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Изучение палеолитического искусства и рассмотрение круга тем, посвя-
щенных содержанию данного феномена, вопросы путей его становления и 
развития, имеют существенное значение для решения многих основопола-
гающих проблем развития человечества в доисторическую эпоху. 

Цель спецкурса состоит в формировании общего представления о многооб-
разии форм и особенностях проявления феномена палеолитического искус-
ства в развитии культуры рода Homo, преимущественно на территории Ев-
ропы и Сибири. Среди задач спецкурса – обеспечение общих представлений 
о методах, изучающих типологию, технологии, конкретно-исторические 
формы проявления феномена палеолитического искусства; анализ возмож-
ностей применения полученных результатов и потенциалов предлагаемых 
методов для решения определенных археологических задач, напрямую не 
связанных с темой искусства палеолита.

 Спецкурс основан на рассмотрении широкого круга археологических ма-
териалов как основы источниковой базы по искусству палеолита, кроме того 
привлечены данные по зооархеологии, палеоботанике и палеоэкологии. В 
рамках спецкурса подробно освещаются новейшие естественнонаучные ме-
тодики изучения, фиксации и анализа разнообразных материальных остат-
ков, составляющих основу источниковой базы по теме палеолитического ис-
кусства.

Содержание курса

палеолитическое искусство как исторический источник. 
Содержания понятия «палеолитическое искусство». Монументальное ис-

кусство. Искусство малых форм. Декоративно-прикладное искусство.
Своеобразие исследований и интерпретаций – несоответствие нали-

чествующих материальных остатков всей полноте бытования конкретно-
исторической реальности.

Возможные аспекты изучения: рассмотрение возможностей социальных 
и мировоззренческих реконструкций; человек, окружающая среда и куль-
турная динамика в эпоху плейстоцена; технико-типологический анализ; 
материаловедение.

 
История изучения палеолитического искусства.

Открытие первых предметов искусства малых форм и монументального 
искусства. Основные теории происхождения искусства. 
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проблемы изучения развития абстрактного мышления  
и возникновения палеолитического искусства.

Формообразование древнейших орудий – абстрактная модель. Проблема 
передача информации во время обучения. Развитие абстрактного мышле-
ния. Понятия: знак и символ. Понятие стиля в каменных орудиях и в ис-
кусстве.

Дискуссии о погребениях в ашеле. 

Дискуссии о ранних формах неутилитарной деятельности
Украшения с отверстиями из ашело-мустьерских памятников – проблема 

интерстратификации и методики проведения полевых исследований. 
Дискуссии об изделиях «антропоморфного облика» из Тан-Тан (Марокко) 

и Берехат-Рам (Израиль).
Дискуссии о музыкальных инструментах мустьерской эпохи.
Охра в ашеле и мустье. Утилитарные и неутилитарные пути использова-

ния охры.
Погребения мустье – складывание ритуализированного поведения и 

сложных социальных структур (например, Шанидар, Тешик-Таш, Регурду). 
Особенности исследований пещерных памятников и интерпретации нахо-
док (например, Монте-Чирчео).

Коллекционирование H. neanderthalensis экзотических предметов есте-
ственного происхождения. 

Ранние этапы развития H. sapiens: биология и культура
Палеоантропологические и палеогенетические данные о происхождении 

H. sapiens. Понятие «эффекта бутылочного горлышка»; дискуссии о влиянии 
природы на развитие культуры H. sapiens: за и против. Неправомерность 
корреляции вида Homo и определенной материальной культуры.

Появление в среднем палеолите первых украшений и орнаментирован-
ных изделий в Африке: серийное производство. 

Вопрос о взаимодействии H. neanderthalensis и H. sapiens. Палеоантро-
пология. Палеогенетика. Шательперрон, улуццо, селет и др. Системы жиз-
необеспечения, в т.ч. использования водных ресурсов в пищу – сходства и 
различия у коллективов H. neanderthalensis и H. sapiens. 

Проблема начала верхнего палеолита (отсутствие антропологических 
данных, прямое датирование: Фогельхерд, Младеч; резервуарный эффект) 
и складывание всего комплекса явлений, составляющих феномен палеоли-
тического искусства.

Ранняя пора верхнего палеолита
Дискуссии о понятиях «начальный верхний палеолит» и «ранний верх-

ний палеолит». Появление в Евразии первых украшений из зубов животных 
в районах взаимодействия разных видов Homo. Украшения ранней поры 
верхнего палеолита Алтая: материал и техника. Результаты палеогенети-
ческих исследований материалов из Денисовой пещеры и проблемы меж-
видового взаимодействия. Древнейшие украшения Европы: материал и 
техника. Древнейшие украшения Восточной Европы: материал и техника. 
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Древнейшие образцы искусства малых форм (Костенки, пещерные памят-
ники Юго-Западной Германии, Бельгии, Франции и др.) Теории И. Хана и 
Н. Конарда.

Украшения. Операционная цепочка изготовления украшений из бивня 
и из зубов (в т.ч. выбор таксонов зубов и видов животных). Идея Р. Вайта о 
географической изменчивости техник изготовления отверстий. Сверление 
(по С.А. Семенову). Украшения из зубов человека в ориньяке. Раковины и 
другие экзотические материалы – определение расстояния импорта и свя-
зей. Возможности определения происхождения раковин – естественнонауч-
ные методы.

Картографирование ориньякских памятников с украшениями и этно-
лингвистические спекуляции.

Имитации украшений и использованные материалы.
Региональные особенности выбора видов животных, из зубов которых 

изготавливались украшения: памятники Западной, Центральной и Восточ-
ной Европы.

Искусство малых форм. Материалы: антропоморфные и зооморфные об-
разы (памятники Франции, Германии, Италии, Австрии, России и др.) Па-
леоэкологические особенности бытования стоянок. Проблема сезонности. 
Основные подходы к установлению сезонности стоянок. Планиграфический 
анализ распределения предметов искусства малых форм на примере пещер-
ных памятников Юго-Западной Германии.

Сравнение изображаемых видов животных и тех видов, чьи зубы ис-
пользовались для изготовления украшений. Проблема соотношения видов 
– охотничьей добычи и изображаемых.

Зооантропоморфы. Стилевые сходства с древнейшими памятниками пе-
щерного искусства. Понятие стиля в работах А. Леруа-Гурана.

Роль и место украшений и предметов искусства малых форм в выделении 
археологических культур, областей развития и т.д.

Монументальное искусство. Типы карста, пещер. Следы в пещерах. 
Гриффады. Гроты.

Типы карста, пещер. Следы в пещерах. Гриффады. Гроты.
Пещеры Шовэ, Фуманэ и другие памятники. Датирование. Основные 

естественнонаучные методы изучения. Антропоморфные и зооморфные об-
разы. Проблема идентификации видов (напр., пещерный – бурый медведь). 
Редкие виды животных. Сцены.

Проблема сезонности и мест собраний крупных групп охотников-
собирателей (sites of aggregations) – пещеры и стоянки открытого типа. 

Средняя пора верхнего палеолита
Основные вопросы перехода к средней поре верхнего палеолита.
Украшения. Материалы для изготовления украшений. Определе-

ние расстояния импорта и связей. Техники изготовления отверстий. 
Сверление. Имитации материалов в украшениях и использованные 
материалы. Региональные особенности выбора видов животных, из зу-
бов которых изготавливались украшения: памятники Западной, Цен-

тральной и Восточной Европы. Планиграфия украшений и игл в Ко-
стенках 15.

Погребения и украшения. Погребения и образцы искусства малых форм. 
Сунгирь – производство непосредственно для детского погребенияне только 
копий, но и украшений, и статуэток.

Искусство малых форм. Материалы. Сходная роль разного сырья: 
мергель на стоянках Русской Равнины (и обжиг в Костенках I 1/1) и обо-
жженная глина на памятниках Центральной Европы. Техника изготов-
ления керамики и использование керамических изделийв Центральной 
и Восточной Европе. Антропоморфные и зооморфные статуэтки. Типы 
статуэток. Музыка и танцы.

Планиграфический анализ распределения предметов искусства малых 
форм (З.А. Абрамова, М.Д. Гвоздовер). Планиграфия орнамента.

Палеоэкологические особенности бытования стоянок. Данные о сезонах 
обитания. Шаманизм. Костюм. Статуэтки Мальта-Буреть. Гагарино – хвосты 
мамонта. Павлов – плетение и ткачество.

Роль и место украшений, орнамента (в т.ч. характера его использования) 
и предметов искусства малых форм в выделении археологических культур, 
областей развития и т.д.

Монументальное искусство. Стили А. Леруа-Гурана. Основные па-
мятники; антропоморфные и зооморфные образы; прямое AMS датиро-
вание изображений. 

Геометрические знаки. Зооантропоморфы. Сцены.
Музыка и танцы.
Использование специальных искусственных конструкций для нанесения 

изображений в пещерах.
Разнообразие светильников. Факелы и свидетельства их использования. 

поздняя пора верхнего палеолита
Украшения. Материалы для изготовления украшений. Определение 

расстояния импорта и связей. Техники изготовления отверстий. Имитации 
материалов в украшениях и использованные материалы. 

Погребения и украшения: по материалам мадленских памятников Фран-
ции. 

Искусство малых форм. Материалы. Кремневые статуэтки Вильчице. Де-
ревянные статуэтки в Охалло. Антропоморфные и зооморфные статуэтки. 
Типы статуэток. Музыка и танцы.

Проблема раскрашенных плиток стоянки им. Талицкого.
Планиграфический анализ распределения предметов искусства малых 

форм. Планиграфия орнамента.
Палеоэкологические особенности бытования стоянок. Данные о сезонах 

обитания. 
Роль и место украшений, орнамента (в т.ч. характера его использования) 

и предметов искусства малых форм в выделении археологических культур, 
областей развития и т.д.

Монументальное искусство. Франко-Кантабрийская область палео-
литического искусства. Стили А. Леруа-Гурана. Основные памятники; 
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антропоморфные и зооморфные образы; прямое AMS датирование изо-
бражений. 

Геометрические знаки. Зооантропоморфы. Сцены (напр. Ляско). Свиде-
тельства и теории использования топографии пещер (топографии пещер (М. 
Рафаэль, А. Леруа-Гуран, А. Ламинг-Эмперер, А.К. Филиппов, Ж. Клотт, Д. 
Льюис-Уильямс). Музыка и танцы.

Использование специальных искусственных конструкций для нанесения 
изображений в пещерах. 

Гроты. Специфика обитания в соседстве с изображениями. Англен-сюр-
Англен.

Долина Коа. Стратиграфические подтверждения мадленского возраста 
изображений под открытым небом.

Восточная Европа. Символическое использование костей крупных мле-
копитающих на открытых стоянках. Раскрашенные кости животных в жи-
лищах (напр., Межиричи) и пещерах (напр., Сикияз-Тамак). 

Уральский очаг палеолитического искусства. Особенности геоморфоло-
гии карстовых полостей, гидрологические особенности местности. Капова 
пещера. Культурный слой. Имитация раковины из серпентинита. Игна-
тиевская пещера. Проблемы AMS датирования изображений и времени 
существования последних популяций мамонта. Образ «псевдослонов» в го-
лоценовом искусстве на памятниках в России и сопредельных государствах. 
Художественный ансамбль Игнатьевской пещеры – комплекс разновремен-
ных изображений, стилистическое «забегание вперед» эпохи позднего пале-
олита или начальные этапы переходного периода к голоценовому искусству 
(стилю писаниц)? 

Дискуссии о палеолитическом возрасте памятников монументального 
искусства в Северной Азии.

Памятники пещерного искусства голоцена в Западной Европе.

Методики естественнонаучного изучения красочных пигментов
История развития применения естественнонаучных методов в изучении 

красочных пигментов. Основные методы, цели и задачи естественнонауч-
ных исследований красочных пигментов. Современные приборы и лабора-
тории, производящие изучение красочных пигментов. Ход работ и основ-
ные результаты исследований красочных пигментов в МГУ: знакомство с 
лабораториями, ходом исследований, полученными результатами.

полевые методы исследований, 
использование и охрана памятников палеолитического искусства.

Полевые методы изучения монументальных памятников палеолитиче-
ского искусства. Копирование, фотографирование, 3D-сканирование. Му-
зеефикация. Консервация и реставрация: памятники монументального ис-
кусства, предметы мобильного искусства и украшения. 

Проблемы и угрозы сохранности памятников монументального искус-
ства. Законодательство РФ в сфере охраны культурного наследия. ЮНЕСКО. 
Основные исследовательские организации. Специализированные журна-
лы. Интернет. 
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Исследование каменных артефактов играет ведущую роль в изучении всех 
периодов каменного века, энеолита и раннего бронзового века. На основе изу-
чения каменных изделий базируется периодизация каменного века, выделе-
ние многих культур, решаются вопросы технологии изготовления и функций 
орудий, хозяйства и образа жизни и даже психологии древних людей.

Цель теоретического курса – дать общее представление о методах, изучаю-
щих каменные изделия первобытной эпохи, оценить возможности приме-
нения предлагаемых методов для решения конкретных археологических 
задач.

Практические занятия направлены на обучение студентов методике 
технико-типологического анализа на конкретном археологическом мате-
риале, закрепление навыков описания и анализа каменных изделий.

Общая характеристика методов изучения каменных  
изделий в первобытной археологии

Понятие каменной индустрии как совокупности ряда устойчивых при-
знаков: техники расщепления, техники вторичной обработки и типологи-
ческого состава видов изделий. Распространение комплексного анализа ка-
менных индустрий. 

Типологический, технологический, функциональный методы. Цели и 
задачи методов, их исследовательская эффективность. Качественный и ко-
личественный анализ, использование статистических приемов. Техноло-
гии расщепления камня и их роль в оценке палеолитических индустрий. 
Приемы ремонтажа, экспериментальные исследования. Метод функцио-
нального изучения каменного и костяного инвентаря. 

История развития методики изучения каменных орудий в 
отечественной и зарубежной археологии

Зарождение методов изучения каменных изделий (Буше де Перт, Г. де 
Мортилье, Г. Обермайер). Неспециализированный подход к изучению ка-
менных орудий в конце XIX – начале XX вв. 

Развитие типологического, технологического, экспериментального и 
функционального методов в отечественной науке в 1 пол. XX вв ( В.А. Город-
цов, Г.А. Бонч-Осмоловский, П.П. Ефименко, С.А.Семенов).

Основные методы изучения каменных изделий 
в первобытной археологии

Программа лекционно-практического курса
(32 часа)
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