
АРХЕОЛОГИЯ 
ПАЛЕОЛИТА

Тема 2. 
Геохронологически
е рамки 



ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАМКИ

ПЛАН ЛЕКЦИИ
• Основы геологической и 

археологической периодизации
• Основные этапы природных изменений 

в позднем плиоцене и плейстоцене
• Роль эволюционной теории XIX века в 

построении первых периодизаций 
палеолита. Г. де Мортилье и А. Брейль
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
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• ХРОНОЛОГИЯ - 
перечень событий в 
их временной 
последовательност
и

• ПЕРИОДИЗАЦИЯ - 
выделение этапов 
развития. 
Систематизация, 
которая заключается в 
условном делении 
процесса на 
хронологические 
периоды.

ЭПОХА
Этот термин используется для 
обозначения периодизационных 
ячеек разного уровня, но чаще всего 
эпохами называют основные  
подразделения каменного века, то 
есть палеолит, мезолит и неолит.

Э. делится на ПЕРИОДЫ. 
Так называют основные 
подразделения эпохи, например 
палеолита (нижний палеолит, 
средний палеолит, верхний 
палеолит). Каждый период может 
подразделяться на СТАДИИ.
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ОСНОВЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРИОДИЗАЦИИ

• Стратиграфическая шкала – шкала, показывающая 
последовательность и соподчинённость 
стратиграфических подразделений, слагающих земную 
кору и отражающих пройденные землёй этапы 
исторического развития. Объектом стратиграфической 
шкалы являются слои горных пород. Основа современной 
стратиграфической шкалы была разработана ещё в 
первой половине XIX века и была принята в 1881 г. на II 
сессии Международного геологического конгресса в 
Болонье. Позднее стратиграфическая шкала была 
дополнена геохронологической шкалой.

• Геохронологическая шкала – шкала относительного 
геологического времени, показывающая 
последовательность и соподчинённость основных этапов 
геологической истории Земли и развития жизни на ней. 
Объектом геохронологической шкалы является 
геологическое время.
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ОСНОВЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРИОДИЗАЦИИ

8

Источник: 
http://popovgeo.sfedu.ru/lecture_4

Геологам приходится иметь дело с 
толщами горных пород, накопившимися 
за длительную геологическую историю 
планеты.
Необходимо знать, какие из слагающих 
изучаемую территорию пород моложе, а 
какие древнее, в какой 
последовательности они 
формировались, к каким интервалам 
геологической истории относится время 
их образования, а также уметь 
сопоставлять по возрасту удалённые 
друг от друга толщи горных пород.
Учение о последовательности 
формирования и возрасте горных пород 
называется геохронологией. 
Различаются методы относительной и 
методы абсолютной геохронологии.



ОСНОВЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРИОДИЗАЦИИ
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ОСНОВЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРИОДИЗАЦИИ

• Палеолит и все последующие 
археологические эпохи помещаются в 
рамки четвертичного периода = квартера 
(Quaternary, Денуйае, 1829) = антропоген 
(в русскоязычной литературе, Павлов, 
1922) = плейстоцен и голоцен

• Ледниковый период (Форбс, 1846), 
строго говоря, начался в олицене (25 
млн. л.н.)
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ОСОБЕННОСТИ ЧЕТВЕРТИЧНОГО 
ПЕРИОДА

• Геократический период. 
Большие масивы суши 
блокировали 
океанические течения, 
климат в полярных и 
тропических широтах 
стал резко различаться

• Ледниковый период. 
Гляциалы (до 30% 
современной суши) и 
интергляциалы (до 10%, 
сегодня – 11%) сменялись 
каждые 100-150 тыс. лет

• Частые и резкие 
колебания глобального 
климата и уровня 
мирового океана

• Период формирования 
рода Homo и других 
крупных млекопитающих

11



АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ
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КАМЕННЫЙ ВЕК
(ок. 3 млн – 3 тыс. лет назад)

ПАЛЕОЛИТ
(ок. 3 млн – 12 тыс. лет 

назад)

ФИНАЛЬНЫЙ 
ПАЛЕОЛИТ / 

МЕЗОЛИТ
(12 – 5 тыс. лет 

назад)

НЕОЛИТ
(8 - 3 тыс. лет 

назад)

НИЖНИЙ ПАЛЕОЛИТ
(ок. 3 млн – 200 тыс. лет 

назад) СРЕДНИЙ 
ПАЛЕОЛИТ

(200 – 35 тыс. лет 
назад)

ВЕРХНИЙ 
ПАЛЕОЛИТ

(45 – 12 тыс. лет 
назад)

РАННЯЯ ПОРА
(45 – 25 тыс. лет 

назад)

СРЕДНЯЯ ПОРА
(24 – 19 тыс. лет 

назад)

ПОЗДНЯЯ ПОРА
(16 – 12 тыс. лет 

назад)
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ОСНОВА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРИОДИЗАЦИИ – РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ
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Нижний палеолит: 
олдувай – галечные 
индустрии Нижний палеолит: 

ашель – бифасы, 
ручные рубила

Средний 
палеолит: 
леваллуазская 
технология + 
бифасы

Верхний палеолит: серийное 
получение пластин, 
вкладышевые орудия, обработка 
самых разных материалов 
различными приемами



МОДЫ (GRAHAME CLARK'S LITHIC MODES)
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Мод 1 – простейшие галечные 
индустрии (олдувай)
Мод 2 – изготовление рубил, 
бифасов (ашель)
Мод 3 – комплексы с 
подготовленными нуклеусами 
(средний палеолит)

Мод 4 – пластинчатые комплексы 
с объемным расщеплением 
(верхний палеолит)
Мод 5 – индустрии с микролитами 
и геометрическими формами 
(эпипалеолит, мезолит и позднее)



НОВАЦИИ НИЖНЕГО ПАЛЕОЛИТА

• Систематическое изготовление 
каменных орудий

• Галечная индустрия (ломекви и олдувай)

• Бифасиальная техника (ашель)

• Леваллуазская техника (поздний ашель)

• Жилища и очаги (ашель)
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НИЖНИЙ ПАЛЕОЛИТ: ОЛДУВАЙ

• Наиболее важными памятниками олдувайской 
эпохи являются, помимо самого Олдувая, 
местонахождения Кооби Фора (Кения), 
Чесованья (Кения), Мелка Контуре (Эфиопия), 
Када Гона (Эфиопия). Все они 
сконцентрированы в Восточной Африке, но 
отдельные находки, близкие по своему 
характеру и возрасту к олдувайским, известны 
на юге и на севере континента и в более или 
менее тесно соседствующих с Африкой 
районах Азии, прежде всего на Ближнем 
Востоке и в Закавказье (Дманиси).

• Первичное раскалывание носит бессистемный 
характер, стандартизированные орудия на 
сколах отсутствуют, ретушь не играет 
формообразующей роли 17



НИЖНИЙ ПАЛЕОЛИТ: АШЕЛЬ
В широком смысле этот термин употребляется для 
обозначения второй половины нижнего палеолита 
(примерно 1600—250 тыс. лет назад) в целом 
(«ашельская эпоха»), в узком — для обозначения 
определенного типа орудийного набора (ашельская 
индустрия), который, будучи наиболее характерным 
для второй половины нижнего палеолита, все же 
отнюдь не исчерпывал собой всего индустриального 
разнообразия этой эпохи. 
Зона распространения ашеля в собственном смысле 
включала Африку, Западную Европу, Кавказ, Ближний 
Восток и Южную Азию (полуостров Индостан). 
Непременной составляющей этой индустрии являются 
ручные рубила, которые во многих комплексах 
дополняются кливерами.
Виды гоминид: Homo ergaster, H. erectus, H. 
heidelbergensis.
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НОВАЦИИ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА

• нуклеусы для получения сколов заранее 
заданной, предопределенной формы, отщепы 
делаются более стандартизированными

• специальные нуклеусы для снятия пластин
• возрастание роли орудий на сколах, количество 

типов орудий увеличивается, кроме 
многочисленных разновидностей скребел, 
ножей, зубчато-выемчатых изделий, широкое 
распространение получает такая типичная для 
среднего палеолита форма, как острие

• жилища
• погребения
• составные орудия
• достоверно - орудия из органических 

материалов
• искусство?..
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НОВАЦИИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА
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• Пространственная организация поселений, 
сооружение жилищ

• «Усложненное собирательство»
(сложные формы хозяйства,
включающие не только добычу и
немедленное потребление
ресурсов, но и их переработку,
хранение и отложенное 
потребление)



МЕЖИРИЧ – РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЖИЛИЩА
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КОСТЕНКИ 11
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НОВАЦИИ ВЕРХНЕГО 
ПАЛЕОЛИТА
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• Музыка
• Религия (мифо-ритуальные системы)

• Представления о посмертном 
существовании

• Изобразительная деятельность: 
живопись, барельеф, 



ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭПОХУ 

ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ВЕРХНЕГО 

ПАЛЕОЛИТА
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монументальное
(настенное, пещерное 

искусство)

выполнялось в техниках 
росписи, барельефа, 
гравюры, пикетажа

искусство малых форм 
(мобильное искусство)

- скульптура
- барельеф
- гравюра
- роспись



ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭПОХУ ВЕРХНЕГО 

ПАЛЕОЛИТА

- анималистика
- изображения 
человека
- «знаки», связанные 
с женским образом 
(вульвы, 
клавиформы)
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ВЕРХНЕГО 
ПАЛЕОЛИТАфигуративное

дефиниция образов ясна
нефигуративное
символы не поддаются 

расшифровке
- абстрактные символы, 
«знаки»
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