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1. Цели изучения дисциплины. 

 

Сформировать у аспирантов систему знаний об основных этапах древнейшего прошло-

го человечества, показать, как шло развитие техники обработки камня, освоение металла, ка-

ким образом и в каких формах развивалась экономика, социальные и духовные институты 

древнего общества. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Кандидатский экзамен КЭ.А.03 по дисциплине 07.00.06 Археология является итогом 

специальной подготовки аспиранта, по всему курсу археологии России и частично сопре-

дельных территорий, а также приближен к теме диссертационного исследования. 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

 

Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы археологии;  

 закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе; 

 различные подходы к оценке и периодизации древности и средневековье истории; 

 основные этапы и ключевые события в истории России древности и средневековье, вы-

дающихся деятелей археологической науки;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития;  

 

Уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, древняя история на 

территории России в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам древней истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

 

Владеть: 

 представлениями об исторических процессах в древности и средневековье, основанны-

ми на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Основная программа. 

4. Содержание. 

1. История археологии  

Возникновение и начальные этапы развития археологии.  

Истоки и особенности становления археологии палеолита.  

Основные археологические открытия XIX века в долине Нила.  

Главные вехи археологических исследований XIX – начала XX в. в Месопотамии. 

Достижения науки о древностях в Северной Европе в XIX веке.  

Становление и особенности развития античной археологии в России в XIX – начале XX вв. 

Исследования славянских древностей в отечественной археологии XIX – начале XX вв.  

Возникновение первых общеархеологических периодизаций. 

Зарождение и начальные этапы развития археологии железного века в Европе. 

Исследования скифских древностей в России в XIX – начале XX веков. 

Основные достижения в изучении раннего железного века Сибири в XIX – начале XX веков. 

Становление культурно-хронологической схемы развития бронзового века Восточно-

Европейской равнины. 

Развитие археологической науки в России в 20–30-е годы XX века. 

Выдающиеся археологи довоенного периода истории СССР. Основные направления совре-

менных археологических исследований на территории России. 

2. Теория археологии и методика археологических исследований 

Место археологии в системе наук о человеке и обществе.  

Практическая и теоретическая археология: содержание, задачи, возможности. 

Периодизация в археологии. Относительная и абсолютная хронология. 

Основные категории археологического анализа: тип, археологическая культура, культурная 

общность. Становление понятий, их содержание и познавательные возможности. 

Виды археологических источников, специфика их информационных возможностей и осо-

бенности исследования. 

Культурный слой: определение, главные характеристики, соотношение с понятием «уровень 

обитания». Геоархеологические аспекты изучения культурного слоя. 

Миграционизм и автохтонизм в истории европейской археологии. 

Основные методы археологических исследований: типология, стратиграфия, планиграфия, 

трасология, эксперименитальное моделирование. 

Этноархеология в археологических исследованиях. 

Археозоология в археологических исследованиях. 

Археоботаника в археологических исследованиях. 

Методы физических наук в археологии. 

Методы химических наук в археологии. 

Методы геологических наук в археологии. 

Методы абсолютного датирования в археологии. Время в археологическом, радиоуглерод-

ном и календарном измерениях. 

3. Каменный век. Палеолит 

Современная периодизация и хронология каменного века. Геохронология палеолита. Соот-

ношение археологической и геологической периодизаций плейстоцена. 

Соотношение развития культуры и основных стадий антропогенеза в палеолите. 

Олдувай. Археологическая характеристика эпохи. Основные памятники. Первоначальное 

расселение человечества. 

Основные памятники доашельского и раннеашельского времени в сопредельных с Россией 

странах (Грузия, Азербайджан, Украина, Таджикистан) и проблема первоначального заселе-

ния современной территории России. 

Ашель. Археологическая характеристика эпохи. География ашельских памятников. Памят-

ники ашельского времени на территории России. 



  

Понятия «мустье» и «средний палеолит». Мустьерский технокомплекс. Ключевые мустьер-

ские памятники на территории России. 

Характеристика развития палеолита Алтая. 

Основные памятники верхнего палеолита Восточной Сибири. 

Специфические археологические характеристики верхнего палеолита. 

Внутренняя периодизация, особенности развития, региональные и локальные различия. 

Памятники костенковской культуры (Костенки 1, Авдеево, Зарайская стоянка). 

Памятники стрелецкой кульутры (Костенки 12, Костенки 17, Сунгирь). 

Развитие искусства в палеолите Евразии. 

Палеолитические погребения на территории Европы. Общая характеристика, основные па-

мятники. 

4. Мезолит 

Основания для выделения мезолита. Археологическое и общеисторическое содержание эпо-

хи. 

Мезолит европейской части России и проблема его культурных соотношений с мезолитиче-

скими культурами сопредельных стран Северной Европы. 

Особенности развития климата в Северной Европе конце плейстоцена – начале голоцена и 

периодизация мезолита. 

Проблема культурного членения мезолитических памятников Восточноевропейской равни-

ны. 

Иеневская культура.  

Бутовская культура. 

Торфяниковые мезолитические памятники Центральных районов России. 

Мезолит Прикамья. 

Мезолит Нижнего и Среднего Поволжья. 

Мезолит Южного Приуралья и проблема восточноприкаспийских влияний. 

Мезолит Юга Сибири и Дальнего Востока.  

Мезолит Среднего Зауралья и Западной Сибири.  

Мезолит Севера Сибири.  

Мезолитические памятники Северного Кавказа. 

5. Неолит и энеолит 

Археологическая характеристика неолитической эпохи. Становление производящего хозяй-

ства.  

Докерамический неолит Ближнего Востока. 

Памятники типа Телль Сотто-Умм Дабагия; культуры Хассуна, Халаф. 

Ключевые неолитические памятники 3aipoca и Анатолии. 

Культура Урук. 

Неолит Кавказа. 

Неолит Крыма. 

Неолит Северного Прикаспия и Нижнего Поволжья. 

Днепро-Донецкая неолитическая культурная общность. 

Верхневолжская культура. 

Льяловская культура. 

Балахнинская культура. 

Чохская культура. 

Неолит Прибайкалья и Забайкалья. 

Неолит Дальнего Востока. 

Неолит Восточной Сибири. 

Неолит Западной Сибири. 

Неолит Дальнего Востока России. 

Возникновение первых городов и становление цивилизации на Ближнем Востоке. 

Энеолит Закавказья и Северного Кавказа.  



  

Трипольская культура.  

Культура шаровидных амфор. 

6. Бронзовый век 

Основные металлургические центры бронзового века Евразии.  

Древнейшие технологии производства металла и металлообработки.  

Общая характеристика памятников раннединастического времени Месопотамии. 

Крито-Микенская культура. 

Культура Хараппы. 

Бронзовый век Закавказья: основные этапы развития, археологическое содержание культуры, 

культурная география памятников, Куро-Аракская культура. 

Поселения и погребальные памятники Майкопской культуры. 

Культуры средней бронзы Северо-Восточного Кавказа. 

Культуры поздней бронзы Северного Кавказа. 

Древнеямная культурно-историческая общность 

Катакомбная культурно-историческая общность. 

Срубная культурно-историческая общность. 

Полтавкинская культура. 

Усатовская культура. 

Волосовская культура. 

Абашевская историко-культурная общность. 

Фатьяновская культура. 

Сейминская культура. 

Турбинская культура. 

Поздняковская культура. 

Андроновская историко-культурная общность. 

Алакульская культура. 

Афанасьевская культура. 

7. Железный век 

Возникновение железоделательной индустрии. Географические особенности внедрения же-

леза в культуру. 

Гальштатская культура. 

Латенская культура. 

Пьяноборская культура. 

Чернолесская культура. 

Кобанская культура. 

Памятники материальной культуры киммерийцев. 

Варианты скифской культуры Северного Причерноморья. 

Пазырыкская культура. Памятники плоскогорья Укок. 

Памятники искусства скифской культуры. 

Савроматская культура. 

Прохоровская и Сусловская культуры. 

Зарубинецкая культура. 

Черняховская культура.   

Днепро-Двинекая культура. 

Дьяковская культура. 

Ананьинская культура. 

Ранний железный век Западной Сибири. Устъ-Полуйская и Кулайская культуры. 

Железный век Прииртышья. Ивановско-Батовская, Гороховская и Саргатская культуры. 

Тагарская культура. 

Памятники материальной культуры гуннов. 

Таштыкская культура. 

8. Античная археология 



  

Территориальные границы античного мира и общая культурно-историческая характеристика 

античного общества. Понятие «античная археология». 

Содержание и основные этапы развития греческой цивилизации. 

Античный город и его роль в истории античного общества. 

Археологическая характеристика категорий античных памятников. 

Греки и варвары в античном мире. Великая греческая колонизация. 

Археологическая специфика керамики и роль керамического производства в античности. 

Деньги, монетное дело в античном обществе. 

Храмовые комплексы античной Греции. 

Характеристика погребальных памятников античной Греции. 

Особенности развития римской культуры. Отличия римской культуры от греческой. 

Культовые и зрелищные памятники Рима. 

Помпеи и Геркуланум. 

Обзор античных памятников Кавказа. 

Обзор античных памятников Средней Азии. 

Античные государства Северного Причерноморья. 

Ольвия. 

Пантикапей. 

Херсонес. 

Танаис. 

Ремесло и прикладное искусство в Северном Причерноморье. 

Центры монетной чеканки в Северном Причерноморье. 

Взаимодействие греческой и варварской культур в Северном Причерноморье. Проблема эл-

линизма. 

9. Средневековая археология 

 Пражско-корчакская культура. 

Роменско-боршевская культура. 

Скандинавские древности на территории Древней Руси. 

Памятники язычества восточных славян. 

Княжеские и дружинные курганы IХ-Х вв. 

Древнерусские курганы рядового сельского населения. 

Культурное взаимодействие славян, балтов и других народов этносов в лесной полосе Вос-

точной Европы по археологическим данным. 

Археологические свидетельства контактов и культурных связей славянского населения с 

балтскими и финно-угорскими племенами. 

Древнерусский город середины X – конца XI вв. 

Древнерусский город в XII – нач. XIII вв. 

Ремесла и торговля в Древней Руси. 

Памятники древнерусской эпиграфики. 

Новгородские берестяные грамоты. 

Археология и памятники древнерусской письменности. 

Искусство Киевской Руси. 

Христианские древности средневековой Руси.  

Каменное зодчество Киева, Смоленска, Чернигова, Владимира, Новгорода. 

Археологические памятники древнерусской письменности.  

Археология Киева.  

Археология Новгорода.  

Археология Москвы. 

Сельские поселения восточных славян и Древней Руси.  

Культура мери. 

Рязано-окские могильники, древности мордвы и муромы.  

Гунны и Авары. Характеристика археологических памятников.  



  

Печенеги и Половцы. Характеристика археологических памятников. 

Салтово-маяцкая культура.  

Раннесредневековые памятники алан. Волжская Болгария. Город Булгар.  

Золотоордынекие города: Сарай, Маджар. 
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6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Библиотечный фонд ТГПУ, Научной библиотеки ТГУ, библиотеки им. А. С. Пушкина. 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Компьютер, ноутбук и мультимедиопроектор, находящиеся в распоряжении кафедры. 

 

7. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

7.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Каковы достижения современного этапа в археологии. 

2. Охарактеризуйте жилища homo sapiens. 

3. Назовите основные направления искусства эпохи палеолита. 

4. Назовите тип хозяйства в эпоху неолита в лесной зоне. 

5. Какие средства передвижения использовало население эпохи неолита? 

6. Какие изменения произошли в искусстве в эпоху неолита? 

7. Определите территорию культуры триполье–кукутени и ее происхождение. 

8. Какие культуры энеолита известны в Сибири? 

9. Назовите типы хозяйства на Кавказе и Средней Азии в эпоху бронзы. 

10. Какие социальные изменения происходят в эпоху бронзы? 

11. Какие взаимоотношения были между скифами, сарматами и греческими городами? 

12. Какой стиль в искусстве характерен для всей степной полосы в скифскую эпоху. 

13. С формированием каких этносов связаны культуры лесной полосы европейской части 

России в эпоху раннего железного века? 

14. Каковы социальные отношения в эпоху раннего железного века? 

15. Сравните скифскую триаду степных культур с лесными. 

16. Какая форма правления была в Ольвии? 

17. Назовите культуры эпохи раннего железа территории Восточной Европы, имеющие от-

ношение к формированию славян. 

18. Каковы взаимоотношения Руси с Волжской Болгарией и Хазарским каганатом? 

 

7.2. Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите указы Петра I о собирании коллекций, раскройте их содержание. 

2. Назовите годы проведения академических экспедиций и их основные итоги. 

3. Дайте характеристику архантропов. 

4. Когда появился homo sapiens? 

5. В чем заключается проблема неандерталец – homo sapiens? 

6. Назовите археологические культуры позднего палеолита на территории европейской 

части России. 

7. Какие археологические культуры позднего палеолита известны в Сибири? 

8. Назовите области производящего хозяйства в пределах СНГ в эпоху энеолита. 

9. Назовите основные изобретения в эпоху раннего металла? 

10. К каким изменениям в обществе привело изобретение колеса? 

11. Кому и чему поклонялись и во что верили люди эпохи бронзы?  

12. Какие археологические культуры признаны исследователями праславянскими? 

13. Роль кочевников в сложении древнерусского государства. 

 

7.3. Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и объект изучения археологии. Соотношение понятий археологическая куль-

тура и этнос. Значение археологических источников для изучения древностей и средне-

вековья. 

2. Накопление знаний по археологии в XVII в. 

3. История развития археологии в первой половине XIX в. 

4. Сложение основных направлений в археологии России во II половине XIX в. 



  

5. Основные достижения археологии России в 20–50 гг. XX в. 

6. Современный период (60-е гг. XIX в. – 2000 г.). Приоритетные направления. 

7. Место археологии в системе наук о человеке и обществе. 

8. Периодизация в археологии. Относительная и абсолютная хронология. 

9. Основные категории археологического анализа: тип, археологическая культура, куль-

турная общность. 

10. Основные методы археологических исследований: типология, стратиграфия, планигра-

фия, трасология.  

11. Методы абсолютного датирования в археологии. 

12. Геофизические методы в археологии. 

13. Современная периодизация и хронология каменного века. 

14. Эпоха Олдувай. Археологическая характеристика. Основные памятники. Первоначаль-

ное расселение человека. 

15. Эпоха Ашель на территории России. 

16. Эпоха Мустье на территории России. 

17. Палеолит Алтая. Основные памятники. Характеристика культуры. 

18. Верхний палеолит. Основные достижения человека. 

19. Костенковская культура верхнего палеолита. 

20. Стрелецкая культура. Основные памятники. Инвентарь. 

21. Искусство верхнего палеолита. 

22. Мезолит. Археологическое и общеисторическое содержание эпохи. 

23. Мезолит Крыма и Кавказа. 

24. Мезолит Поволжья. 

25. Мезолит Среднего Зауралья и Западной Сибири. 

26. Основные признаки эпохи неолита. 

27. Неолит лесной полосы европейской части России. 

28. Неолит Западной Сибири. 

29. Неолит Дальнего Востока. 

30. Неолит Восточной Сибири. 

31. Энеолит. Археологическая характеристика. 

32. Культура Триполье-Кукутени. 

33. Энеолит Средней Азии. Связь с Передним Востоком. 

34. Основные металлургические центры бронзового века Евразии. 

35. Древнейшие технологии производства металла и металлообработки. 

36. Майкопская культура. 

37. Кобанская культура. 

38. Древнеямная историко-культурная общность. 

39. Культуры эпохи развитой бронзы лесной зоны европейской части России. 

40. Андроновская историко-культурная общность. 

41. Андроноидные культуры Западной Сибири. 

42. Эпоха бронзы Южной Сибири. 

43. Эпоха бронзы Южного Урала. 

44. Возникновение железоделательного производства. Неравномерность перехода к эпохе 

раннего железа. 

45. Скифы Северного Причерноморья. 

46. Скифо-сибирский мир. Общее в культуре степей. 

47. Идеология скифской эпохи. 

48. Лесная полоса европейской части России в эпоху раннего железа. 

49. Кулайская культура Среднего Приобья. 

50. Тагарская культура. 

51. Таштыкская культура. 

52. Гунны Забайкалья. 



  

53. Античные государства Северного Причерноморья. 

54. Ольвия. 

55. Взаимодействие греческой и варварской культур в Северном Причерноморье. 

56. Пражско-корчакская культура. 

57. Роменско-боршевская культура. 

58. Лука-Райковецкая культура. 

59. Памятники язычества восточных славян. 

60. Княжеские и дружинные курганы IX–X вв. 

61. Этнокультурные взаимодействия славян, балтов и финно-угров. 

62. Ремесла и торговля в Древней Руси. 

63. Памятники древнерусской эпиграфики. 

64. Археология Москвы. 

65. Археология Новгорода. 

66. Археология Киева. 

67. Салтово-маяцкая культура. 

68. Волжская Болгария. 

69. Взаимоотношения Руси с восточными и южными соседями. 

70. Искусство Киевской Руси. 

 

Дополнительная программа. 

1. Содержание. 

Основные этапы исследования: 

Первые сведения об археологических памятниках. 

XVIII век. Академические экспедиции в Сибирь и их значение. 

Первая половина XIX в.: накопление источников, их сохранение. 

Формирование основных направлений сибирской археологии во II половине XIX в. – начале XX 

в. 

Значение естественников в изучении каменного века в Сибири (И.Д. Черский, И.Т. Савенков, 

Н.Ф. Кащенко). 

Изучение памятников эпохи бронзы и железа (В.В. Радлов, Н.М. Ядринцев, Д.А. Клеменц, 

А.В. Адрианов и др.). Исследования иностранцев в Сибири (Ф.Р. Мартин, И.Р. Аспелин, А.К. 

Гейпель и др.). 

Сибирская археология в 1920–1930 гг. 

Господство эволюционизма в исследованиях. Появление первых классификационных схем: 

Г. Мергарт, А.М. Гальгрен, С.А. Теплоухов. 

Сибирская археология в 1940–1960 гг. 

Постановка задачи написания истории народов СССР с древнейших времен и до настоящего 

времени (до 1940 г.). Свертывание исследований в военные годы. 

Появление первых исторических трудов на основе археологических источников (С.В. Кисе-

лев, А.П. Окладников, В.Н. Чернецов, М.П. Грязнов). 

Разработка локальных периодизаций, этногенеза сибирских народов. 

Развитие палеоантропологии. 

Современный период (1960–2000 гг.) 

Широкое хозяйственное освоение Сибири. Новые открытия в изучении каменного века, ши-

рокое накопление материала по эпохе бронзы, раннего железа и средневековья. Русское го-

родоведение. 

Источники: археологические, этнографические, исторические, лингвистические и др. 

Создание СО АН СССР, Института истории филологии и философии. Формы организации 

работы. Сибирские центры в Томске, Кемерово, Новосибирске, Омске, Барнауле, Свердлов-

ске, Красноярске, Иркутске. 

Эпоха камня. 



  

Палеолит: Заселение Западно-Сибирской равнины. Стоянки Томская, Могочинская, Шика-

евка II, Черноозерье II, местонахождения в г. Северске, Волчья Грива и др. 

Мезолит: Основные проблемы в изучении мезолита Сибири. Формирование современного 

рельефа и природно–климатических зон.  

Продолжение заселения Западной Сибири человеком: стоянки на р. Канде, на Ямале, Черно-

озерье VI
а 
в Приитышье, Б. Берчикуль 1 в Кузнецкой котловине и др. 

Неолит. Общая характеристика эпохи. Совершенствование техники обработки камня. Ос-

новные направления хозяйственной деятельности. 

Неолит Притомья. 

Неолит Обь–Иртышского междуречья. 

Неолит юга Западной Сибири. 

Искусство эпохи камня. 

Эпоха бронзы. 

Начальный этап внедрения производящей экономики в Сибири. Неравномерность в разви-

тии. Оформление металлургических провинций в Сибири и центров производства металли-

ческих изделий. Роль среднеобского центра в Западной Сибири. Распространение металла в 

Таежной зоне. 

Зауралье в эпоху энеолита и бронзы (боборыкинская, екатерининская и др. культуры). Юж-

нее Приуралья: ботайская культура. 

Западно–Сибирская равнина: Ростовскинско–самусьская культура, кротовская, сузгунская, 

степановская. 

Антропологический состав населения Сибири в эпоху бронзы. 

Эпоха поздней бронзы.  

Ирменская культура в лесостепи Западной Сибири. Поселения Ирмень. Чекист. 

Проблемы переходного времени от эпохи бронзы и раннему железному веку. Городища Ко-

зюлино II, Чича (ранней этап) Белоярская культура. 

Ранний железный век.  

Смены культур. Кулайская культура. Миграции кулайцев. 

Шеломокская культура Большереченская культура. Взаимодействие культур. 

Раннее средневековье.  

Проблемы периодизации. Полное овладение железом. 

Этапы развития в Нижнем Приобье: Нарымский, зеленогорский, кучиминский. 

Потчевашская культура в Прииртышье и Приишимье. 

Релкинская культура в Нарымском и Сургутском Приобье. 

Верхнеобская культура. 

Этнокультурные особенности. Связь с современными этносами. 

Начальный этап проникновения тюрков в Западную Сибирь. 

Хозяйственные особенности региона в эпоху раннего  средневековья. Усовершенствования 

обороны городищ. Искусство. Святилища и клады. 

Развитое средневековье. 

Нижнее и Сургутское Приобье. Кинтусовский этап. 

Усть–Ишимская культура в Среднем Прииртышье. 

Памятники развитого средневековья в Нарымском Приобье. 

Басандайская культура в Томском и Новосибирском Приобье. 

Экономика населения Западной Сибири в развитом средневековье. Изменения в погребаль-

ном обряде. Продолжение тюркизации в южных районах Западной Сибири. Отражение по-

литических событий (распад кимако–кыпчактского объединения, монгольские завоевания) 

но истории населения Западной Сибири. Связи с западом (Волжская Болгария, Русь), югом 

(Средняя Азия) и Востоком. 

Позднее средневековье. 

Нижнее и Сургутское Приобье. Сайгатинский этап. 

Среднее Прииртышье. Изучение памятников в Тарском микрорайоне. 



  

Среднее Приобье. 

Нижнее Притомье. 

Характеристика районов: погребальный обряд, селища и укрепленные поселки, погребаль-

ный обряд. Вооружение и бытовой инвентарь. Культурные связи. 

Этническая интерпритация археологических памятников. Формирование сибирских татар. 

Ханты, манси, ненцы, селькупы южные и северные. Образование Тюменского и Сибирского 

хантств. Западная Сибирь накануне присоединения к Русскому государству. 

 
2. Учебно-методическое обеспечение  

Основная литература: 

1. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном обществе. М.: 

Наука, 2010. 

2. Савинов Д.Г., Новиков А.В., Росляков С.Г. Верхнее Приобье на рубеже эпох (басандай-

ская культура). Новосибирск, 2008. 

3. Соболев В.И. История сибирских ханств (по археологическим материалам) // Этнографо-

археологические комплексы. Проблемы культуры и социума. Новосибирск, 2008. 

4. Тишкин А.А. Алтай в монгольское время (по материалам археологических памчтников). 

Барнаул, 2009. 

5. Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Археология Западно-Сибирской равнины. Учебное посо-

бие. Новосибирск: Академ. изд. «Гео», 2007. 142 с. 

Дополнительная литература: 

6. Беликова О.Б. Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья V–VIII вв. н.э. Томск: Изд-

во Том. ун-та, 1983. 244 с. 

7. Борзунов В.А. Укрепленные поселения Западной Сибири каменного, бронзового и пер-

вой половины железного веков // Очерки культурогенеза народов западной Сибири Т. 1. 

Поселения и жилища. Кн. 1. Томск: Изд-во ТГУ, 1994. С. 203–257. 

8. Борзунов В.А. К вопросу о генезисе и функции урало-сибирских укрепленных жилищ // 

Актуальные проблемы древней и средневековой истрии. Томск: Изд-во Томского ун-та, 

1997. С. 224–236. 

9. Валеев Ф.Т. Сибирские татары. Казань: Татар. кн. изд-во, 1993. 228 с. 

10. Глушкова Т.Н. Археологические ткани Западной Сибири. Сургут: Изд-во Сургут. ТГПИ, 

2002. 206 с. 

11. Дэвлет М.А. Мозага – Комужап: памятник наскального искусства в зоне затопления Са-

янской ГЭС. М.: Ин-т арх. РАН, 2009. 216 с. 

12. Дэвлет Е.Г. Мифы в камне: мир наскального искусства России. М.: Алетейа, 2005. 470 с. 

13. Елагин В.С., Молодин В.И. Бараба вначале I тысячелетия н.э. Новосибирск: Наука, 1991. 

125 с.  

14. Зыков А.П. Кокшаров С.Ф. Древний Эмдер. Екатеринбург: Изд-во НПМП «ВОЛОТ» 

2001. 320 с. 

15. История и культура хантов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 162 с. 

16. Коников Б.А. Основы археологии Западной Сибири: Учебное пособие. Омск: ОмГУ 

1997. 93 с. 

17. Коников Б.А. Омское Прииртышье в эпоху раннего и развитого средневековья. Омск: 

Изд-во ОмГПУ: Изд. дом «Наука», 2007. 344 с.  

18. Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. Новосибирск: Наука. 1984. 120 с. 

19. Малашев В.Ю. Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время: по ма-

териалам могильника Покровка 10. М.: Вост. лит-ра, 2008. 364 с. 

20. Мартин Ф.Р. Сибирика. Некоторые сведения о первобытной истории и культуре сибир-

ских народов. Екатеринбург – Сургут. 143 с. 

21. Матвеев А.В. Ирменская культура в лесостепном Приобье. Новосибирск: Изд-во НГУ, 

1993. 180 с. 



  

22. Матвеева Н.П. Саргатская культура на Среднем Тоболе. Новосибирск: Наука, 1993. 241 

с. 

23. Матющенко В.И. Еловскйй курганный могильник II. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. 445 с. 

24. Матющенко В.И. Древняя история Сибири: учебное пособие. Омск: ОмГУ, 1999. 232 с. 

25. Матющенко В.И. 300 лет истории сибирской археологии. Т.1, 2. Омск: ОмГУ, 2001. Т. 1. 

178 с. Т. 2. 172 с. 

26. Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Культурно-хронологический анализ по-

гребальных комплексов эпохи неолита и раннего металла. Новосибирск: ИАи Э СО РАН, 

2001. Т. 1. 128 с. 

27. Молодин В.И., Соловьев А.И. Памятник Сопка–2 на р. Оми. Культурно–

хронологический анализ погребальных комплексов эпохи средневековья. Новосибирск: 

Наука, 2004. Т. 2. 184 с. 

28. Народы и культуры Томско–Нарымского Приобья. Материалы к энциклопедии Томской 

области. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 251 с. 

29. Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск, 2002. 335 с. 

30. Плетнева Л.М. Томское Приобье в VIII–III вв. до н.э. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 

1977. 141 с.  

31. Плетнева Л.М. Томское Приобье в позднем средневековье. Томск: Изд-во Томского гос. 

ун-та,1990. 132 с.  

32. Плетнева Л.М. Археология. Древняя и средневековая история Томско-Нарымского При-

обья. Учебное пособие. Томск, 2006. 107 с. 

33. Плетнева Л.М. Томское Приобье в начале II тыс. н.э. Томск: Изд-во Томского гос. ун-

та,1997. 350 с.  

34. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. М.: Вост. 

лит-ра, 2009. 174 с. 

35. Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: Истори-

ческий опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Ал-

тая. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. 355 с. 

36. Тишкин А.А. Основные аспекты изучения скифской эпохи Алтая. Программа и методи-

ческие рекомендации к спецкурсу. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. 19 с. 

37. Соловьева Н.Ф. Антропоморфные изображения Туркменистана поры среднего энеолита. 

СПб.: Изд-во фак. филологии и искусств СПбГУ, 2008. 326 с. 

38. Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М.: Наука, 1980. 219 с.  

39. Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равни-

ны в конце XVI– начале XX века. Томск: Изд-во ТГУ, 1983. 275 с. 

40. Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 

1979. 124 с.  

41. Троицкая Т.Н. Бородовекий. Большереченская культура. Новосибирск: Наука, 1994. 

184 с.  

42. Троицкая Т.Н., Новиков А.Б. Скифо-сибирский мир. Новосибирск: Изд-во Гео. 2007. 141 

с. 

43. Черных Е.Н. Степной пояс Евразии: феномен кочевых культур. М.: Рукописные памят-

ники древней Руси, 2009. 624 с. 

44. Чиндина Л.А. История Среднего Приобья в эпоху раннего средневековья. Томск: Изд-во 

Томского ун-та, 1991. 181 с.  

45. Российская археология – http://www.nowkarak.ru 

46. Археология, этнография и антропология Евразии (журнал) – http://www.archeology.nsc.ru 

47. Институт археологии РАН – http://www.arhaeolog.ru 

48. Институт этнографии и антропологии РАН (раздел публикации) – http://www.iea.ras.ru 

 
2.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Охарактеризуйте жилища мальтинско-буретской культуры. 

http://www.nowkarak.ru/
http://www.archeology.nsc.ru/
http://www.arhaeolog.ru/
http://www.iea.ras.ru/


  

2. В чем отличие сибирской антропоморфной мелкой пластики от европейской эпохи верх-

него палеолита. 

3. Какие мезолитические памятники Восточного Зауралья известны и проблема их дати-

ровки. 

4. Нанесите на карту территории ямочно-гребенчатой и гребенчато-ямочной керамики эпо-

хи неолита Западной Сибири. 

5. Когда в Сибири появилось земледелие? 

6. В чем проявилась связь окуневской и самусьской культур? 

7. Назовите основные проблемы в изучении эпохи раннего железа Приморья. 

8. Охарактеризуйте бийкенскую культуру на Алтае (эпоха раннего железа). 

9. Какая роль сакского компонента в сложении культур эпохи раннего железа в лесостеп-

ном Алтая? 

10. Какие черты в погребальном обряде раннего средневековья в Верхнем Приобье свиде-

тельствуют о проникновении тюркских групп? 

11. Назовите этнокультурные призанки басандайской культуры. 

12. По каким признакам могильники Басандайский, Коларовский, Козюлинский определены 

исследователями как принадлежащие томским татарам? 

 

2.2. Вопросы для самопроверки 

1. Особенности заселения человеком Западной Сибири. 

2. Роль археологических источников в решении вопроса перехода от неандертальца к ho-

mo sapiens sapiens. 

3. В чем особенность хозяйства населения Южной Сибири в эпоху бронзы? 

4. Какие металлургические провинции в Сибири сложились в эпоху бронзы? 

5. Значения открытий на плато Укок в 1990-е гг. 

6. Причины миграций кулайцев. 

7. Какие культуры Западной Сибири и Алтая входили в скифо-сибирский мир? 

8. Общее и особенное в культурах раннего средневековья Среднего и Верхнего Приобья. 

9. Роль кыпчакского компонента в сложении сибирских татар. 

10. Характеристика народов Сибири по языковой классификации. 
 

2.3. Перечень вопросов к экзамену 

1. Первоначальное заселение Сибири. Проблема прародины человека и роль Сибири в этом 

процессе. 

2. Расселение человека в Сибири в эпоху верхнего палеолита. Проблема жизнеобеспечения. 

3. Западная Сибирь в эпоху неолита. 

4. Восточная Сибирь и Приморский край в эпоху неолита. 

5. Внедрение производящих видов хозяйства на юге Сибири. 

6. Металлургия и металлообработка в эпоху бронзы в Сибири. Металлургические провин-

ции. 

7. Андроновская историко-культурная общность. Распространение и утверждение произ-

водящей экономики на юге Сибири. 

8. Социально-экономические процессы в Сибири в эпоху развитой бронзы. 

9. Заключительный этап эпохи бронзы в Западной Сибири. Экономика и общество. 

10. Историческая обстановка в переходный период от эпохи бронзы к раннему железу на 

юге Сибири. 

11. Алтай в эпоху раннего железа: культура и этнос. 

12. Раннее средневековье в Западной Сибири: историко-культурная характеристика. 

13. Древнехакасское государство (VI–XIII вв.). 

14. Государство Бохай. 

15. «Золотая империя» чжурчженей. 

16. Эпоха развитого средневековья в лесной зоне Западной Сибири. 



  

17. Тюменское и Сибирское ханства. 

18. Восточная Сибирь в эпоху средневековья: курыкане. 

19. Расселение коренных народов Западной Сибири (XVI–XVII вв.). 

20. Расселение коренных народов Восточной Сибири и в Приморском крае. 
 

 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и:  

«Номенклатурой специальностей научных работников», утвержденной приказом Ми-

нобразования РФ №59 от 25.02.2009 г.; 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспиран-

тура) Приказ Минобрнауки России от 16 марта 2011 года № 1365 (зарегистрирован Минюс-

том РФ 10.05.2011, регистрационный № 20 700); 

Инструктивным письмом Минобрнауки РФ от 22.06.2011 № ИБ-733/12 «О формирова-

нии основных образовательных программ послевузовского профессионального образования; 

Приказом Минобрнауки России от 12.08.2011 № 2202 «Об утверждении Перечня спе-

циальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, срок обучения 

по которым в аспирантуре (адъюнктуре) государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования, научных организаций может составлять 

четыре года в очной форме, пять лет в заочной форме»; 

Программами для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов, утвержденными прика-

зом Минобразования РФ за № 274 от 08.10.2007 г.; 

Паспортом специальностей научных работников (в редакции от 18.01.2011 года). 

 

 

 

Программа составлена:  

д.и.н., зав. кафедрой археологии и этнологии                Л.М. Плетнева 

 

Программа утверждена на заседании кафедры археологии и этнологии  

протокол  № ___13__ от ___11.06__________ 2012___ года. 

 

Зав. кафедрой                                                        Л.М. Плетнева  

 

 

Декан  ИФФ                                                       Т.В. Галкина 


