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Практическое применение темы «Неолитическая керамика» на 

уровне общего образования 

Тема появления неолитической керамики четко выполняет требование 

Федерального законодательства в сфере образования. Среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности1.  

Археологический материал разбавляет теоретическую информацию на 

уроках в школе. Знакомство с конкретными предметами способствует 

повышению мотивации учащихся на уроке. Последнее позволяет сделать 

занятие более современным - современный урок истории должен заставлять 

учеников мыслить, анализировать, отстаивать свою точку зрения. Это 

невозможно сделать при сухом, догматическом подходе к преподаванию2. 

В качестве заданий на уровне ознакомления пятиклассников с такой 

наукой как археология возможен вариант работы с карточками, на которых 

изображены различные инструменты, следует выбрать те, которые 

необходимы в процессе раскопок и ответ свой аргументировать. Здесь 

требуется не только логическая аргументация, но и компонент фантазии 

учащихся и преподавателей. Если же говорить о более узкой теме керамики, 
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то предполагается иной вариант. Разделив класс на команды-экспедиции, 

предоставить некоторое количество находок керамики – артефактов. 

Учащиеся должны описать свои артефакты как можно подробно, дать 

определение предназначению, рассмотреть орнамент и т.д.  

В рамках дополнительного образования, различных кружков, задания 

могут строиться намного шире. Данное исследование поможет в углублении 

знаний в конкретном регионе в конкретной области древнего производства. 

Например, можно дать на визуальное изучение фрагменты керамики Нижнего 

Поволжья и керамики Среднего Дона, для определения сходств и различий. 

Плюс такого рода заданий еще и в том, что тематика открыта для обсуждения, 

и окончательный ответ на уровне школьников без профессиональной 

подготовки дать не получится. Однако эти задания способствуют развитию у 

обучающихся ребят как критического, так и абстрактного мышления.  

 Работая с керамическим материалом эпохи неолита, можно столкнуться 

с вопросом функционального предназначения той или иной посуды. Здесь 

вполне применим проблемный подход. Имея конкретные данные по форме, 

виду, типу сосудов, а также зная источник сырья изготовления, видя цвет и 

размер, напрашиваются различные предположения об использовании посуды. 

Таким образом, решение проблемного вопроса, касающегося 

функционального предназначения керамических комплексов, реально в русле 

исторической реконструкции, с поправкой на археологическую специфику.   

Наглядность, как уже отмечалось, несет в себе огромную 

образовательную нагрузку, поэтому  не стоит забывать и об иллюстративном 

сопровождении археологических занятий. В нашем случае, мы можем 

использовать не только иллюстрации, но и сами фрагменты керамики. 

Археологические культуры имеют весьма широкий физико-географический 

охват. Карты, которые задействованы для изучения неолита регионов, весьма 

информативны. Известно и очевидно, что древние люди жили, не считаясь с 

административными границами областей сегодняшней России. Поэтому, 

возможен и интересен вариант заданий с определением территориального 



нахождения памятников и соотнесения этих данных на современную карту 

Российской Федерации.  

Внеклассные археологические занятия могут включать в себя более 

широкий круг вариантов освоения истории Древнего мира и истории родного 

края. Так в совместном пособии «Новое в системе дополнительного 

образования Приволжского Федерального округа» отмечается возможность 

проведения эколого-археологических экспедиций для школьников3. Цель 

которых, заключается в участии обучающихся в раскопках памятников 

истории и культуры. Разработан так называемый “малое краеведческое 

кольцо” и “Большой Красноярский круг” – экскурсионные маршруты. В 

экспедиции принимают участие студенты исторического факультета. Таким 

образом, осуществляется тесное взаимодействие различных поколений, 

студенты приобретают педагогический опыт работы параллельно с 

исследовательским. Школьники участвуют во всех видах полевых 

археологических работ в соответствии с методикой исследования: описание 

места раскопа, разметка раскопа, ведение плана раскопа, выравнивание и 

оформление профилей, зачистка дна раскопа и поиск могильных пятен, 

расчистка погребений, передвижение земляных отвалов. Ребята ведут полевые 

дневники, производят камеральную обработку материалов – промывание, 

шифрование, систематизация находок. В итоге: школьники получают навыки 

полевых археологических работ; получают представление об особенностях 

климата и окружающей среды; формируется интерес к археологии и к 

исторической науке в целом; добывается материал для новой творческой 

работы. 

Данное возможное мероприятие входит в целый годовой цикл 

программы для школьников «Сквозь тысячелетия», который разработан в 

вышеназванном пособии. В эту программу также входит: установочная 

конференция для учителей; 4 часа лекций в неделю параллельно с 

 
3 Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д., Пучко М.А., Хохлов А.А. Новое в системе дополнительного 
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практическими занятиями в кружках; экскурсии в музеи и выставки; семинары 

для учителей; а также итоговая конференция по окончанию годовой 

программы. Таким образом, интенсивно изучаются исторические процессы, 

при применении комплексного подхода с большой долей наглядности, что 

развивает многие универсальные учебные действия (личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные).  

Еще один вид внеурочной работы в области археологии на уровне 

средней школы – археологические слеты. Цель которых заключается в 

приобщении учащихся к знаниям древней истории и истории родного края, а 

также параллельно с этим патриотическое и гражданское воспитание 

школьников. Организация и проведение слетов юных археологов 

осуществляется управлением образования, базовой организацией и 

партнерскими организациями. Среди видов программы слета следует 

выделить археологическую эстафету, археологическую викторину, конкурс 

стойбищ. Также можно разнообразить программу дополнительными видами 

мероприятий, такими как: визитная карточка, конкурс поваров, конкурс 

«боевых листков» и т.д. Состав команд можно определить  - в археологической 

эстафете до 8 человек, в археологической викторине 4-5 человек. В остальных 

видах количество человек в командах неограниченно. 

Весьма полезным будет проведение ежегодных историко-

археологических чтений. Данное мероприятие является конкурсом 

реферативных работ и докладов учащихся объединений в системе 

дополнительного образования, а также всех интересующихся школьников 

общеобразовательных учреждений. В качестве цели можно обозначить 

развитие познавательной и творческой деятельности обучающихся. 

Результатом станет формирование умения работать с научной литературой, 

привитие навыков исследовательской работы, отработка навыков публичного 

выступления по защите представляемых работ. В качестве еще одного 

«маршрута» реализации археологического компонента на уровне общего 

среднего образования может быть использована авторская программа «Юные 



археологи» М.А. Пучко4. Программа состоит из пояснительной записки, 

примерного учебно-тематического плана, списка примерных тематик занятий, 

Диагностики умений воспитанников, плана археологической экспедиции и 

списка планируемых результатов. Рассчитана программа на два года обучения, 

для средней общей школы. Продолжительность занятий составляет 2 

академических часа два раза в неделю для первого года обучения и 3 

академических часа два раза в неделю для второго года обучения. На второй 

год обучения принимаются учащиеся, успешно освоившие курс первого года 

и прошедшие археологическую практику. Цель программы определяется как 

воспитание разносторонне развитой, социально адаптированной личности 

через историко-краеведческое направление деятельности. Среди 

приоритетных сторон, очевидно являющихся актуальными и сейчас, 

выделяются – гражданственность и патриотизм; физическое здоровье; 

интеллектуально-творческое развитие; доброта и отзывчивость; 

самостоятельность и инициативность; умение работать в коллективе; 

дисциплинированность и трудолюбие.  

На первом году обучения согласно программе «Юные археологи» 

неолиту уделяется внимание в таких темах как: «Неолит» (2 ч), «Памятники 

эпохи неолита на территории Волго-Уралья» (2 ч). Отдельно в большой раздел 

выделена тема «Керамика – как археологический источник», на которую 

выделяется сразу 18 часов (из них 12 ч – практические занятия).  Практические 

занятия по теме керамики включают в себя: определение способа 

орнаментации по артефактам; моделирование керамики из пластилина; 

моделирование керамики из глины; орнаментация смоделированных сосудов; 

реставрация древней керамики: склеивание, гипсование, восстановление 

орнамента. На втором году обучения теме “Неолитическая революция. Неолит 

Среднего Поволжья и Волго-Уральского региона” уделяется внимание в виде 

12 часов, из которых лишь три определены под практические занятия. Не 
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трудно заметить, что теоретический аспект увеличен и превалирует. Правда, в 

теоретический блок входит и повторение прошедшего материала. В качестве 

практических занятий предлагается моделирование керамики по древним 

образцам. 

По окончании второго года обучения, в экспедиционных условиях, 

применяется учебно-тематический план археологической экспедиции. В нем 

12 тем занятий. Один из разделов плана называется «Конкурс «Первобытный 

гончар» (моделирование керамики)», на него отведено 2 практических часа. 

Данный способ работы со школьниками ярко разнообразит учебное 

планирование и поможет развить многие учебные навыки, полученные 

теоретически, или практически, но в кабинетных условиях. 

Основным звеном в обучении археологии является сообщение 

материала по древней истории. В этом случае важную роль играет яркий 

эмоциональный рассказ педагога, т.е. сюжетное повествование о событиях 

древней истории, отличающихся драматизмом. Необходимой и неотъемлемой 

частью является применение наглядных методов, таких как рассказ по 

иллюстрациям, карте, обучение учащихся умению извлекать знания из 

наглядного материала, который должен быть подготовлен педагогом в 

достаточном количестве (керамика, кремневые изделия и т.д.). Должны 

использоваться как индивидуальные, так и групповые формы занятий. 

Необходимо включать практические компоненты в ходе работы с 

археологическим материалом. Среди форм контроля при изучении археологии 

в рамках дополнительного образования можно использовать – устный, 

письменный, реферативный, практический (выполнение практических 

заданий), чтение карт и схем. Итогом должны стать набор знаний (фактов, 

проблематики, закономерностей, владение методами и процедурами), 

сформированность умений (алгоритмы, планирование, комплекс действий, 

самоанализ). Работа должна сопровождаться постоянным наблюдением 

педагога и психодиагностикой. Успешной может считаться только 

полноценные программы, завершенные археологической экспедицией.       



На сегодняшний день преподавание археологи в школе ограничено 

учебным материалом учебника, касаемого истории первобытного общества. 

Внесение аспектов связанных с неолитической керамикой на уроке может 

быть только дозированной и довольно узкой. Поэтому важно обращаться к 

сфере дополнительного образования. Существует несколько методик по 

ведению археологических кружков. Развитие научной мысли в данном 

направлении должно быть продолжено. Это будет способствовать как 

популяризации археологии в массах, так и увеличению общих научных 

навыков среди школьников, приобретению ими интереса к исследованию. Для 

появления новых программ внедрения археологии на уровень 

общеобразовательной школы возможно активное использование материалов 

данной нашей работы.     

 


