
МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВОЛГО-ДОНСКОГО РЕГИОНА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование теоретических основ и практических навыков анализа материально-

объективированных явлений первобытной культуры на примере памятников Волго-Донского 

региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Материальная культура Волго-Донского региона» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является научно-исследовательская профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Материальная культура Волго-Донского региона» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Историография археологии Нижнего Поволжья», «Историческое и 

культурное наследие Нижневолжского региона: изучение, сохранение и использование». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Историография археологии Нижнего Поволжья», «Экономическое и 

социокультурное развитие России и Нижневолжского региона». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

– способность на основе общенаучных и специально-исторических методов, с учетом 

достижений исторической науки, анализировать исторические события, процессы, явления в 

историческом времени и пространстве на региональном и общероссийском уровнях (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– понятие археологии, ее место среди исторических наук, периодизацию и хронологию 

истории человечества по данным археологии; 

– основные методы анализа материальной культуры первобытного периода; 

– характеристику отдельных археологических периодов на территории волго-донского края; 

– способы атрибуции археологических и этнографических памятников; 

– название и местонахождение эталонных памятников определенных археологических 

культур; 

 

уметь 
– формулировать характеристику археологической культуры и определять ее 

принадлежность к тому или иному культурно-историческому периоду; 

– составлять историко-культурный очерк по определенному периоду прошлого Волго-

Донского региона; 

 

владеть  
– основными терминами и понятиями; 

– методикой исторического и археологического исследования. 
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4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 24 ч., СРС – 120 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 5, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Становление и развитие Нижневолжской археологии. 

Специфика материальной культуры. Основные сферы археологической материальной 

культуры. Деятельность Саратовской ученой архивной комиссии. Формирование 

саратовской школы археологии в 20-е – 30-е гг. XX века. Возникновение археологии в 

Волгоградской области. Сложение двух центров археологии в Волгограде. 

 

Волго-Донской регион в эпоху камня и бронзы. 

Памятники среднего палеолита на территории Волгоградской области. Местонахождения 

Челюскинец II и Заикино Пепелище. Открытие и исследование стоянки Сухая Мечетка. 

Многослойная стоянка Шлях. Мезолитическая стоянка Ураков бугор. Развитие искусства и 

религии. Неолитическая революция. Появление керамики. Характеристика керамического и 

кремневого инвентаря стоянки Орловка. Стоянки Латошинка и Царица на территории 

Волгограда. Неолитические стоянки Волго-Донского междуречья: Каменка, Грачи, 

Варламов. Энеолит. Поселение Репин хутор. Первые курганы. Погребальные комплексы у 

х.Шляховского и с.Перегрузное. Бронзовый век. Формирование кавказского очага 

культурогенеза. Поселение Кумыска в Заволжье. Терновское городище. Начало 

функционирования волго-уральского очага культурогенеза. Ерзовскине курганные 

могильники и поселения. Поселение Сухая Мечетка IV. 

 

Волго-Донские степи в эпоху раннежелезного века и в раннем средневековье. 

Становление металлургии железа. Комплексы савроматской культуры из курганов у села 

Аксай и у х. Дорофеевского на левобережье Дона. Погребения савроматов на территории 

современного Волгограда. Курганы у с.Филипповка как свидетельство военно-

политического могущества сарматских племен. Погребальные комплексы у станции Жутово 

и х.Майоровского. Погребальные комплексы аланской знати у пос.Октябрьский, 

х.Первомайский, на реке Иловле, у г.Волжского. Письменные и вещественные свидетельства 

о раннем появлении гуннов в Северном Причерноморье: комплексы из Суслов и Косики. 

Богатые погребения гуннского времени из курганов у г.Ленинска и у с.Верхнее Погромное в 

Заволжье. Находки у дер.Нижняя Добринка и х.Верхнеяблочного. Хазары. Проблема 

поисков и идентификации столицы каганата г.Итиля. Укрепленные центры хазар на р.Дон: 

Саркел, Правобережное Цимлянское городище, Семикаракорская крепость. Характеристика 

огузо-печенежского погребального обряда. Появление половцев в восточноевропейских 

степях. Данные русских летописей. Половецкие курганы и каменные изваяния. Погребения у 

сел Киляковка, Верхнее Погромное, Бахтияровка, Маляевка, Царев, Солодовка, Колобовка, 

Зубовка. Исследование памятников Золотой Орды: Царевское, Водянское и Мечетное 

городища, Глазуновское и Терновское селища. Характеристика кочевой и городской 

культуры Золотой Орды. 

 

6. Разработчик 

 

Сухорукова Е.П., к.и.н., доц. кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


