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1. Общие положения  

 

Программа кандидатского экзамена по специальности «Археология» 

предназначена для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук 

в качестве руководящего учебно-методического документа для 

целенаправленной подготовки к сдаче кандидатского экзамена.  

Кандидатский экзамен представляет собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению 

научных исследований по конкретной научной специальности и отрасли 

науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация. Сдача 

кандидатского экзамена по специальности обязательна для присуждения 

ученой степени кандидата наук.  

Кандидатский экзамен сдаётся в соответствии с научной 

специальностью и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее соответственно – научная специальность, номенклатура), 

по которым осуществляется подготовка (подготовлена) диссертации. 

Для проведения экзамена приказом ректора (курирующего проректора) 

создается экзаменационная комиссия, которая формируется из 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, 

осуществляющих научную деятельность в соответствии с паспортом научной 

специальности. Комиссия правомочна принимать кандидатский экзамен, 

если в её заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора наук по научной специальности, 

соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук.  

Кандидатский экзамен проводится по билетам. Решение 

экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, 

по которым сдан кандидатский экзамен; оценка уровня знаний; фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень каждого члена 

экзаменационной комиссии. Уровень знаний соискателя ученой степени 

оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Протоколы заседаний экзаменационных комиссий 

после утверждения ректором (курирующим проректором) хранятся по месту 

сдачи кандидатского экзамена. Сдача кандидатского экзамена 

подтверждается выдаваемой на основании решения экзаменационной 

комиссией справки установленной КемГУ формы. 
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2. Содержание программы 

 

Введение 

В системе наук о человеке и обществе археология имеет для России 

особое значение. Ее значимость определяется несколькими важными 

факторами. Во-первых, Россия одна из немногих стран мира, где масштабно 

представлены памятники всех основных разделов археологической науки: 

первобытной археологии, восточной археологии, классической археологии, 

средневековой археологии.  

Во-вторых, на территории России распространены культуры 

исключительно широкого этнического, языкового и культурного 

разнообразия. Здесь известны памятники носителей индоевропейской, 

финно-угорской, кавказской, палеоазиатской и тюркской языковых 

общностей, а также множество культурно-хозяйственных типов. 

В-третьих, в основе своей Россия относится к северным странам, в 

которых письменность появляется относительно поздно. Соответственно для 

реконструкции ранних этапов истории археологические источники и 

археологические методы исследований приобретают здесь во многом 

решающее значение.  

Указанные моменты являются определяющими при обозначении 

приоритетов в учебном и научном материале при подготовке к экзамену 

кандидатского минимума. Они же определяют тематику и объем 

необходимого для усвоения материала.  

Данный кандидатский минимум не ограничивается только археологией 

России, но при этом не требует исчерпывающих знаний по всем без 

исключения разделам и темам всемирной археологии. Он предполагает 

уверенную ориентированность в основных направлениях археологии России 

и владение знаниями из тех разделов мировой археологии, которые имеют 

общеисторическую значимость. Основными требованиями при этом 

являются: глубокое знание истории археологии и ее теоретических основ; 

усвоение общих и специальных методов изучения археологических 

древностей; владение в необходимой полноте знаниями об источниках, 

имеющих фундаментальное значение для основных разделов археологии; 

наличие профессиональных навыков анализа вещественных источников, 

умение обобщать конкретные материалы до уровня базовых археологических 

понятий и исторических реконструкций. 

 

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 века в 

Месопотамии. 

Достижения науки о древностях в Северной Европе в XIX веке. 



Становление и особенности развития античной археологии в России в 

XIX – начале XX в. 

Исследования славянских древностей в отечественной археологии XIX 

начале XX в. 

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 в. 

Становление культурно-хронологической схемы развития бронзового 

века Восточноевропейской равнины. 

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

Выдающиеся археологи довоенного периода истории СССР. 

Основные достижения советской археологии в изучении 

археологических памятников восточных славян, древнерусских городов и 

культуры домонгольской Руси. 

Основные направления современных археологических исследований на 

территории России. 

 

2. Теория археологии и методика археологических исследований 

Место археологии в системе наук о человеке и обществе. 

Предмет и объект изучения археологии. Соотношение понятий 

археологическая культура и этнос. Данные археологической науки в 

исторических исследованиях. 

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 особенности исследования. 

Культурный слой: определение, главные характеристики, соотношение с 

понятием «уровень обитания». Геоархеологические аспекты изучения 

культурного слоя. 

Основные методы археологических исследований: типология, 

стратиграфия, планиграфия, трасология, эксперименитальное 

моделирование. 

Методы абсолютного датирования в археологии. Время в 

археологическом, радиоуглеродном и календарном измерениях. 

 

 

 

 



3. Каменный век. Палеолит 

Современная периодизация и хронология каменного века. 

Геохронология палеолита. Соотношение 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 заселения современной 

территории России. 

Ашель. Археологическая характеристика эпохи. География ашельских 

памятников. Памятники ашельского времени на территории России. 

Понятия «мустье» и «средний палеолит». Мустьерский технокомплекс. 

Ключевые мустьерские 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 памятники. 

 

4. Мезолит 

Основания выделения мезолита. Археологическое и общеисторическое 

содержание эпохи.  

Мезолит европейской части России и проблема его культурных 

соотношений с мезолитическими культурами сопредельных стран Северной 

Европы.  

Особенности развития климата в Северной Европе конце плейстоцена – 

начале голоцена и периодизация мезолита. 

Проблема культурного членения мезолитических памятников 

Восточноевропейской равнины. 

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 хозяйства. 

Докерамический неолит Ближнего Востока.  

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

Ключевые неолитические памятники Загроса 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. 

Спорные вопросы этногенеза индоевропейцев в свете археологических 

данных. Культуры шнуровой и ленточной керамики и мегалитов. 



Поселения и погребальные памятники Майкопской культуры. 

Культуры средней бронзы Северо-Восточного Кавказа. 

Культуры поздней бронзы Северного Кавказа. 

Древнеямная культурно-историческая общность 

Афанасьевская культура. 

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. 

 

7. Железный век 

Возникновение железоделательной индустрии. Географические 

особенности внедрения железа 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. 

Культура штриховой керамики. 

Днепро-Двинская культура. 

Дьяковская культура. 

Ананьинская культура. 

Ранний железный век Западной Сибири. Усть-Полуйская и Кулайская 

культуры. 

Железный век Прииртышья. Ивановско-батовская, Гороховская и 

Саргатская культуры. 

Тагарская культура. 

Таштыкская культура. 

Памятники материальной культуры гуннов. 



 

8. Классическая 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. 

Храмовые комплексы античной Греции. 

Особенности развития римской культуры. Отличия римской культуры от 

греческой. 

Культовые и зрелищные памятники Рима. 

Помпеи и Геркуланум. 

Античные государства Северного Причерноморья. 

Ольвия. 

Пантикапей. 

Херсонес. 

Танаис. 

Ремесло и прикладное искусство в Северном Причерноморье. 

 

9. Средневековая археология 

Скандинавские древности на территории Древней Руси.  

Памятники язычества восточных славян. 

Княжеские и дружинные курганы IX-X вв. 

Древнерусские курганы рядового сельского населения. 

Культурное взаимодействие славян, балтов и других этнических групп в 

лесной полосе Восточной 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. 

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. 
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