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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоят в формировании представлений у аспирантов о 

специфике феномена наскального искусства в разных частях североазиатского 

макрорегиона, представлений об общих чертах и о региональных особенностях этого 

культурно-исторического феномена в археологическом и этнологическом контексте. Курс 

направлен на актуализацию культурной и хронологической атрибуции наскального 

искусства Северной Азии в рамках современных исторических и археологических 

исследований, а также на раскрытие многообразия подходов к интерпретации 

семантического аспекта в современном отечественном петроглифоведении. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

Курс «Наскальное искусство Северной Азии» является факультативной 

дисциплиной подготовки аспирантов (индекс по учебному плану – ФД.А.04), изучается на 

втором курсе. 

 
3. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 иметь представление об объекте, предмете и методах соответствующей 

дисциплины; 

 усвоить общетеоретические положения петроглифоведения, концептуальные 

основы исследований наскального искусства, направленных на атрибуцию, 

определение семантического содержания и место наскальных изображений в 

духовных практиках культур, к которым они относятся; 

 обладать навыками фиксации и полевых исследований, описания и анализа 

наскальных изображений с позиций различных методик;  

 обладать необходимым минимумом навыков работы в графических редакторах для 

обработки цифровых фотокопий наскальных изображений; 

 знать определенную совокупность понятий и терминов, являющихся ключевыми в 

освоении дисциплины; владеть основным понятийным аппаратом и методологией в 

рамках петроглифоведения как особой составляющей археологической науки, 

понимать специфику наскальных изображений как археологического и 

исторического источника;  

 иметь представление о феномене наскального искусства Северной Азии в целом, а 

также о его региональной специфике в рамках различных регионов (Урал, Западная 

и Восточная Сибирь, Дальний Восток). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единицы _72_ часов. 

 

Вид учебной работы 
Объем часов / 

зачетных единиц 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  
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лекции 8 

семинары 6 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 36 

Вид контроля по дисциплине зачет 

 

5. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела и тем курса 

 Объем часов, зачетных единиц 

 Всего 

ауд. 

часов 

из них 

самостоя

т. работа 

 

 лекции 
семинар

ы 

практи

ч.занят

ия 

Раздел 1. Теоретические проблемы изучения наскального искусства Северной Азии 

 

Тема 1. Понятийный аппарат и 

вопросы методологии при 

изучении наскального искусства 

 

 

4 

2  2 4 

 

Тема 2. История становления 

отечественного 

петроглифоведения 

 

2  2  2 

 

Тема 3. Методы фиксации 

наскального искусства 

 

2   2 2 

 

Тема 4. Методы изучения 

наскального искусства 

 

2   2 2 

 

Тема 5. Сохранение историко-

культурного наследия: методы 

консервации, реставрации и 

музеефикации наскального 

искусства 

2  2  2 

Раздел 2.1. Наскальное искусство Уральского региона 

 

Тема 1. Писаницы Урала: 

специфика открытых 

комплексов 

1   1 1 
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Тема 2. Пещерная живопись 

Урала 
1   1 1 

Раздел 2.2. Наскальное искусство Западной Сибири 

 
Тема 1. Наскальное искусство 

Горного Алтая 
1   1 1 

 

Тема 2. Наскальное искусство 

р. Томь 

 

1   1 1 

 

Тема 3. Наскальное искусство 

Среднего Енисея 

 

1   1 1 

 

Тема 4. Наскальное искусство 

Верхнего Енисея 

 

1   1 1 

Раздел 2.3. Наскальное искусство Восточной Сибири 

 
Тема 1. Наскальное искусство 

р. Ангара 
1   1 1 

 
Тема 2. Наскальное искусство 

оз. Байкал 
1   1 1 

 
Тема 3. Наскальное искусство 

степного Забайкалья 
1   1 1 

 
Тема 4. Наскальное искусство 

верхней Лены 
1   1 1 

Раздел 2.4. Наскальное искусство Дальнего Востока 

 
Тема 1. Наскальное искусство 

средней Лены 
1   1 1 

 
Тема 2. Наскальное искусство 

полуострова Чукотка 
1   1 1 

 
Тема 3. Наскальное искусство 

бассейнов р. Алдан и р. Олёкмы 
1   1 1 

 
Тема 4. Наскальное искусство 

верхней Лены 
1   1 1 

Раздел 3.1. Наскальное искусство Северной Азии как культурно-исторический феномен 

 

 

Тема 1. Проблемы и 

перспективы культурно-

хронологической атрибуции 

наскального искусства Северной 

4 2 2  4 
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Азии 

 

Тема 2. Выразительные средства 

(стилистика и технология), 

содержательная составляющая 

(сюжеты и образы) в 

наскальном искусстве Северной 

Азии 

2 2   2 

 

Тема 3. Проблема определения 

семантического содержания в 

наскальном искусстве Северной 

Азии 

4 2  2 4 

 

 
6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.1. Теоретические проблемы изучения наскального искусства Северной 

Азии 

Тема 1. Понятийный аппарат и вопросы методологии при изучении наскального 

искусства  

Объект и предмет петроглифоведения. Географические и хронологические рамки 

курса. Основные понятия и термины: «наскальное искусство», «петроглифы», 

«писаницы». Термин «петроглифоведение» в отечественной археологии: форма и 

содержание. Виды памятников наскального искусства на территории Северной Азии. 

Термины, применяемые при изучении стилистики, технологии и семантики в наскальном 

искусстве. Решение проблемы дефиниций посредством единой системы терминов и 

понятий. 

Тема 2. История становления отечественного петроглифоведения 

Феномен наскального искусства на территории Северной Азии: история изучения. 

Становление методов фиксации, исследования, консервации и реставрации наскальных 

изображений. Первые исследовательские экспедиции: Д.Г. Мессершмидт (1718 г.), 

Г.Ф. Миллер (1733-1744 гг.), П.С. Паллас (1768-1774 гг.). Исследователи XIХ- начала 

XX вв.: научный вклад Г.И. Спасского, М.А. Кастрена, Л.Ф. Титова, В.В. Радлова, 

И.С. Боголюбского, И.Р. Аспелина, И.Т. Савенкова, А.В. Адрианова и др. Середина – 

конец ХХ в. как рубеж формирования самостоятельного раздела археологической науки 

петроглифоведения, вклад В.Ф. Капелько, А.И. Пяткина, А.И. Мартынова, В.Ф. Петрина, 

А.П. Окладникова, О.Н. Бадера, В.Н. Чернецова, М.А. Дэвлет, Я.А. Шера, В.Д. Кубарева, 

Н.В. Леонтьева и др. Современные исследования наскального искусства, основные 
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научные подходы. Научные школы и центры по изучению наскального искусства 

Северной Азии: Москва, Санкт-Петербург, Уральский центр, Кемерово, Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Тема 3. Методы фиксации наскального искусства 

Методы фиксации наскального искусства в ретроспективе. Контактные и 

бесконтактные методы: основные принципы, достоинства и недостатки. Контактное 

копирование петроглифов: прорисовка (калька, полиэтилен и др.), протирка (калька, 

микалент, фольга и др.), эстампаж (коленкор, картон, бумага, силиконы). Бесконтактная 

фиксация: перерисовка изображений, фотофиксация. Возможности фотофиксации и 

компьютерной обработки фотокопий образцов наскального искусства сегодня. 

Современные методики фиксации наскальных изображений и перспективы их развития в 

отечественной и мировой науке: лазерометрия, трехмерное сканирование, 

фотограмметрия. 

Тема 4. Методы изучения наскального искусства 

Полевые методы исследования: разведка и поиск наскальных изображений, очистка 

и подготовка изображений к фиксации. Археологические методы датировки комплексов 

наскального искусства: изучение контекста, стратиграфии культурных слоев 

перекрывающих или находящихся непосредственно под плоскостями с изображениями. 

Естественнонаучные методы датировки наскальных изображений: изучение возраста по 

характеру патины и кальцитовых натеков, органических наростов (лишайников и мхов), 

прямое датирование пигмента и т.д. Сравнительно-стилистический анализ наскальных 

рисунков: поиск аналогий в наскальном искусстве и археологическом материале региона и 

сопредельных территорий. Методика стилистического анализа (Я.А. Шер) и поиска 

иконографических стандартов (Ю.Н. Есин, И.В. Ковтун, Д.В. Черемисин и др.) Изучение 

технологического аспекта в наскальном искусстве как источника дополнительной 

информации. Стратиграфический (изучение палимпсестов), топографический (изучение 

расположения изображений и их композиций) и метрологический (изучение размеров 

изображений) методы в петроглифоведении. Методы математики и статистики. 

Тема 5. Сохранение историко-культурного наследия: методы консервации, 

реставрации и музеефикации наскального искусства  

Этические основы консервации, реставрации и фиксации наскальных изображений. 

Принципы консервации и реставрации в археологии и петроглифоведении: минимальное 

вмешательство в археологический материал, обоснованность реставрационного 

вмешательства, обратимость используемых реагентов. Современные технологии 

реставрации и консервации памятников наскального искусства (на примере работ 
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Э.Н. Агеевой, А.В. Кочановича на материалах Томской писаницы). Проблемы и 

перспективы музеефикации объектов наскального искусства (сравнение российских 

музейных комплексов с музеефицированными памятниками наскального искусства 

Западной Европы). Возможности применения современных бизнес-стратегий в сфере 

тиражирования и популяризации, а также музеефикации и сохранения историко-

культурного наследия. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем специфика термина «писаница» в отечественном петроглифоведении? 

2. В чем заключается вклад А.В. Адрианова в отечественное петроглифоведение? 

3. Перечислите методы контактной и бесконтактной фиксации петроглифов 

4. В чем заключается метод фиксации петроглифов В.Ф. Капелько? 

5. Перечислите естественнонаучные методы датирования образцов наскального 

искусства 

6. Укажите основные принципы консервации и реставрации объектов открытого 

типа 

7. Каковы принципы подхода к изучению иконографии Ю.Н. Есина? 

8. В чем заключается иконографический подход к изучению наскального искусства 

И.В. Ковтуна? 

9. Что включает комплексная методика исследования петроглифов Я.А. Шера? 

 

Раздел 2.1. Наскальное искусство Уральского региона 

Тема 1. Писаницы Урала: специфика открытых комплексов 

Наскальное искусство Урала – историко-культурный феномен на границе Европы и 

Азии: региональная специфика. Северный, Средний и Южный Урал: наскальное 

искусство рек Чусовая, Тагил, Реж, Нейва, Уфа, Исеть, Ирбит, Белая, Юрюзань и др. 

Понятие «писаница» в контексте Уральского региона. История исследований памятников 

наскальной живописи открытого типа: вклад первых ученых, работы О.Н. Бадера, 

В.Н. Чернецова, В.Ф. Генинга, В.Ф. Петрина, С.Е. Чаиркина, Е.В. Щелинского, 

Ю.П. Чемякина, Н.А. Широкова, В.Н. Широкова и др. Характер пигментов в наскальном 

искусстве Урала и возможности прямой датировки рисунков. Археологический контекст, 

данные стратиграфии и естественнонаучных исследований. Стилистика и 

иконографические стандарты как средства культурно-хронологической атрибуции 

наскальных рисунков Урала в контексте единого историко-культурного пространства 

Северной Азии. Наиболее распространенные и уникальные сюжеты на памятниках 

наскального искусства открытого типа Уральского региона. Проблемы семантики, 
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археологические и этнографические аналогии, возможности реконструкции материальной 

и духовной культуры древнего населения Урала по материалам наскальной живописи 

памятников открытого типа. 

Тема 2. Пещерная живопись Урала  

Феномен пещерного искусства Южного Урала: Капова (Шульган-Таш), 

Игнатьевская, 2-ая Серпиевская, Старо-Муродымовская пещеры. История исследований и 

датировки материалов пещер Южного Урала: вклад В.А. Рюмина, О.Н. Бадера, 

В.Н. Широкова, В.Е. Щелинского. Живопись и гравировки в пещерных комплексах. 

Археологические исследования в пещерных комплексах, данные стратиграфии и 

возможности датировки и культурной атрибуции рисунков на основе корреляции с 

археологическими коллекциями. Сопоставление материалов Каповой и Игнатьевской 

пещер с материалами западно-европейских пещерных комплексов. Стилистика и 

иконографические стандарты как средства культурно-хронологической атрибуции 

наскальных рисунков Урала в контексте единого историко-культурного пространства 

Северной Азии. Урал – Западная Европа или Северная Азия? Наиболее распространенные 

и уникальные сюжеты в наскальном искусстве Уральского региона. Проблемы семантики, 

археологические и этнографические аналогии, возможности реконструкции материальной 

и духовной культуры древнего населения Урала по материалам наскальной живописи 

памятников закрытого типа. Проблемы сохранения: консервации и музеефикации 

палеолитических пещер Урала.  

Контрольные вопросы: 

1. Какова специфика наскального искусства Уральского региона по сравнению с 

другими территориями Северной Азии? 

2. Перечислите памятники пещерной живописи Северной Азии 

3. Опишите методику исследования пещерного искусства и основных 

исследователей, которые работали/работают с пещерными комплексами 

Северной Азии 

4. Какие методы датирования используются при исследовании пещерного искусства 

Северной Азии, каковы датировки уральских пещерных комплексов? 

5. В чем специфика объекта наскального искусства Шульган-Таш? 

 

Раздел 2.2. Наскальное искусство Западной Сибири 

Тема 1. Наскальное искусство Горного Алтая 

Своеобразие территории Горного Алтая в культурно-историческом контексте. 

История изучения наскального искусства Алтая: от изысканий первых ученых до 
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становления петроглифоведения (работы А.П. Окладникова, В.Д. Кубарева, Я.А. Шера, 

М.А. Дэвлет, В.И. Молодина, Э. Якобсона, А.П. Франкфора, Д. Цэвээндоржа, 

Д.В. Черемисина, Е.А. Миклашевич и др.) Проблема выделения древнейших 

хронологических пластов каменного века в наскальном искусстве региона: дискуссия о 

Калгутинском руднике (В.Д. Кубарев, В.И. Молодин, Д.В. Черемисин). Стилистика и 

иконографические стандарты как средства культурно-хронологической атрибуции 

петроглифов Алтая. Технологии в наскального искусстве Алтая. Особенности методов 

фиксации и поиска наскальных изображений на территории Алтайского региона. 

Археологический контекст, сравнительно-стилистические исследования и поиск аналогий 

среди археологического материала. Феномен «святилищ» в наскальном искусстве Горного 

Алтая на примере многослойного объекта Кучерла-1. Аналогии среди наскального 

искусства Енисея, Томи, Ангары и т.д. Каменный век и эпоха бронзы, эпоха раннего 

железного века, средневековья и этнографической современности на материалах 

алтайских петроглифов. Датировки и культурная атрибуция, возможности реконструкций 

материальной и духовной культуры древнего населения Алтая. Сюжеты и семантическое 

содержание наскального искусства Алтая, корреляции с этнографическими материалами. 

Музеефикация, проблемы и перспективы сохранения наскального искусства Алтая. 

Тема 2. Наскальное искусство р. Томь 

Специфика региона и комплекса памятников наскального искусства в нижнем 

течении р. Томь. Особенности терминологии: «Томские писаницы» в отечественном 

петроглифоведении. История изучения Томских писаниц: от первых упоминаний до 

целенаправленных исследований. Работы А.П. Окладникова, А.И. Пяткина, Я.А. Шера, 

А.И. Мартынова, а также И.В. Ковтуна, Е.А. Миклашевич, И.Д. Русаковой и др. Комплекс 

памятников наскального искусства: Томская, Тутальская, Новоромановская писаницы, 

Висячий Камень. Археологический контекст, поиск аналогий среди археологических 

коллекций. Томская писаница как святилище. Стратиграфическое изучение палимпсестов 

и патины на памятниках наскального искусства р. Томь. Корреляция петроглифических 

материалов Притомья с материалами Горного Алтая, Хакасско-Минусинской котловины, 

р. Ангары и других территорий. Сравнительно-стилистические и технологические 

исследования как методы культурно-хронологической атрибуции петроглифов р. Томь. 

Древнейший пласт петроглифов: каменный век; принципы и проблемы датировки. 

Петроглифы эпохи бронзы, ЭРЖВ и средневековья. Наиболее распространенные и 

уникальные сюжеты и образы в наскальном искусстве рассматриваемого региона. 

Семантический и семиотический аспекты в наскальном искусстве р. Томь. Феномен 

наскального искусства в контексте единого культурно-исторического пространства на 
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территории кемеровского Притомья. Геоархеологическая ситуация на р. Томь и 

тенденции разрушения памятников наскального искусства. Реставрационные работы, 

музеефикация и перспективы сохранения томских петроглифических комплексов. 

Тема 3. Наскальное искусство Среднего Енисея  

Бассейн Среднего Енисея как особая культурно-историческая зона, специфика 

наскального искусства. История исследования наскального и мегалитического искусства 

Хакасско-Минусинской котловины: развитие методических основ петроглифоведения в 

Сибири. Работы С.В. Киселева, А.П. Окладникова, Я.А. Шера, А.И. Мартынова, 

А.И. Пяткина, М.А. Дэвлет, Н.В. Леонтьева, В.Ф. Капелько, Л.Р. Кызласова, 

Д.Г. Савинова, В.И. Молодина, Э.А. Севостьяновой, О.С. Советовой, Е.А. Миклашевич, 

И.В. Ковтуна, С.В. Студзицкой, Ю.Н. Есина, А.Л. Заики и др. Археологический контекст, 

поиск аналогий среди археологических материалов. Возможности и результаты 

естественнонаучных исследований наскального искусства Среднего Енисея. Корреляция 

петроглифов Среднего Енисея с памятниками других регионов Западной и Восточной 

Сибири. Сравнительно-стилистические и технологические исследования как методы 

культурно-хронологической атрибуции петроглифов. Древнейший пласт петроглифов: 

каменный век; принципы и проблемы датировки. Минусинский, ангарский 

стилистические стандарты (Шалоболино, Суханиха, Тепсей, Оглахты, Бычиха) и их 

культурно-хронологическая атрибуция. Эпоха ранней бронзы, окуневская 

изобразительная традиция (Шалоболино, Суханиха, Тепсей, Оглахты). Наскальное 

искусство эпохи поздней бронзы (Суханиха, Бычиха, Тепсей, Оглахты и др.). Петроглифы 

скифского времени (тагарской и таштыкской культур), средневековья (культура 

енисейских кыргызов), этнографические рисунки. Памятники наскального искусства: 

Шалоболино, Суханиха, Тепсей, Оглахты, Бычиха, Куня, Сосниха, Большой Улаз, Сулек. 

Наиболее распространенные и уникальные сюжеты и образы в наскальном искусстве 

рассматриваемого региона. Феномен наскального искусства в контексте единого 

культурно-исторического пространства на территории Среднего Енисея. Сохранение 

историко-культурного наследия в Хакасско-Минусинской котловине: онсервация, 

реставрация, музеефикация наскального искусства. 

Тема 4. Наскальное искусство Верхнего Енисея 

Тувинская котловина как особая культурно-историческая зона, специфика 

наскального искусства. Исследования А.П. Окладникова, Я.А. Шера, М.А. Дэвлет, 

Л.Р. Кызласова, Д.Г. Савинова, О.С. Советовой, М.Е. Килуновской и др. Корреляция 

петроглифов Верхнего Енисея с памятниками других регионов Западной и Восточной 

Сибири. Аналогии в наскальном искусстве Монголии и Алтая. Сравнительно-
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стилистические исследования как метод культурно-хронологической атрибуции 

петроглифов. Наиболее распространенные и уникальные сюжеты и образы в наскальном 

искусстве рассматриваемого региона. Локальные особенности стилистики и сюжетной 

составляющей: схематизм, геометрический стиль; антропоморфные личины. Вопросы 

семантики и семиотики петроглифов Верхнего Енисея. Этнографические аналогии 

образам наскального искусства Тувинской котловины. Памятники наскального искусства 

Верхнего Енисея: Бижиктиг-Хая, Алды-Мозага, Дорога Чингисхана, Малый Баянкол, 

Мозага-Кожумап, Мугур-Саргол, Ортаа-Саргол и др. Феномен наскального искусства в 

контексте единого культурно-исторического пространства на территории Тывы. 

Проблемы и перспективы сохранения объектов наскального искусства Верхнего Енисея. 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о специфических чертах наскального искусства Горного Алтая 

2. Перечислите основных исследователей наскального искусства Горного Алтая 

3. Опишите основные характеристики окуневского наскального искусства 

4. В чем специфика наскального искусства Притомья? 

5. Каковы особенности «минусинского стиля» и с каким хронологическим пластом 

этот стиль связывается? 

6. На основании каких характеристик коррелируются каракольское искусство Алтая 

и окуневское искусство Хакасско-Минусинской котловины? 

7. Перечислите базовые памятники наскального искусства Енисейского края 

8. Назовите основных исследователей наскального искусства Притомья 

9. В чем специфика наскального искусства средневековья на территории Западной и 

Восточной Сибири? 

10. Какие особенности стилистики выделяются для таштыкских и тагарских 

петроглифов? 

 

Раздел 2.3. Наскальное искусство Восточной Сибири  

Тема 1. Наскальное искусство р. Ангара 

Петроглифы р. Ангары в контексте единого культурно-исторического пространства. 

Исследования А.П. Окладникова, А.И. Мартынова, М.А. Дэвлет, А.С. Вдовин, А.Л. Заика 

и др. Степень изученности и проблемы сохранения наскального искусства региона. 

Памятники: Аплинский порог, Мурский порог, Писаный Камень, Ивашкин Ключ, 

писаницы у д. Манзя, у д. Каменка, местонахождения Шунтары, Выдумский Бык, Рыбное, 

Мурожная-3 и др. Сравнительно-стилистические исследования как метод культурно-

хронологической атрибуции петроглифов. Выделение «ангарского» стиля на 
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петроглифическом материале р. Ангары, корреляция образцов наскального искусства с 

петроглифами Западной и Восточной Сибири. Наиболее распространенные и уникальные 

сюжеты и образы в наскальном искусстве рассматриваемого региона. Семантическое 

наполнение и этнографические аналогии образам наскального искусства р. Ангары. 

Феномен наскального искусства в контексте единого культурно-исторического 

пространства на рассматриваемой территории. Ближайшие аналогии ангарским 

материалам в наскальном искусстве Притомья, Среднего Енисея и Байкала. Перспективы 

изучения петроглифов р. Ангары. 

Тема 2. Наскальное искусство оз. Байкал 

Наскальное искусство в контексте специфики Байкальского региона как историко-

культурного феномена. История изучения наскального искусства региона: исследования 

А.П. Окладникова, Н.Н. Дикова, В.В. Волкова, В.И. Молодина, А.К. Конопацкого, 

В.Д. Запорожской, А.В. Тиваненко, В.А. Цыбиктарова, Л.Б. Мельниковой, В.С. Николаева 

и др. Особенности развития методики фиксации наскальных изображений на территории 

Байкала. Памятники: Шулун – Шэнэгольджин, Душелан, Воронково, Лысая Гора, Усть-

Кяхта, Сарбадуй, Лударь, мыс Красный Яр, о. Багучанский, Писаный Камень и др. 

Геоархеологическая ситуация, проблемы сохранности наскальных рисунков. 

Возможности и результаты применения естественнонаучных методов датировки 

наскальных изображений (по охре, патине и др.). Стилистическая типология, 

периодизация и семантика петроглифов Байкала. «Селенгинские», «кяхтинские», 

«таежные», «лесные», «средневековые» петроглифы. Схемы А.П. Окладникова, 

Н.Н. Дикова, современные корректировки культурной и хронологической атрибуции 

наскальных изображений Байкала. Древнейшие и более поздние хронологические пласты 

в наскальном искусстве Байкала. Корреляция петроглифического с археологическим и 

этнографическим материалом. Петроглифы Байкала в контексте наскального искусства 

Северной Азии, аналогии среди памятников других регионов. Возможности 

использования наскального искусства как источника для реконструкции духовной и 

материальной культуры древнего населения Байкала.  

Тема 3. Наскальное искусство степного Забайкалья  

Особенности историко-географической зоны как своеобразной контактной 

территории между Восточной Сибирью и горными степями Центральной Азии. 

Региональная специфика и общие для Северной Азии мотивы в стилистике, сюжетах и 

композиционной структуре наскального искусства степного Забайкалья. История 

исследования и степень изученности забайкальского региона: работы А.П. Окладникова, 

А.И. Мазина, Н.Н. Дикова, В.В. Волкова, В.И. Молодина, А.К. Конопацкого, 
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А.В. Тиваненко, В.А. Цыбиктарова, Н.Н. Кочмар, М.В. Константинов, О.И. Горюнова, 

А.Г. Новиков, Л.Б. Мельниковой, В.С. Николаева и др. Проблемы датировок древнейших 

пластов наскального искусства региона: Быркинская писаница, Шаман-Камень. Другие 

памятники степного Забайкалья: Кирочи, Топгуй, Судуктуй, Баин-Тогод, Хотогой-

Хабсагай, Додогол, Цорон-3, Бараун-Чулутай, Кегей и др. Вопросы стилистики в 

наскальном искусстве степного Забайкалья: изображения каменного века, эпохи бронзы, 

раннего железного века и средневековья. Проблема выделения наскальных рисунков 

хуннского времени. Корреляция петроглифического материала с археологическим. 

Соотношение наскальных изображений степного Забайкалья с петроглифами других 

очагов наскального искусства Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока: общие и 

специфические характеристики выразительных средств и содержательной составляющей. 

Этнографические рисунки и аналогии к ним среди этнографического материала. 

Проблемы сохранения историко-культурного наследия – наскального искусства 

Забайкалья. 

Тема 4. Наскальное искусство верхней Лены  

Своеобразие историко-географического региона бассейна р. Лена, специфика 

наскального искусства. История изучения наскального искусства верхней Лены: 

исследования А.П. Окладникова, А.И. Мазина, А.В. Тиваненко, В.А. Цыбиктарова, 

Н.Н. Кочмар, М.В. Константинов, Л.Б. Мельниковой, В.С. Николаева и др. Особенности 

стилистики и технологии в наскальном искусстве верхней Лены. Дискуссия о древнейших 

датировках Шишкинских писаниц. Особенности геоархеологической ситуации на верхней 

Лене. Изобразительные стандарты эпохи неолита, ранней и поздней бронзы, железного 

века и средневековья. Археологический контекст на памятниках наскального искусства и 

корреляция петроглифических материалов между собой, а также с материалами 

археологических коллекций. Возможности прямого датирования пигментов и применения 

других естественнонаучных методов при исследовании наскального искусства верхней 

Лены. Особенности стратиграфии и структуры композиции на объектах наскального 

искусства в верховьях р. Лены. Наиболее распространенные в наскальном искусстве 

региона сюжеты, вопросы семантики и семиотики наскальных изображений. Феномен 

наскального искусства в контексте единого культурно-исторического пространства на 

территории верхней Лены. Работы в области музеефикации, консервации и сохранения 

объектов наскального искусства. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается специфика геологической ситуации на объектах наскального 

искусства верхней и средней Лены? 
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2. В чем специфика техники создания наскальных изображений верхней Лены? 

3. Назовите основные памятники наскального искусства верхней и Средней Лены 

4. Перечислите основные методы фиксации наскальных изображений Восточной 

Сибири? 

5. Перечислите основных исследователей, внесших вклад в изучение наскального 

искусства Восточной Сибири 

6. Охарактеризуйте стилистические особенности наскального искусства верхней 

Лены и Ангары 

7. Раскройте суть дискуссии о наскальном искусстве Якутии 

8. Перечислите памятники наскального искусства оз. Байкал и степного Забайкалья 

9. В чем специфика «ангарского» стиля в наскальном искусстве? 

10. В чем специфика наскального искусства средневековья на территории Западной и 

Восточной Сибири? 

 

Раздел 2.4. Наскальное искусство Дальнего Востока  

Тема 1. Наскальное искусство средней Лены 

Своеобразие историко-географического региона среднего течения р. Лена, 

особенности наскального искусства. История изучения: работы А.П. Окладникова, 

А.И. Мазина, Н.Н. Дикова, В.В. Волкова, А.К. Конопацкого, А.В. Тиваненко, 

В.А. Цыбиктарова и др. Памятники: Ат Дабан, Улахан-Ан, Тойон-Ары и др. Особенности 

геоархеологической ситуации на средней Лене. Наиболее распространенные и типичные 

сюжеты для наскального искусства региона, сюжеты, транслирующиеся на территории 

всей Северной Азии, сюжеты, своеобразные для региона. Корреляция петроглифического 

материала с археологическим, археологический контекст на памятниках наскального 

искусства средней Лены. Вопросы стилистики в наскальном искусстве средней Лены и 

изобразительные стандарты: изображения каменного века, эпохи бронзы, раннего 

железного века и средневековья. Проблемы датировки и культурной атрибуции 

петроглифов и монохромной живописи средней Лены. Возможности датировки 

пигментов. Феномен наскального искусства в контексте единого культурно-исторического 

пространства на территории средней Лены. Проблемы сохранения петроглифов средней 

Лены.  

Тема 2. Наскальное искусство полуострова Чукотка 

Региональная специфика наскального искусства в контексте особенностей историко-

географического региона. История изучения наскального искусства Чукотки: 

исследования Н.Н. Дикова, Е.Г. Дэвлет, Е.А. Миклашевич, А.Н. Мухаревой результаты 
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апробации методики технологического и трасологического изучения петроглифов, работы 

Е.Г. Дэвлет и Е.Ю. Гири. Пегтымельский комплекс: специфика выразительных средств 

(стилистики и технологии) в наскальном искусстве Чукотки, аналогии среди материалов 

других регионов Северной Азии. Результаты сопоставительного изучения 

археологических материалов и археологического контекста с изобразительным 

материалом памятников наскального искусства Чукотки. Наскальное искусство каменного 

века, эпохи палеометалла, раннего железного века, средневековые и этнографические 

петроглифы. Семантические интерпретации, этнографические аналогии. Специфика 

наиболее типичных чукотских петроглифов: сюжет, смысловая нагрузка. Уникальность 

наскальных изображений Чукотки и их место в наскальном искусстве Северной Азии. 

Проблемы сохранения историко-культурного наследия – наскального искусства Чукотки. 

Тема 3. Наскальное искусство бассейнов р. Алдан и р. Олёкма 

Своеобразие историко-географического региона и его наскального искусства. История 

исследований наскального искусства в Якутии: работы А.П. Окладникова, Н.Н. Кочмар, 

А.И. Мазина, Н.Н. Дикова, А.Н. Алексеева, А.А. Алексеева и др. Памятники наскального 

искусства на р. Олёкма: Ыртыки, Баасынай, Курунг, Крестях-1,3 и др. Памятники 

наскального искусства на р.Алдан: комплекс Мая, Таас-Онен, Балаганаах, Тыымпы-1,2, 

Енньюес комплекс, Сиибиктэ и др. Особенности геоархеологической ситуации в 

бассейнах рек Алдан и Олёкма. Археологический контекст, корреляция стилистических 

характеристик образцов наскального искусства с археологическим материалом. 

Выразительные средства как индикатор культурно-хронологической атрибуции 

наскального искусства рассматриваемого региона. Изобразительные стандарты эпохи 

неолита и более поздних эпох. Схематизм и условность как основные характеристики 

стилистики передачи антропоморфных образов в наскальном искусстве р. Алдан. 

Монохромная живопись р. Олёкма: продолжение дискуссии о древнейшем возрасте 

наскального искусства на рассматриваемой территории, аналогии среди материалов 

степного Забайкалья и Приамурья. Периодизация наскального искусства: научная 

дискуссия. Наиболее распространенные в наскальном искусстве региона сюжеты, вопросы 

семантики и семиотики наскальных изображений. Феномен наскального искусства в 

контексте единого культурно-исторического пространства в бассейнах рек Алдан и 

Олёкма. Проблемы сохранения историко-культурного наследия – наскального искусства 

региона. 

Тема 4. Наскальное искусство Приамурья и бассейна р. Уссури 

Специфика, общее и различное в историко-географических зонах Верхнего 

Приамурья и Нижнего Приамурья (амурско-уссурийского региона), особенности 
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наскального искусства. История исследования петроглифов Приамурья: работы 

А.П. Окладникова, А.И. Мазина, А.К. Конопацкого, А.Р. Ласкина и др. Памятники: 

Нюкжинские писаницы, Нортуй, Маргуцек, Урулюнгуй, Калашниково, Малый Улистай, 

Бараун Кондуй, Кондуй, Бараун Чулутай, Копчил, Цорон, Усть-Цорон; Сикачи-Алян, 

Шереметьево и др. Особенности геоархеологической ситуации в бассейнах рек Амур и 

Уссури. Археологический контекст, корреляция стилистических характеристик образцов 

наскального искусства с археологическим материалом. Археологические объекты 

(«святилища»?) в непосредственной близости от плоскостей с рисунками. Выразительные 

средства как индикатор культурно-хронологической атрибуции наскального искусства 

амурско-уссурийского региона, аналогии среди восточносибирских материалов. 

Технологические исследования наскального искусства Дальнего Востока. Наиболее 

распространенные в наскальном искусстве региона сюжеты, вопросы семантики и 

семиотики наскальных изображений. Феномен наскального искусства в контексте единого 

культурно-исторического пространства в бассейнах рек Амур и Уссури. Проблемы 

сохранения историко-культурного наследия – наскального искусства региона. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите памятники наскального искусства р. Олёкмы и р. Алдан 

2. Перечислите основных исследователей, работающих на объектах наскального 

искусства Дальнего Востока 

3. Назовите базовые характеристики наскального искусства Дальнего Востока, 

отличающие и определяющие сходство с искусством других регионов 

4. В чем заключается специфика комплексов наскального искусства таежной зоны 

Дальнего Востока? 

5. Обозначьте специфические черты технологий в наскальном искусстве Чукотки 

6. Назовите основные святилищные комплексы Дальнего Востока, раскрывая при 

этом термин «святилище» 

7. Охарактеризуйте основные подходы к интерпретации памятников наскального 

искусства Приамурья  

 

Раздел 3. 1. Наскальное искусство Северной Азии как культурно-исторический 

феномен 

Тема 1. Проблемы и перспективы культурно-хронологической атрибуции 

наскального искусства Северной Азии 

Общие черты в наскальном искусстве различных регионов Северной Азии. 

Специфика Северной Азии в контексте общемирового феномена наскального искусства. 
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Типология и систематизация как базовые подходы к источнику и его анализу в археологии 

и петроглифоведении. Проблемы периодизации и культурной атрибуции: схема 

А.П. Окладникова как базовый этап формирования системы научных знаний о наскальном 

искусстве Северной Азии. Последующие поколения ученых-петроглифистов: развитие 

широкомасштабной полемики о возможностях атрибуции образцов наскального искусства 

макрорегиона. 

Тема 2. Выразительные средства (стилистика и технология), содержательная 

составляющая (сюжеты и образы) в наскальном искусстве Северной Азии 

Результаты современных исследований в области художественной стилистики и 

технологии в наскальном искусстве Северной Азии. Совокупность выразительных средств 

как индикатор традиций, по Я.А. Шеру. Иконография образов, стилистические стандарты 

для разных территорий и периодов человеческой истории. Повторяющиеся сюжеты и 

образы в наскальном искусстве Северной Азии, аналогии среди материалов сопредельных 

территорий. Сюжет как содержательная составляющая в системе элементов, 

формирующих специфический источник – наскальное изображение. Комплексный 

подход: возможности и перспективы уточнения данных о материальной и духовной 

культуре людей прошлого.  

Тема 3. Проблема определения семантического содержания в наскальном 

искусстве Северной Азии 

Искусствоведческий и исторический подходы к первобытному искусству в целом и к 

наскальному искусству в частности: научная проблема мирового масштаба. Возможности 

и перспективы этнологических сопоставлений при семантическом анализе наскальных 

изображений Северной Азии. Семантическая интерпретация: степень корректности и 

проблема научной этики. Определение семантики и семиотики в наскальном искусстве: 

объективность, гипотетичность и аргументированность. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается принцип сравнительно-стилистического изучения 

наскального искусства? 

2. Что подразумевается под атрибуцией образцов наскального искусства? 

3. Раскройте основное содержание исторического подхода к наскальному 

искусству и перечислите исследователей-преверженцов этой концепции 

4.  Раскройте основное содержание искусствоведческого подхода к 

наскальному искусству и перечислите исследователей-преверженцов этой 

концепции 

5. В чем заключается принцип этнографических аналогий в интерпретации 
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наскального искусства и к каким его аспектам следует относиться 

особенно внимательно? 

6. Обозначьте основные подходы и принципы семантического, 

семиотического и семиологического  исследований. 

 

 
7. Самостоятельная работа аспирантов 

Реферат – это самостоятельная работа над темой, при написании которой 

привлекается несколько академических статей или монографий.  

Эссе – творческая работа над проблемой, при написании чего акцентируется 

авторское отношение к ней, используется необходимая литература и источники.  

При написании конспектов следует исходить из следующих требований: отдельно 

указывается полное название конспектируемой работы, все ее исходные данные, 

выдержки даются в строгом соответствии с оригиналом с указанием страниц, сохраняются 

все орфографические, стилистические и т.п. особенности, для логической связки текста 

возможно изложение части материала своими словами, выделив его квадратными 

скобками. 

Объем реферата – не менее 10 стр., эссе – не менее 12 стр. (кегль 14, интервал 1,5, 

шрифт New Times Roman). Рефераты/эссе и конспекты сдаются на электронном носителе. 

При оформлении рефератов, докладов и т.п., следует исходить из следующих 

требований: сверху по центру вначале название вуза, затем название кафедры, далее 

определение работы (доклад, эссе и т.п.), название (тема); ниже с выравниванием справа: 

выполнил аспирант (ФИО), научный руководитель; внизу по центру – название города 

(населенного пункта). Центральные сведения (определение и название работы) должны 

быть набраны значительно более крупным шрифтом, нежели остальные. На первой 

странице – оглавление, в конце работы соответственно: список использованных 

источников и литературы, приложения (по необходимости). Во введении даются: 

обоснование темы, ее актуальность, историографический обзор, задачи и цели работы. 

Сноски рекомендуются постраничные. При оценке работы принимаются во внимание: 

правильное оформление (оглавление, сноски, литература и т.п.); соответствие названия 

задачам и целям работы; использование источников, критический подход к литературе 

(классические работы, новинки); выработка и обоснование своего мнения; логика 

изложения материала; совпадение выводов с заявленными целями и задачами.  

Аспирант должен владеть изложенным в реферате, докладе и т.п. материалом, и уметь 

грамотно защищать его. Преподаватель по своему усмотрению назначает аспирантов для 
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защиты ими своих работ, для оппонирования (оппоненты получают текст 

реферата/доклада заранее). Остальные аспиранты также участвуют в обсуждении работы. 

Запрещается использование в письменных работах выдержек из трудов без ссылок на 

них, с использованием кавычек, пересказывать их близко к тексту без референций. После 

заключения следует привести список использованных источников и литературы по 

алфавиту. При использовании электронных источников и текстов указывать адрес сайта.  

Учебно-методическое обеспечение: http://gf.nsu.ru/docs/kaie/nisa.pdf 
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8.2. Перечень вопросов и заданий (аттестации) и тем рефератов/эссе 

 

Вопросы к зачету: 

 Место петроглифоведения в археологической науке. Проблемы терминов и методологии 

 Методы фиксации петроглифов и наскальной живописи 

 Полевые и камеральные работы при изучении наскального искусства Северной Азии 

 Современные методы консервации наскального искусства в России и за рубежом: 

положительные и отрицательные стороны 

 Менеджмент историко-культурного наследия и наскальное искусство 

 Иконографические стандарты и специфика сюжетной составляющей в наскальном 

искусстве Урала 

 Наскальное искусство эпохи палеолита на территории Горного Алтая: проблемы 

атрибуции 
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 Стилистика в наскальном искусстве Среднего и Верхнего Енисея: региональное 

своеобразие и аналогии в искусстве других регионов 

 Стилистика в наскальном искусстве Нижнего Притомья: региональное своеобразие и 

аналогии в искусстве других регионов 

 Локальные особенности стилистики в наскальном искусстве Тувы 

 Наскальное искусство р. Ангара: уникальность и проблемы охраны памятников 

 Наскальное искусство Прибайкалья, Забайкалья и р. Лены: специфика и общие черты 

 Иконографические стандарты и специфика сюжетной составляющей в наскальном 

искусстве Дальнего Востока 

 Искуствоведческий и исторический подходы к изучению наскального искусства: 

аргументация и пути решения проблемы 

 

Темы рефератов/эссе: 

 История исследований памятников наскального искусства на Урале в период складывания 

археологии как науки 

 Первые экспедиции: результаты изучения памятников наскального искусства в Западной 

Сибири 

 Первые экспедиции: результаты изучения памятников наскального искусства в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке 

 Методика фиксации крашеных наскальных изображений и петроглифов: история 

становления 

 Современные методы фиксации наскальных изображений: проблемы и перспективы 

 Цифровая фотография в петроглифоведении: технический и методический аспекты 

 Фотограмметрия в современном отечественных и зарубежных исследованиях наскального 

искусства: проблемы и перспективы 

 Сравнительно-стилистического исследование в петроглифоведении: история становление, 

методика и перспективы 

 Технологии в наскальном искусстве: методика, современные возможности, перспективы 

 Музеефикация памятников наскального искусства и особенности законодательства 

 Музеефикация памятников наскального искусства: современные стратегии, возможности 

и проблемы 

 Пещерные комплексы наскального искусства Урала: Европа или Азия (проблема поиска 

аналогий) 

 Иконографические стандарты и специфика сюжетной составляющей в наскальном 

искусстве Урала (по материалам открытых комплексов) 
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 Иконографические стандарты и специфика сюжетной составляющей в наскальном 

искусстве Урала (по материалам пещерных комплексов) 

 Общее и различное в пещерных и открытых комплексах наскального искусства 

Уральского региона 

 Археологические комплексы на памятниках наскального искусства Горного Алтая 

 Монументальное искусство в погребальных комплексах эпохи ранней бронзы Горного 

Алтая и Хакасско-Минусинской котловины 

 История становления методов изучения наскального искусства (по материалам Среднего 

Енисея) 

 Археологические комплексы на памятниках наскального искусства р. Енисей 

 Монументальное искусство Среднего и Верхнего Енисея: общие черты и отличия 

 Иконографические стандарты и специфика сюжетной составляющей в наскальном 

искусстве юга Сибири 

 История становления методов изучения наскального искусства (по материалам Нижнего 

Притомья) 

 Проблемы культурно-хронологической атрибуции петроглифов Байкальского региона: 

стилистика и сюжеты 

 Археологические объекты на памятниках наскального искусства Восточной Сибири: 

проблемы интерпретации 

 Иконографические стандарты и специфика сюжетной составляющей в наскальном 

искусстве Восточной Сибири 

 История изучения наскального искусства на территории Восточной Сибири и Дальнего 

Востока 

 Археологические объекты на памятниках наскального искусства Восточной Сибири: 

проблемы интерпретации 

 Образ быка в наскальном искусстве Северной Азии: семантические интерпретации 

 Образ птицы в наскальном искусстве Северной Азии: семантические интерпретации 

 Изображения колесного транспорта в наскальном искусстве юга Сибири: семантические 

интерпретации 

 Образ хищника в наскальном искусстве Северной Азии: семантические интерпретации 

 Образ жилища в наскальном искусстве Северной Азии: семантические интерпретации 

 Антропоморфные личины в наскальном искусстве Северной Азии: стилистика, атрибуция 

и семантика. 

 Женский образ в наскальном искусстве юга Сибири: семантические интерпретации 
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 «Солнцеголовые» персонажи в наскальном искусстве юга Сибири: культурно-

хронологическая атрибуция, семантические интерпретации 

 Геометрические знаки в наскальном искусстве Северной Азии: семиотический аспект
1
 

 «Минусинский» стиль в наскальном искусстве юга Сибири: возможности культурно-

хронологической атрибуции 

 «Ангарский» стиль в наскальном искусстве Сибири: культурно-хронологическая 

атрибуция, семантические интерпретации 

 «Скелетный» стиль в наскальном искусстве Северной Азии: возможности культурно-

хронологической атрибуции 

 Скифо-сибирский стиль в наскальном искусстве: динамика развития в контексте 

археологических данных на территории юга Сибири 

 Петроглифы эпохи средневековья: этнографические аналогии, семантика и культурно-

хронологическая интерпретация
2
 

 Наскальное искусство Северной Азии: проблемы происхождения и психологический 

аспект 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ауд. 235 лаб.к. – Учебный кабинет археологии 

Оснащен 

Мультимедиапроектор, ноутбук NEC 

доп. оборудование: экран настенный Screen Media Economy-P 180*180 MW. 

Музейный комплекс 

Ауд.302 гл.к. – Мультимедийная аудитория. Гуманитарный компьютерный 

класс. 

Оснащен:  

– интерактивной доской SMART Board 660 (диагональ 64``/162,6с); 

– компьютерами: компьютер Intel P 4 3,0; CPU Dual-Core Е2200 (колонки + ИБП + 

клавиатура +мышь); компьютер Inlet Core 2 CPU S775 Duo E2140; ноутбук HP Compaq 

nx611Q:  

– мультимедиа-проектор BenQ MP720; 

– доп. оборудование: экран настенный Screen Media Economy-P 180*180 MW 

 

 

                                                 
1
 Согласовать с преподавателем: конкретизировать географические рамки 
2
 Согласовать с преподавателем: конкретизировать географические рамки 
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