВлГУ 

соответствии с 
ФГОСВО 

1 2 3 4 

Основная литература 

Бунин Д. С. Археология. 2016 http://e.lib.vlsu.ru/Ьits 
Методы археологического tream/123456789/538 
исследования. 7/1/01571.pdf 
Классическая археология 
учебное пособие/ Д. С. 
Бунин ; Владимирский 
государственный 
университет имени 
Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 
Столетовых (ВлГУ) .-

Владимир : Владимирский 
государственный 
университет имени 
Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 
Столетовых (ВлГУ), 2016 
.- 95 с. : ил., табл. -
Имеется электронная 
версия 
Винокуров Н.И. Полевые 2013 з 

археологические 
исследования и 
археологические 
практики. М.: Прометей. 
2013. - 176 с. 
Данилова В.Ю. 2016 http :// е .lib. v lsu.ru/Ьi ts 
Методические указания к tream/123456789/464 
практическим занятиям и 5/1/00601.docx 
самостоятельной работе 
студентов по курсу 
«Основы археологии» 
[Электронный ресурс] / 
сост. В. Ю. Данилова ; 



Владимирский 
государственный 
университет имени 
Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 
Столетовых (ВлГУ) .-
Электронные текстовые 
данные (1 файл: 98,7 Кб) 
.- Владимир 
Владимирский 
государственный 
университет имени 
Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 
Столетовых (ВлГУ), 2016 
-38с.
Добровольская М.В., 2013 http://elar.uniyar.ac.ru 
Можайский А.Ю. 2012: /jspui/handle/1234567 
Археология:учебное 89/2613 
пособие. М.: МПГУ.
2012. - 116 с.
Мартынов, А. И. 2012 htm://www.studentlibr 
Археология: Учебник/ m:y.ru/ЬookЛSBN978 
А.И. Мартынов.-М.: 5437200520.html 
Абрис, 2012.-447 с. 

Дополнительная литература 

Мартынов А.И. Методы 2012 11 
археологического 
исследования : учебное 
пособие для вузов по 
специальности "История" 
/ А. И. Мартынов, Я. А. 
Шер .- Изд. 2-е, испр. и 
доп. - Москва : Высшая 
школа , 2012 .-240 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 236-
238 .- ISBN 5-06-
004226-Х. 
Гальперина Г.А. 2012 -

Популярная история 
археологии / Г. А. 
Гальперина, Е. В. 
Доброва .- Москва 
Вече, 2012 .-511 с., [16] 
л. цв. ил. : ил. - ISBN 5-
94538-04-18 

7.2 Периодические издания 

1. Журнал "Российская ежеква http://www.ra.iaran.ru 
археология" ртально /?lang=ru 

2. Журнал "Всеобщая ежеква http://vseist.tgizd.ru/ 
история" ртально 



3. Журнал "Вестник ежеква http:/ /vdi.igh.ru/ 
древней истории" ртально 
4. Исторический журнал раз в http:/ /www.hist.msu.r 
"Научные исследования" два u/research/j ournals/his 

месяца torical-journaV 

7.3 Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com/
2. http://www.diss.rsl.ru/
3. https://www.archaeolog.ru/
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp
5. http://www.iprbookshop.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, практического/лабораторного типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Практические/лабораторные занятия проводятся в аудитории 216а-2. 

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения Word, Excel, 

PowerPoint. 
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