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т, Новосибирск, 2009. 34 с. 

 

Примерная программа учебного курса (учебной дисциплины) 

 

Программа курса (дисциплины) «Экспериментальная археология» составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

дипломированного специалиста (бакалавра, магистра) по циклу «профессиональных 

дисциплин» по направлению 520800 «История», а также задачами, стоящими перед 

Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ в 

рамках ПНР-5. 

 

Автор: Волков Павел Владимирович, доктор исторических наук 
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1. Цель и задачи учебного курса 

Цель предлагаемого курса состоит в усвоении основных учебных и научных 

материалов по экспериментальной археологии, в формировании у студентов 

теоретико-методологической основы, необходимой при самостоятельной 

разработке конкретных исследовательских проблем использования 

экспериментального метода в области археологии, этнографии и этнологии.  

Задачи курса включают в себя: 

– ознакомление с фундаментальными открытиями в области 

экспериментальной археологии и влиянии получаемых результатов 

исследований на общую методику археологических исследований; 

– изучение основных методов экспериментальной археологии; 

– знакомство с современными достижениями, дискуссионными 

проблемами и перспективными направлениями в экспериментальной 

археологии; 

– формирование у студентов навыков аналитического мышления и умения 

соотносить археологические универсумы с различными культурно-

историческими процессами. 

В результате реализации данного курса у студентов должны быть 

сформированы знания об основных метода, достижениях и перспективах 

развития эксперимента в археологических исследованиях. Студенты должны 

получить представления о возможностях использования экспериментальных 

археологических данных при аналитических реконструкциях прошлого, 

адаптации и развитии методик полевых исследований в археологии, 

формировании музейных экспозиций.  

 

2. Место курса в профессиональной подготовке специалистов 

Согласно требованиями учебного плана, курс читается на четвертом году 

обучения и завершается производственной практикой на базе действующих 
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учреждений (в музеях, государственных органах охраны памятников, на базе 

археологических экспедиций). К этому времени студенты подготовлены к 

восприятию содержания дисциплины после курсов общей истории, археологии, 

музееведения, экономики, педагогики, психологии, культурологии. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

— иметь представление о специфике, целях, задачах и исследовательских 

методах экспериментальной археологии; 

— усвоить общетеоретические положения экспериментальной археологии; 

— получить практический навыки использования методов 

экспериментальных исследований при изучении древнейших технологий; 

— получить практический навыки использования методов 

экспериментально-трасологического анализа; 

— ознакомиться с опытом планиграфического и палеоэкономического 

анализа археологических материалов; 

— получить представление о перспективах комплексных исследований в 

археологии. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Используются такие формы обучения, как лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов (написание рефератов, подготовка курсовых 

и дипломных работ). По некоторым темам применяются активные методы 

обучения в рамках производственной практики: выполнение практических 

заданий. Аттестация осуществляется по итогам работы в течение семестра и 

сдачи экзамена. 

Лекции — 28 часа 

Практически работы — 8 часов 
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В курсе лекций представлена краткая история возникновения, развития и 

современного состояния экспериментальной археологии в России и за рубежом. 

Охарактеризованы такие направления исследований как экспериментальное 

изучение древнейших технологий, экспериментально-трасологические 

исследования в археологии (функциональный анализ каменных орудий), 

палеоэкономические исследования, планиграфические пространственные 

реконструкции археологических комплексов. 

В предлагаемом учебном курсе впервые систематически раскрыты 

экспериментальные методы современных исследований. Программа в целом 

является авторской, в ней использован ряд результатов, полученных на 

практике в рамках непосредственной деятельности и знакомства с зарубежной 

и российской практикой. 

Программа предназначена для студентов гуманитарного факультета, 

обучающихся на отделении археологии 

 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Тема лекции семинары 

практикумы 

СРС  

Введение в 

проблематику. 

Цели и задачи 

2  2  
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экспериментальной 

археологии.  

 

История 

экспериментальной 

археологии 

2  2 Аннотированный 

список литературы 

Технологические 

исследования и 

эксперименты в 

археологии.  

2  2  

Экспериментальная 

археология и 

технологические 

исследования 

2  2  

Эксперимент в 

археологии и 

трасологические 

исследования.  

2  2  

Экспериментальная 

археология и 

исследования по 

палеоэкономике 

4  4  

Экспериментальная 

археология и 

планиграфические 

исследования 

4  4  

Инструментарий 

трасологических 

 2 2 Экспериментальны

е работы 
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исследований 

Практикум по 

методам 

трасологии  

 2 2 Экспериментальны

е работы 

Практикум по 

методам микро-

трасологии 

 2 2 Экспериментальны

е работы 

Археологические 

реконструкции на 

основе 

экспериментальных 

исследований  

2  2  

Музейное дело и 

экспериментальные 

реконструкции.  

4 2 4  

Перспективы 

развития 

экспериментальной 

археологии.  

4  4  

 

 

Краткое содержание тем курса 

 

Тема 1. Введение в проблематику. Цели и задачи экспериментальной 

археологии.  

Что есть «экспериментальная археология». История рождения метода. Цели и 

задачи экспериментальной археологии.  

 

Тема 2. Технологические исследования и эксперименты в археологии.  
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История возникновения метода. Специфика метода. Его цели и задачи. 

Лабораторное оборудование. Особенности полевых исследований. 

Технологические исследования в XIX и начале XX века. Деятельность В.А. 

Городцова и С.А. Семенова. Петербургская лаборатория. Работы В.Е. 

Щелинского и А.Е.Матюхина. Работы Е.Ю.Гири. Технологические 

исследования за рубежом. Технологические исследования в Северной Азии. 

Методика исследований и формирование баз данных. Использование данных 

технологии при археологических исследованиях. 

 

Тема 3. Эксперимент в археологии и трасологические исследования. 

История возникновения метода. Специфика метода. Его цели и задачи. 

Лабораторное оборудование. Особенности полевых исследований. Трасология 

в России в довоенный период. Деятельность С.А. Семенова. Деятельность 

профессора Г.Ф.Коробковой. Петербургская лаборатория. Трасология за 

рубежом. Трасология в Северной Азии. Методика исследований. 

Формирование баз данных. Использование данных трасологии при 

археологических исследованиях. Функциональный анализ и типология. 

 

Тема 4. Практикум по методам макро- и микро-трасологии  

Практические занятия ориентированные на первичное освоение 

трасологического лабораторного инструментария, знакомство с принципами 

формирования, хранения и использования эталонных трасологических 

коллекций, наблюдения за результатами и процессом трасологичеких 

лабораторных исследований по методам макро- и микро-трасологии. 

 

Тема 5. Археологические реконструкции на основе экспериментальных 

исследований. 

История возникновения метода. Специфика метода. Его цели и задачи. 

Особенности полевых исследований. Работы С.А. Семенова и А.К.Филиппова. 



 9 

Трасология и технология в археологических реконструкциях. Реконструкции 

археологических объектов. Реконструкция пространства обитания. 

Комплексные реконструкции. Исследования палеоэкономики.  

 

Тема 6. Музейное дело и экспериментальные реконструкции. 

Знакомство с практикой использования результатов экспериментальной 

археологии при организации музеев различных типов на примере 

археологического парка «Бирюзовая Катунь. 25 шагов в каменный век», 

комплекса «Томская писаница», экспериментальных археологических 

полигонов, краеведческих и исторических музеев России и Европы. 

 

Тема 7. Перспективы развития экспериментальной археологии. 

Перспективы экспериментальной археологии. Соотношение с методами 

традиционной археологии. Направление перспективных комплексных 

исследований. Палеопсихологические исследования. Обзор современной 

литературы.  

 

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Тема 8.  

Инструментарий экспериментально-трасологических исследований. 

Микроскопы, бинокуляры, фотографическая и компьютерная техника 

современной трасологической лаборатории. 

 

Тема 9. 

Практикум по методам трасологии. Знакомство с работой бинокулярного 

оборудования трасологической лаборатории, работа с материалами Общей 

коллекции трасологических стандартов. 
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Тема 10. 

Практикум по методам микро-трасологии. Знакомство с работой 

микроскопического оборудования трасологической лаборатории, работа с 

материалами Сибирской коллекции трасологических стандартов. 

 

Тема 11. 

Практикум по использованию результатов экспериментальной археологии в 

экспозициях современных интерактивных музеев. Знакомство с экспозицией 

Музея ИАЭТ. 

 

 

5. Образовательные технологии  

Лекционный курс обеспечен компьютерными презентациями по всем темам. По 

отдельным темам демонстрируются видео-сюжеты. При подготовке к 

семинарским занятиям студенты также готовят презентации, используя 

научную литературу и Интернет-ресурсы. В проведении внеаудиторной 

экскурсии участвуют сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН, 

отдел экспертизы и инновационной деятельности – крупнейшего профильного 

научного учреждения СО РАН., либо сотрудники Научно-производственного 

центра сохранения культурного наследия Новосибирской области. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется по результатам самостоятельных 

разработок и выполнения практических заданий. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1.  Этапы истории использования экспериментов в археологии. 

2.  Экспериментальная археология за рубежом. По материалам 

англоязычных публикаций. 
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3.  Экспериментальная археология за рубежом. По материалам 

франкоязычных публикаций. 

4.  Современные экспериментальные исследования в научных 

центрах России. 

5.  Современные экспериментальные исследования в научных 

центрах в ближнем зарубежье. 

6.  Перспективы экспериментальных методов в современной 

археологии. 

7.  Экспериментальная археология и данные этнографии. 

8.  Экспериментальная археология и современные музеи. 

9.  Пути и методы популяризации экспериментальной археологии. 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Что такое «экспериментальная археология». История рождения метода.  

2. Цели и задачи экспериментальной археологии.  

3. Трасология. История возникновения метода. Его цели и задачи.  

4. Трасология в СССР. Деятельность С.А. Семенова. 

5. Макротрасология. Деятельность Г.Ф.Коробковой.  

6. Экспериментально-трасологические работы сотрудников Петербургской 

трасологической лаборатории. 

7. Трасологии в СССР. Региональные исследования. 

8. Трасология за рубежом.  

9. Метод Л. Кили. История его возникновения и специфика. 
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10.  Трасология в Северной Азии.  

11.  Формирование баз данных. Компьютерная обработка данных. 

12. Функциональный анализ и типология орудий из камня. Методы и 

перспективы. 

13.  Экспериментальная археология и технология производства орудий из 

камня. Методы и перспективы. 

14. История возникновения экспериментально-технологического метода. 

Деятельность В.А. Городцова и С.А. Семенова. Петербургская лаборатория.  

15. Экспериментально-технологические работы В.Е. Щелинского и 

А.Е.Матюхина. Работы Е.Ю.Гири.  

16. Технологические исследования за рубежом.  

17. Использование данных экспериментально-технологических исследований 

в археологии. 

18. Пространственные реконструкции. Цели и задачи. Трасология и 

технология в археологических реконструкциях.  

19. Исследования палеоэкономики. Работы Г.Ф.Коробковой. 20.

 Палеоэкономические исследования на Дальнем Востоке. 

21.  Музейное дело и экспериментальные реконструкции.  

22. Палеопсихологические исследования. 

23. Перспективы экспериментальной археологии.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гиря Е.Ю. Технологический анализ каменных индустрий = Методика микро-

макроанализа древних орудий труда. Ч. 2 / РАН. ИИМК. (Археологические 

изыскания. Вып. 44).– СПб., 1997. 

Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней 

Азии.– Л.: Наука, Ленингр. Отд-е, 1969. 
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Матюхин А.Е. Орудия раннего палеолита // Технология производства в эпоху 

палеолита.– Л.: Наука, Ленингр. Отд-е, 1983.– С. 134–187. 

Матюхин А.Е. Опыты по разделке туш крупных животных орудиями 

палеолитического облика // Советская археология.– 1984. № 4.– С. 5–25. 

Нехорошев П.Е. Технологический метод изучения первичного расщепления 

камня среднего палеолита.– СПб.: Европейский дом, 1999. 

Семёнов С.А. Первобытная техника.– М.-Л.: Наука, Ленингр. Отд-е, 1957. 

Семёнов С.А. Развитие техники в каменном веке.– Л.: Наука, 

Ленингр. Отд-е, 1968. 

Семёнов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств.– Л.: 

Наука, Ленингр. Отд-е, 1983. 

Семёнов С.А., Щелинский В.Е. Микрометрическое изучение следов работы на 

палеолитических орудиях // Советская археология.– 1971. № 1.– C. 19–30. 

Уиттакер Дж.Ч. Расщепление камня: технология, функция, эксперимент. 

Иркутск: изд-во «Оттиск», 2004. 

Филиппов А.К. Проблемы технического формообразования орудий труда в 

палеолите // Технология производства в эпоху палеолита.– Л., 1983.– С. 9–71. 

Щелинский В.Е. К изучению техники, технологии изготовления и функций 

орудий мустьерской эпохи // Технология производства в эпоху палеолита.– Л: 

Наука, Ленингр. Отд-е, 1983.– С. 72–133. 
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