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Методические рекомендации по проведению 
археологических исследований школьниками

Знакомство с методами археологических исследований несёт 
в себе такой фактор стимуляции познавательного интереса, как 
практическая необходимость в знаниях. Некоторые учёные отме-
чают, что познавательная и практическая деятельность человека 
находится в тесном единстве и взаимосвязи.

Методы археологических исследований многообразны и 
сложны, овладение их тонкостями происходит на протяжении 
всех пяти лет занятий в клубе, но общее знакомство с ними про-
исходит уже на втором месяце обучения. Под археологическими 
методами подразумеваются разведки археологических памятни-
ков; раскопки могильников, поселений и других объектов; поле-
вая фиксация и документация; полевая консервация, анализ, ре-
конструкции; описание и обработка археологических материалов; 
датировка и синхронизация; статистика; состав и технология 
древних материалов и некоторые другие1.

Археологическим разведкам и раскопкам отводится одно об-
зорное занятие в начале учебного года и три занятия, в том числе 
практическое, в конце. На обзорном занятии школьники знако-
мятся с основными методами археологических поисковых работ. 
Вопрос «А как вы узнаёте, где именно жили древние люди?» — 
один из наиболее распространённых у первогодок. Археологиче-
ские памятники могут быть обнаружены в процессе специального 
обследования местности. Рассказывается о том, где в поймах рек 
могут располагаться поселения и как определить их местораспо-
ложение на распаханных полях. В качестве наглядности исполь-
зуются фотографии археологических памятников, расположен-
ных в типичных топографических ситуациях. Аналогично строит-
ся рассказ о памятниках на склонах и вершинах сопок, мысах и 
террасах.

Данная информация обязательно закрепляется в первом же 
походе после занятия. В процессе поиска внимание должно обра-
щаться на микрорельеф, растительность, цвет свежей пахоты, осо-
бенности светотени. Обследование местности — основной способ 
выявления памятников, поэтому ему отводится больше времени, 
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чем другим. С остальными способами — авиаразведка, космиче-
ская, электроволновая, геомагнитная, биолокация школьники 
знакомятся в общих чертах. Специальное занятие по археологиче-
ским разведкам проводится в конце учебного года, накануне по-
левого сезона. Здесь тщательно изучаются приёмы и последова-
тельность проведения работ, школьники обучаются ведению не-
обходимой полевой документации, составлению планов и описа-
ний, зарисовке стратиграфии и т.п.

Привлечение школьников к проведению поисковых работ яв-
ляется широко распространённой практикой, приносящей как пе-
дагогические, так и научные результаты. Данную форму детской 
исследовательской работы необходимо рассмотреть подробнее.

Подготовка к археологической разведке была детально разра-
ботана ещё А.А. Миллером в довоенные годы2 и затем лишь до-
полнялась другими исследователями3. Эта начальная фаза без 
значительных изменений дожила до нашего времени. Примени-
тельно к современным школьным исследованиям можно опирать-
ся на следующие его рекомендации.

Полевому периоду разведочных работ должна предшествовать 
подготовка к исследованиям, заключающаяся в следующем:

1. Разрабатывается и устанавливается план работ. План этот 
строится на основании определённого и ясно сформулированного 
задания, например: территориальная разведка по такой-то реке 
между определёнными населёнными пунктами или разведка для 
открытия и изучения поселений, соответствующих известным в 
районе курганным могилам и т. п. Задания должны находиться в 
соответствии с реальными возможностями школьной исследова-
тельской группы: количеством школьников и их опытом, матери-
альными средствами, техническими средствами.

2. В подготовительных работах необходимо серьёзное озна-
комление с археологической литературой того района, где будут 
производиться разведки.

3. Подготовительная работа должна охватить и географиче-
скую характеристику края, для чего следует пользоваться разноо-
бразными источниками, а в частности, и теми новейшими област-
ными и краевыми изданиями, в которых обычно мы находим со-
временные подробные характеристики природных условий. Же-
лательна предварительная работа по картам, как старым, так и 
новым, более точным. Весьма полезными будут спутниковые 
снимки. Если для района работ можно допускать относительно 
быструю переменчивость в природной обстановке (изменения в 
направлении речного русла, заиливание протоков, развитие новых 
оврагов), то сопоставление карт разного времени может дать цен-
ные сведения.

Ознакомление с хорошей картой необходимо для изучения 
топографии края, его особенностей, всех признаков, с которыми 
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могут оказаться связанными различные вещественные памятники 
района. Наконец, мы можем найти на карте и прямые указания на 
такие памятники, для обозначения которых и на общих картах 
применяются некоторые условные знаки.

По картам устанавливается и примерный маршрут поисковой 
группы, в котором намечаются места, подлежащие обследованию, 
так же как и остановки, пути проезда и проч.

Поисковая группа должна быть организована в полном соот-
ветствии с исполнением поставленных задач и снабжена нужным 
снаряжением и материалами: тетрадями для дневников, зарисовок 
и чертежей (в т.ч. миллиметровая бумага), рулеткой или принад-
лежностями для глазомерной съёмки или электронным дальноме-
ром, фотоаппаратом с достаточной памятью, средствами для кон-
сервации артефактов и материалом для его упаковки и перевозки; 
не лишним будет навигатор.

Порядок проведения археологических разведок подробно опи-
сывает раздел 3 «Положения о порядке проведения археологиче-
ских полевых работ…»4. Нет смысла выходить со школьниками на 
разведки, не познакомив детей с методикой проведения поиско-
вых работ. Эта методика разрабатывалась археологами на протя-
жении не одного столетия и отражает весь спектр работ по поиску 
и фиксации новых памятников. Даже если детские объединения 
передают всю информацию учёным, школьников следует познако-
мить с данным разделом во избежание ошибок. Поэтому приво-
дим ниже данный раздел, состоящий из 19 пунктов, полностью, со 
своими комментариями по специфике работы в поле с детьми.

3.1. Археологические разведки — научное обследование терри-
тории и/или акватории с целью выявления и первичного полевого 
изучения новых объектов археологического наследия (наземных и 
подводных памятников археологии), а также получения современ-
ных данных о ранее выявленных объектах археологического на-
следия.

В ходе археологических разведок исследователь производит 
визуальный осмотр местности, фиксирует выходы культурного 
слоя и остатки древних сооружений, проводит сбор древних пред-
метов на современной поверхности.

Для выявления культурного слоя и древних сооружений мо-
гут закладываться шурфы и выполняться зачистки культурных 
отложений, а также производиться не разрушающие памятники 
археологии геофизические и иные исследования.

Комментарий: если руководитель детской поисковой группы 
не имеет Открытого листа, то закладывать шурфы и выполнять 
зачистки культурных отложений запрещено. Не исключено, что 
руководитель и дети могут обладать необходимыми навыками для 
этой работы, но проведение незаконных работ, с одной стороны, 
влечёт наказание по ст. 243 Уголовного кодекса РФ «Уничтоже-
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ние или повреждение памятников истории и культуры» и ст. 7.15 
Кодекса РФ об административных правонарушениях «Ведение 
археологических разведок или раскопок без разрешения»; а, с дру-
гой стороны, даже проведя эти работы в великой тайне, педагог 
закладывает детям понимание их допустимости без Открытого 
листа, а это прямое напутствие в археологическое браконьерство. 
Соблюдение данного требования носит ярко выраженный воспи-
тательный характер, и на педагоге лежит весь груз моральной от-
ветственности последствий своей деятельности, который выража-
ется в воспитании им исследователя или браконьера.

3.2. Полевым исследованиям должен предшествовать этап 
ознакомления с литературными, архивными и музейными мате-
риалами, касающимися памятников истории и культуры и терри-
торий, на которых предполагается проведение исследований.

3.3. Места проведения археологических разведок фиксируют-
ся на картах. При сплошной разведке на карте замкнутой линией 
фиксируется участок разведки и обозначаются все обследованные 
и ранее выявленные памятники археологии. При маршрутной раз-
ведке на карте документируются фактический маршрут обследо-
вания и все памятники археологии на нём.

При проведении подводных исследований отмечаются также 
«памятные места».

Памятники археологии на картах нумеруются, расшифровка 
номеров даётся в легенде к карте.

3.4. Названия вновь выявленных памятников археологии да-
ются по названию ближайшего населённого пункта, а в случае его 
отсутствия — по названиям важнейших географических ориенти-
ров.

3.5. В процессе разведки для каждого памятника археологии 
(в том числе местонахождения) должны быть выполнены:

а) Описание, включающее географическое положение, при-
вязку к близлежащим водоёмам и населённым пунктам, характе-
ристику рельефа и топографических особенностей. При исследо-
вании подводных памятников — их точные координаты.

В характеристике должны содержаться сведения о форме и 
размерах памятника археологии, состоянии поверхности (наличие 
построек, деревьев, ям и других повреждений, осыпей и т.п.), пло-
щади распространения находок, мощности и содержании культур-
ного слоя (если на памятнике археологии имеются обнажения или 
производилась шурфовка), а также сведения об упоминании па-
мятника в литературе и архивных материалах, местном названии 
памятника, его использовании и сохранности.

Комментарий: культурный слой по обнажению описать не 
только нужно, но и необходимо, а вот о шурфовке говорилось вы-
ше.

б) Ситуационный план местности или выкопировка с крупно-
масштабной карты, которые детально характеризуют место рас-
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положения памятника археологии и имеют конкретные, легко на-
ходимые на местности ориентиры.

Комментарий: спутниковые снимки, предоставляемые 
интернет-ресурсом «Гугл Планета Земля» может значительно 
упростить проведение исследований со школьниками.

Желательна фиксация координат памятника археологии с ис-
пользованием приборов глобального позиционирования.

в) Топографический план памятника археологии (в масштабе 
1:1000 или более крупном, в зависимости от величины памятника 
археологии), охватывающий территорию, необходимую для пони-
мания геоморфологической ситуации, с рельефом, переданным 
горизонталями, отражающими все особенности памятника архео-
логии и окружающей местности. На план в обязательном порядке 
наносятся растительные зоны, строения, все повреждения поверх-
ности, все раскопы, шурфы и зачистки, произведённые ранее и в 
отчётном сезоне.

Целесообразным является нанесение предварительно опреде-
лённых границ обследованного памятника археологии на землеу-
строительные планы. Для местонахождений, выявленных по 
подъёмному материалу (без земляных работ), допускается глазо-
мерная съёмка.

г) Фотографическая фиксация памятника археологии, полно 
и точно передающая особенности рельефа и топографическую си-
туацию. При фотографировании конкретных объектов (валы, 
курганы) и иных деталей памятника археологии необходимо ис-
пользование масштабной рейки.

д) Сбор подъёмного материала и составление описи с точной 
паспортизацией каждой находки.

Комментарий: при сборе материала в осыпи на берегу реки не 
следует ограничиваться лишь берегом, зачастую артефакты стя-
гивает в воду и уносит вниз по течению. Непосредственно у па-
мятника в воде можно обнаружить тяжёлые предметы: металли-
ческие и каменные изделия, массивные фрагменты керамики. Ни-
же на косах, как на камнях или песке, так и в корнях растений, 
можно обнаружить большое количество керамики, а то и почти 
целые сосуды, мелкие металлические и каменные артефакты, 
остеологический материал. Чем сильнее течение реки, тем дальше 
разнос находок. Нередко большое количество находок на косах 
оказывается после паводков.

Не следует забывать сразу же к находкам вкладывать бирку с 
указанием памятника, даты и желательно руководителя сборов. 
Известны случаи, когда собранные коллекции начинали обраба-
тываться не то, что через несколько недель — через несколько лет. 
Надеяться на память, на то, что вот по этим находкам мы сразу 
поймём, где они собраны, не следует. Есть риск потерять значи-
мость собранных материалов, когда неясным может стать их про-
исхождение.
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3.6. Исследователь, производящий археологические разведки 
на основании Открытого листа формы № 2, имеет право для опре-
деления характера культурного слоя вновь открытого или извест-
ного, но не подвергавшегося раскопкам памятника археологии, 
производить на нём небольшие земляные работы: закладку раз-
ведочных шурфов, зачистку обнажений и зондирование с исполь-
зованием буров и щупов.

При производстве земляных работ необходимо стремиться к 
минимальному вскрытию культурного слоя, ограничиваясь за-
чисткой и фиксацией уже имеющихся обнажений: обрывов, осы-
пей, стенок ям, котлованов или других повреждений.

3.7. Закладка шурфов на памятнике археологии, подвергав-
шемся раскопкам ранее, разрешается только для уточнения его 
границ, а также мощности и характера культурных напластова-
ний.

3.8. Категорически запрещается нарушение целостности архе-
ологических объектов: шурфовка курганов, древних погребений, 
жилищных впадин, жальников или других визуально выражен-
ных на поверхности объектов, а также извлечение артефактов, со-
хранность которых не может быть обеспечена (при подводных и 
иных исследованиях).

3.9. В случае заложения разведочных шурфов число их для 
одного памятника археологии не должно превышать трёх, а общая 
площадь — 20 кв. м. Необходимость закладки большого числа по-
исковых шурфов должна быть специально аргументирована.

Размеры шурфов определяются задачами исследования и ха-
рактером памятника археологии, но во всех случаях они должны 
иметь площадь не менее 1 кв. м.

При проведении подводных исследований в целях обеспече-
ния безопасности работ допускается увеличение размеров шур-
фов.

3.10. При обнаружении в разведывательных шурфах остатков 
жилищ и других древних строений нельзя нарушать их целост-
ность. Раскопки на этом месте следует прекратить, остатки по-
стройки законсервировать и засыпать шурф. В случае обнаруже-
ния погребения его необходимо доследовать.

3.11. Все разведочные шурфы и зачистки должны быть нане-
сены в масштабе на план исследуемого памятника археологии, до-
кументированы, в том числе фотографически и зафиксированы 
дневниковыми записями. Обязательно составление планов и всех 
профилей шурфов и зачисток (в масштабе не менее 1:20), за ис-
ключением случаев, указанных в п. 3.19 настоящего Положения.

3.12. После окончания разведочных работ все шурфы должны 
быть засыпаны, что подтверждается фотографией, на которой 
должен быть представлен участок памятника археологии с дан-
ным шурфом.
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Комментарий: без Открытого листа пункты 3.6–3.12 для дет-
ских объединений запрещены.

3.13. Использование металлодетектора допускается при нали-
чии топоплана памятника с координатной сеткой в масштабе не 
менее 1:100 и трёхмерной фиксацией местоположения находок.

Применение металлодетектора целесообразно в следующих 
случаях:

а) на разрушающихся участках памятников археологии (паш-
ня, обнажения, грабительские шурфы и далее) на глубину потре-
воженного культурного слоя;

б) для предварительного обследования исследуемых площа-
дей и объектов без изъятия предметов из культурного слоя.

в) для проверки переработанного культурного слоя и грунта 
отвалов в ходе работ на памятнике археологии и после их завер-
шения.

Категорически запрещается использование металлодетекто-
ров при проведении археологических разведок по Открытому ли-
сту формы № 3, а также для сбора инвентаря погребений без пол-
ной их расчистки.

3.14. При исследовании наскальных изображений следует 
охватить всю площадь их распространения; нельзя ограничивать-
ся регистрацией и описанием наиболее эффектных фигур и ком-
позиций.

Не разрешается при копировании, фото и графической фикса-
ции наскальных рисунков и эпиграфических памятников обво-
дить их, используя средства, наносящие ущерб их сохранности.

3.15. Весь материал, обнаруженный в процессе разведок и ха-
рактеризующий обследуемый памятник археологии, должен быть 
тщательно собран, снабжён этикетками с точным обозначением 
места и условий находки и занесён в полевую опись.

3.16. Особым видом работ при археологических разведках яв-
ляется обследование земельных участков при изменении формы 
их собственности или хозяйственного использования (при пере-
даче земельных участков в безвозмездное пользование, аренду, 
проведении сделок купли-продажи, наследовании, дарении и 
иных действиях, предусмотренных действующим законодатель-
ством).

Эти исследования проводятся на основании Открытого листа 
по форме № 2.

3.17. Полевое обследование таких земельных участков в обя-
зательном порядке предусматривает выполнение шурфовки и за-
чисток существующих обнажений.

При обследовании земельных участков, которые ранее не под-
вергались археологическому изучению, шурфовка проводится с 
непременным обоснованием места заложения шурфов. При этом 
шурфовка необходима на всех участках, перспективных для раз-
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мещения памятников археологии любого типа. Шурфы обязатель-
но закладываются вблизи современных и древних водотоков и во-
доёмов, оврагов, балок на территории исторических населённых 
пунктов (существующих и исчезнувших) и в пределах их хозяй-
ственных зон, на всех водораздельных участках, потенциально 
пригодных для расположения археологических памятников и объ-
ектов.

Общее количество шурфов должно определяться с таким рас-
чётом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ 
всех археологических памятников (объектов), попадающих в пре-
делы обследуемых земельных участков (за исключением случаев, 
предусмотренных п. 3.9 настоящего Положения).

Для заложенных шурфов на участках землеотводов необходи-
ма точная топографическая привязка желательно с использовани-
ем спутниковых систем позиционирования.

3.18. При обследовании земельных участков на территориях, 
ранее подвергавшихся археологическому изучению, закладка шур-
фов производится таким же образом, за исключением площадей 
ранее выявленных памятников истории и культуры.

В случае обнаружения в шурфах на ранее неисследованных в 
археологическом отношении участках, отводимых под хозяйствен-
ное освоение, археологических объектов, возможно расширение 
площади шурфа до 20 кв. метров и проведение раскопок в соот-
ветствии с настоящим Положением.

3.19. В случае отсутствия признаков объекта археологического 
наследия на обследуемом участке землеотвода достаточно фото-
графической фиксации одного из бортов каждого разведочного 
шурфа.

Комментарий: данные работы (пункты 3.16–3.19) производят-
ся специализированными структурами, куда дети могут быть при-
влечены только в качестве зрителей.

В местностях с малоснежными зимами продуктивной являет-
ся поисковая работа в холодный период. Замёрзшие болота, озёра 
и реки делают более доступными многие объекты. Отсутствие 
снега или его незначительный покров не скрывают особенностей 
микрорельефа, позволяя хорошо видеть западины, валы со рвами, 
дороги. Значительно затруднён сбор подъёмного материала. Дан-
ная работа по бортам долин может значительно сэкономить время 
для летних разведок.

Для детских объединений полезно иметь в своей библиотеке 
книгу А.И. Мартынова и Я.А. Шера «Методы археологического 
исследования», в которой достаточно подробно описаны правила 
и технологии проведения исследований5.

Городища и курганы выявляются по рельефу местности, сели-
ща находят по обнажениям культурного слоя, при распашке его 
или при земляных работах. Могильники, как правило, находят 
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случайно, и не археологи, а местные жители, и сведения о наход-
ках только проверяются археологами, если находки доставляются 
в музеи или местные школы. Местные жители обычно хорошо 
знают места, где залегает распаханный культурный слой, помнят о 
находке могил с древними вещами, знают места, с которыми свя-
заны легенды о зарытых на этом участке кладах. Особенно хоро-
шо известно местонахождение памятников лесникам и механиза-
торам. В каждом районе есть люди, которые знают не один деся-
ток археологических памятников. Поэтому никогда не следует 
пренебрегать опросом местных жителей в районе производства 
разведок6.

Вслед за разведками, в начале года, ученики знакомятся с 
основными приёмами раскопочных работ. Первоначально расска-
зывается, для чего проводятся археологические раскопки, почему 
нужна тщательность и точность, и как это достигается. Хорошо, 
если рассказ сопровождается слайдовой презентацией основных 
моментов раскопок: нивелировка, разборка слоя, обработка стра-
тиграфии и артефактов, консервация. Для осознания всей важно-
сти данной работы можно познакомить детей с требованиями По-
ложения о порядке проведения археологических полевых работ, 
но досконально их лучше изучать с опытными школьниками. Но-
вичкам достаточно подготовить обзор, иначе это может снизить 
их познавательный интерес. Однако в конце учебного года мето-
дика проведения раскопок и оформление полевой документации 
изучается более тщательно. На практическом занятии школьники 
обучаются работе с нивелиром и теодолитом, размечают раскоп 
(используя теорему Пифагора о прямоугольном треугольнике на 
практике). Непосредственная практика участия в археологиче-
ских раскопках приобретается в летних экспедициях.

Камеральная обработка материала — один из обязательных 
методов археологических исследований. Здесь важно умение пра-
вильно очистить находки (при этом изделия из различных мате-
риалов требуют своей специфики), а затем правильно их марки-
ровать. Школьникам объясняется важность и необходимость ра-
боты. Обязательно используются практические занятия. Трудно 
переоценить эмоциональный подъём, возникающий у школьника, 
когда грязный аморфный осколок в его руках превращается в чи-
стенький кусочек древнего сосуда или ржавый неясный стержень 
превращается в гвоздь или наконечник стрелы. Если для одних 
школьников эта работа может оставаться интересной на протяже-
нии ряда лет, то другим начинает казаться однообразной и мало-
интересной после трёх-пяти обработок. Здесь надо увидеть вто-
рых и в летних экспедициях предлагать им иной род деятельно-
сти: работа только на раскопе, благоустройство лагеря, закупка 
хлеба и других продуктов и т.п.
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Далеко не вся камеральная работа может быть поручена детям. 
Как правило, в летних экспедициях и в течение учебного года 
школьники привлекаются к самым простым операциям, а именно: 
очистка, маркировка и упаковка находок.

Весь собранный подъёмный материал обычно грязный, в том 
числе и поднятый из воды. Чаще всего детям в экспедициях дове-
ряют мыть весь массовый материал, а более хрупкие и ценные ве-
щи учёные обрабатывают сами. В процессе самостоятельных 
школьных исследований в коллекциях могут оказаться весьма цен-
ные и непрочные вещи, которые желательнее передать на обработ-
ку специалистам в вузы или академические учреждения.

Для помывки находок используются различные одежные щёт-
ки, но для подавляющей массы находок удобнее зубные. Лучше ис-
пользовать старые зубные щётки, они мягче, известны случаи, ког-
да новыми щётками дети разрушали поверхность керамики с уни-
кальными орнаментами. Можно предложить школьникам в течение 
года собирать в своём объединении использованные домашние зуб-
ные щётки. Их запас никогда не будет лишним, ведь щётки относи-
тельно быстро изнашиваются, особенно при работе с керамикой. 
При помывке керамики необходимо следить за сохранностью по-
верхностей и в случае её разрушения следует прекратить работу. 
Неопытные дети могут смыть нагар, на это необходимо акцентиро-
вать внимание. Осторожно следует мыть железные и различные 
тонкие вещи. Практически безопасно доверять детям помывку ка-
менных изделий. Камень хорошо отмывается, если после первич-
ной помывки намылить щётку и ещё раз промыть. Цвет пены ука-
жет все недоработки.

Маркировка (шифровка) находок производится тушью перье-
выми ручками. Шифр, по сути, является паспортом каждой наход-
ки. Он содержит все необходимые параметры. Шифр материала с 
раскопов отражает памятник, год работ, номер раскопа, номер пла-
ста, квадрат. Все эти данные могут быть прописаны непосредствен-
но на артефакте, а может быть указан только памятник, год работ и 
порядковый номер находки по инвентарной книге, в которой со-
держится полная информация об артефакте. Подъёмный материал 
маркируют, как правило, двумя способами. Либо прописывают на-
звание памятника с пометкой «П.М.» (подъёмный материал), на-
пример, «Кугуки-1 П.М.», либо указывают аббревиатуру учрежде-
ния (детского объединения) и номер через дефис, например «УР-
631». Указанный номер соответствует порядковому номеру памят-
ника в каталоге хранимого материала. Видя такой шифр, сразу 
понятно, что это подъёмный материал.

Шифруя материал, необходимо помнить, что надпись наносит-
ся на менее информативной стороне артефакта. Для керамики с ор-
наментом это всегда будет сторона, противоположная орнаменту. 
Фарфор и поливную керамику удобнее маркировать на изломе.
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Упаковка находок в экспедициях производится в соответствии 
с традициями каждого полевого отряда. Главное, чтобы вещи были 
в целости и сохранности доставлены в научные учреждения. В дет-
ских объединениях также нередко хранятся собранные подъёмные 
материалы, но тогда следует правильно оформить юридические 
аспекты нахождения артефактов в образовательном учреждении. 
Как вариант, можно заключить соответствующий договор с музе-
ем, имеющим право на хранение археологических коллекций.

Ещё один вопрос, интересующий детей с первых дней занятий 
в клубе: «Как вы определяете, сколько лет этим вещам?» Пробле-
ма датировки имеет огромное значение в археологии. Существует 
ряд методов определения возраста; как правило, это наукоёмкие 
работы, с которыми школьники знакомятся лишь теоретически. 
Но типологический метод позволяет даже школьнику относитель-
но быстро (в течение первого учебного года) научиться определять 
даты существования тех или иных объектов или артефактов. При 
изучении методов датирования типологический метод изучается в 
своих основных аспектах, а именно: как одни вещи можно увязы-
вать с другими и через какую-то датированную находку опреде-
лять возраст всего комплекса. В процессе клубной работы ученики 
совершенствуют умение локализовать исторические факты во вре-
мени. А изучение типологического метода это умение на втором 
году обучения переводится в навык.

Понятие «культурный слой» одно из основных в полевых ис-
следованиях. Здесь следует разбираться в особенностях почв, 
уметь видеть различные оттенки и изменение структуры почв, раз-
личать гумус, суглинки и супеси. Правильное изучение культурно-
го слоя является основой интерпретации археологического памят-
ника. На занятии эти проблемы рассматриваются теоретически, а 
практические навыки приобретаются в процессе полевых занятий 
(походов).

Одно из наиболее сложных понятий «археологическая культу-
ра». Это не только общность определённого набора артефактов и 
сооружений на какой-то территории в определённое время. В этом 
понятии важно научить ребёнка выделять группу людей, племя 
или племенной союз, или иную общность, и представлять, чем они 
отличались от других. Выделять их предшественников или после-
дователей, видеть влияние со стороны соседей и на соседей. Если в 
начале года на занятии по основным понятиям науки археологиче-
ская культура рассматривается лишь в общих чертах и теоретиче-
ски, то на протяжении всего остального времени школьники изу-
чают каждую археологическую культуру Приморья персонально, 
совершенствуя и расширяя эти знания в последующие годы обуче-
ния. Понятие «археологической культуры» завершает изучение 
основных методов археологических исследований.

IRSh_2013-01.indd   83IRSh_2013-01.indd   83 02.04.2013   17:37:1402.04.2013   17:37:14



Знакомство школьников с методами археологических иссле-
дований позволяет не только осознать, каким образом появляется 
та или иная информация о прошлом, но и учит критически под-
ходить к этой информации. Хотя над стереотипом авторитетности 
печатного слова приходится работать долго. Если для первогодок 
прочитанное в научной книге неоспоримая истина, то для стар-
ших школьников это лишь вариант решения проблемы конкрет-
ным учёным или учёными, их результат использования тех или 
иных методов и полученных с их помощью каких-то итогов. Здесь 
важно показать, как воспринимать критично научную информа-
цию, и эта работа начинается с первого года занятий в клубе.
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