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Аннотация. В современных российских образовательных программах по направлению «ар-
хеология» практически не рассматриваются астрономические методы. В статье перечислены 
задачи археологических исследований, решаемые с применением астрономических методов, 
и обоснована необходимость обучения этим методам в профильных вузах в форме дополни-
тельного (факультативного) образования. Анонсирован курс «Астрономия и геодезия в архео-
логии», основанный на многолетнем опыте астроархеологических исследований. Здесь преду-
сматривается использование современных астрономических программ, космических снимков 
и цифровых моделей рельефа. При этом необходима грамотная интерпретация получаемых 
результатов, на что также обращается внимание при обучении. Представлены особенности 
предлагаемого методологического подхода к использованию астрономических методов в ар-
хеологии. Курс предназначен как для археологов, так и астрономов, геодезистов с целью при-
обретения знаний, умений и навыков междисциплинарных исследований по астроархеологии. 
В результате археологи получат комплекс знаний по астрономии, астрономы – изучат специ-
фику работы на археологических объектах. 
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Abstract. Current Russian educational programs in the field of "Archeology" practically do not con-
sider astronomical methods. The tasks of archaeological research solved with the use of astronomical 
methods are listed, and the necessity of teaching these methods in specialized universities in the form 
of additional (optional) education is justified. The course "Astronomy and Geodesy in Archaeology" 
was announced, based on many years of experience in astroarchaeological research. The training 
provides for the use of modern astronomical programs, satellite images and digital terrain models.  
At the same time, a competent interpretation of the results obtained is necessary, which is also paid 
attention to. The features of the proposed methodological approach to the use of astronomical meth-
ods in archaeology are presented. The course is intended for both archaeologists and astronomers, 
geodesists in order to acquire knowledge and skills of interdisciplinary research in astroarchaeology. 
As a result, archaeologists will receive a complex of knowledge in astronomy, astronomers will study 
the specifics of work on archaeological sites. 
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Введение 

В настоящее время в России при обучении по профилю «археология»  
в списке естественнонаучных методов практически отсутствуют астрономиче-
ские методы, а геодезические измерения предназначаются в основном для коор-
динатной привязки археологических объектов.  

При этом в археологии существует направление «астроархеология» (архео-
астрономия) [1], астрономические методы используются многими исследовате-
лями [2–8], но в вузах систематизированного обучения археологов астрономиче-
ским методам не предусматривается. Задачи, связанные с применением астроно-
мических методов, решаются археологами или самостоятельно с использова-
нием современных астрономических программ, или с привлечением астрономов-
профессионалов. Междисциплинарные же исследования требуют от специали-
стов знаний как археологии, так и астрономии.  

Методические аспекты археоастрономических исследований были изло-
жены в 1998 г. археологом Т. М. Потемкиной в соавторстве с астрономом 
В. А. Юревичем [9], ими был обобщен опыт астроархеологических исследова-
ний на Южном Урале и приведены основные астрономические формулы для рас-
четов. В статьях В. Е. Ларичева и др. [2, 3] приводятся результаты астроархеоло-
гических исследований в местности Сундуки (Северная Хакасия), с описанием 
методики работы. В публикациях О. О. Поляковой [10, 11] выполнен обзор аст-
роархеологических методов исследований на примерах памятников Южного 
Урала, предлагается идея обучающей программы по археоастрономии, в том 
числе, в виде онлайн-обучения. Актуальные результаты астроархеологических 
исследований можно найти в журнале Archaeoastronomy and Ancient 
Technologies (www.aaatec.org). 

Все имеющиеся публикации являются научными статьями. Для обучения же 
необходимы систематизация и обобщение наработанного опыта в области астро-
археологии, рассмотрение теоретических вопросов и практических примеров, 
разработка контрольных заданий и других обучающих материалов. 

Астрономия (или геодезическая астрономия) может быть включена как раз-
дел в дисциплину «Естественнонаучные методы в археологии», но, вследствие 
разнообразия и насыщенности содержания этой дисциплины, в ее рамках прак-
тически невозможно дать глубокие знания по применению астрономических ме-
тодов в археологии. 

Оптимальным здесь представляется вариант обучения в виде факультатив-
ного курса или курса повышения квалификации, причем, как для археологов, так 
и для астрономов. 

Мотивация 

Для обеспечения курса заинтересованными слушателями, необходимо опре-
делить основные решаемые задачи с применением астрономических и геодези-
ческих методов в археологических, исторических исследованиях. К таким зада-
чам относятся: 
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 точное ориентирование археологических комплексов по сторонам света; 
 подтверждение/опровержение гипотезы астрономических наблюдений на 

археологических памятниках; 
 изучение организации пространства культовых комплексов в соответ-

ствии с основными астрономическими направлениями; 
 изучение древних обсерваторий; 
 реконструкция процесса строительства сооружений; 
 астрономическое датирование археологических памятников; 
 реконструкция календарных систем; 
 определение ориентации наскальных изображений по сторонам света; 
 расшифровка семантики петроглифов; 
 понимание представлений древних людей об окружающем мире, изуче-

ние археоастрономических знаний. 
Для решения перечисленных задач необходимы соответствующие знания, 

умения и навыки. В теоретическую часть курса входят основы сферической  
и геодезической астрономии, календаристики, математической обработки ре-
зультатов геодезических измерений, а также обобщение большого опыта работы 
на астроархеологических объектах вместе с В. Е. Ларичевым. Практическая 
часть состоит из заданий, составленных по реальным данным. 

В рамках курса предусматривается использование современных астрономи-
ческих программ, космических снимков и цифровых моделей рельефа. При этом 
необходима грамотная интерпретация получаемых результатов: например, при 
датировании с помощью астрономической программы невозможно оценить по-
грешность даты, вызванную погрешностью входных измерительных данных; 
цифровые модели рельефа недостаточно детальны, чтобы обойтись без непо-
средственных геодезических измерений; современные космические снимки хоть 
и обладают высоким разрешением и информативностью, но они не являются 
строго ориентированными картами или планами, по которым можно измерить 
направления и дать заключение об их астрономической значимости.  

Новым направлением астрономических методов в археологии является изу-
чение светотеневой картины на археологическом памятнике, в том числе, работа 
с фотографиями солнечной освещенности объектов, сделанными цифровыми ап-
паратами со встроенными метками точного времени (синхронизированного по 
сигналам ГНСС), в комплексе с астрономическими программами [12–14]. Подоб-
ные практические задания будут также предложены в рассматриваемом курсе. 

Результаты и обсуждение  

Основным результатом разработки курса являются рабочая программа  
и электронный учебно-методический комплекс, рассчитанный, в том числе, и на 
дистанционное обучение. Курс насыщен примерами, контрольными и практиче-
скими заданиями.  

Основное отличие разрабатываемого курса от сложившейся в астроархеоло-
гии практики заключается в ином методологическом подходе, а именно: 
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– предусматривается использование в расчетах экваториальных, а не гори-
зонтальных координат светил (Солнца, Луны, планет и звезд). Экваториальные 
координаты, в отличие от горизонтальных, не зависят от географической широты 
места; 

– горизонтная астрономия, когда высоты точек наблюдения над горизонтом 
малы, рассматривается как частный случай. На пересеченной местности высоты 
могут значительно отличаться от нуля; 

– акцентируется внимание на особенностях пригоризонтной астрономии: 
наблюдение светил в сумерках, астрономическая рефракция; 

– задается априори уровень точности геодезических измерений и вычисле-
ний – 1–3 угловые минуты, обусловленный разрешающей способностью нево-
оруженного глаза человека [15]; 

– обязательно выполняется оценка точности результатов, определяются ис-
точники ошибок и их влияние на результаты (например, положение наблюда-
теля, его рост и др.) [12, 14]; 

– курс содержит практические рекомендации по натурным наблюдениям  
и фотографированию светотеневой картины на памятнике. Это важная информа-
ция оценки астрономической значимости объекта, для анализа семантики петро-
глифов и др. [3, 13]. 

Заключение 

Предлагаемый курс предназначается для дополнительного образования как 
археологов, так и астрономов, геодезистов, с целью приобретения знаний, уме-
ний и навыков междисциплинарных исследований по астроархеологии.  

В результате археологи получат комплекс знаний для решения перечислен-
ных выше задач, астрономы – изучат специфику работы на археологических объ-
ектах. Дополнительные знания для изучения историко-культурного наследия мо-
гут приобрести историки и искусствоведы. 

Предполагается анонсировать разрабатываемый курс в высших образова-
тельных учреждениях и НИИ. 
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