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Вступительный экзамен проводится в устной форме, предполагающей устные ответы 

на вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает три части. 

В первой и второй частях вопросы ориентированы на выявление уровня подготовки абитуриента 

по различным аспектам археологии; ответы на вопрос из третьей части позволяет поступающим 

продемонстрировать готовность к проведению самостоятельного научного исследования – его 

навыки обоснования проблемной области научных интересов, анализа источниковой базы и 

историографической ситуации по предполагаемой теме будущей диссертации по выбранной 

специальности. 

 

Содержание вступительного экзамена 

 

ЭПОХА КАМНЯ 

Палеолит 

Общая характеристика эпохи. 

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. 
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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 грота Безымянного. 

 

 

Эпоха мезолита 

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 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

(1 тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.) 

 

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 зоны Восточной Европы. Ареал распространения штрихованной и 

текстильной керамики. Лесные 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 I тыс. до н.э. Обь-

Иртышская культурно-историческая общность: варианты и периодизация. Археологические 

памятники. Культовое литье. 
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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 

 

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. 

Северо-восток Европы в I-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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Темы для собеседования  

по проблематике будущего диссертационного исследования 

 

Обоснование научных интересов поступающего. Характеристика мотивов и причин выбора 

темы предыдущей научно-исследовательской работы (в магистратуре или специалитете). 

Характеристика тех авторов, конкретных работ/проектов или школ/направлений в различных 

областях социального и гуманитарного знания, которые оказали влияние на профессиональное 

становление абитуриента. Описание историографической ситуации по теме предполагаемой 

научно-исследовательской работы (в отечественной и зарубежной историографии). Обоснование 

предполагаемой методологии для будущей научно-исследовательской работы. Примеры 

конкретных исторических исследований, выполненных в выбранных методологических рамках. 

Характеристика источниковой базы будущего диссертационного исследования, ее сильные и 

слабые стороны. Ресурсы пополнения круга источников. 

 

Рекомендуемая литература, информационные ресурсы 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Петров Н.И. Ар-хеология: учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2013.  

URL: http://www.iprbookshop.ru/11261.html  

2. Мартынов А.И. Археология: учебник. М.: Высшая школа; Абрис, 2012.  

URL: http://www.iprbookshop.ru/21355.html  

3. Добровольская М.В., Можайский А.Ю. Археология: учебное пособие. М.: Прометей, 

2012. URL: http://www.iprbookshop.ru/30403.html  

Периодические издания: 

1. «Российская археология» 

2. «Археология, антропология и этнография Евразии» 

3. «Поволжская археология» 

4. «Труды Камской археолого-этнографической экспедиции» 

5. «Краткие сообщения института археологии (КСИА)» 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. «Университетская библиотека ONLINE» 

2. «IPRbooks» 

Интернет-источники: 

Археология России: портал. http://www.archeologia.ru/Library/ 

 

 

Составитель программы: доцент Е.Л. Лычагина. 

 

Программа утверждена Ученым советом историко-политологического факультета 

Пермского государственного национального исследовательского университета. 

http://www.iprbookshop.ru/11261.html
http://www.iprbookshop.ru/21355.html
http://www.iprbookshop.ru/30403.html
http://www.archeologia.ru/Library/

