
 



 2 

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины – формирование компетентности студентов в об-
ласти истории археологического изучения Северо-Запада России (в т. ч. – Новгородской 
земли) в контексте основных этапов становления и развития археологической науки в России, 
способствующей выработке ясных научных представлений о современных результатах этого 
изучения.  

Задачи:  
а) ознакомить студентов с основными направлениями истории становления и развития 

археологии в России, с архивными и опубликованными материалами по выявлению и 
изучению археологических памятников на территории современной Новгородской об-
ласти;  

б) выделить и охарактеризовать основные этапы в истории археологического изучения 
Северо-Запада России, показать их особенности в контексте общероссийского развития 
археологии в в рассматриваемый период;  

в) проследить вклад государственных и общественных организаций, частных лиц в изу-
чение памятников археологии, определить основные направления исследований, ме-
тоды работы, установить степень участия и влияния ведущих научных школ и научных 
центров;  

г) показать специфику формирования источниковой базы по памятникам археологии Се-
веро-Запада России, установить уровень их достоверности и информативности; 

д) сформировать у магистрантов способности к научно-исследовательской работе и уме-
ния применять эти навыки в профессиональной деятельности 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Археологическое изучение Северо-Запада России» относится к 
обязательной части учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
направления подготовки 46.04.01 - История и направленности (профилю) «История и архео-
логия» (далее – ОПОП). В качестве входных требований выступают сформированные ранее 
компетенции обучающихся, приобретенные ими в рамках изучения дисциплин «Актуальные 
проблемы источниковедения» и «Актуальные проблемы изучения истории». Освоение учеб-
ной дисциплины является компетентностным ресурсом для дальнейшего изучения следующих 
дисциплин: «Сохранение культурного наследия: теория и практика».   

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения учебной дисци-
плины:  

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2 – способен использовать знания в области отечественной и всеобщей истории в 

прикладных и фундаментальных исследованиях, в педагогической деятельности, критически 
оценивать различные интерпретации прошлого в историографической теории и практике 

Профессиональные компетенции:  
ПК-2 –   Способен использовать углубленные знания по истории и археологии России 

при проведении исследования 
Результаты освоения учебной дисциплины:  

Код и наименование компетен-
ции 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 (индикаторы достижения компетенций)  

ОПК-2 – способен исполь-
зовать знания в области оте-
чественной и всеобщей ис-
тории в прикладных и 

ОПК-2.1 Знать со-
временные под-
ходы к изучению 
исторических 

ОПК-2.2 Уметь 
критически анали-
зировать истори-
ческую 

ОПК-2.3 Владеть 
методами анализа  
историографиче-
ских материалов и 
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Код и наименование компетен-

ции 
Результаты освоения учебной дисциплины 
 (индикаторы достижения компетенций)  

фундаментальных исследо-
ваниях, в педагогической 
деятельности, критически 
оценивать различные ин-
терпретации прошлого в ис-
ториографической теории и 
практике 

процессов с уче-
том специфики 
отдельных аспек-
тов их развития  

информацию и 
синтезировать са-
мостоятельные 
научные выводы в 
форме профессио-
нального нарра-
тива; 
 

их систематиза-
ции, используя 
традиционные и 
инновационные 
подходы класси-
ческой и совре-
менной историо-
графии. 

ПК-2 – способен использо-
вать углубленные знания 
по истории и археологии 
России при проведе-нии 
исследования  

ПК-2.1 Знать ос-
новные историче-
ские события и 
процессы истории 
и археологии Рос-
сии, их даты, при-
чины, ход и след-
ствия, источнико-
вую базу и оценки 
в историографии; 

ПК-2.2 Уметь вы-
являть факторы и 
сравнивать дина-
мику обще-
ственно-полити-
ческого, соци-
ально-экономиче-
ского, культур-
ного развития 
России на протя-
жении истории с 
мировыми про-
цессами, выделять 
общие тенденции 
и региональную 
специфику; 
 

ПК-2.3 Владеть 
способностью 
анализировать 
разнородные 
факты, обобщать 
значительное 
число историче-
ских данных, до-
казывать соб-
ственную точку 
зрения, приводя 
разнообразную 
аргументацию. 

 

4 Структура и содержание учебной дисциплины  

4.1 Трудоемкость учебной дисциплины  
 
4.1.1 Трудоемкость учебной дисциплины для очной формы обучения: 
 

Части учебной дисциплины  Всего Распределение по 
семестрам   
2 семестр 

1. Трудоемкость учебной дисциплины в зачетных единицах 
(ЗЕТ) 

6 6 

2. Контактная аудиторная работа в академических часах (АЧ) 90 90 
3. Курсовая работа/курсовой проект (АЧ) (при наличии)  - - 
4.  Внеаудиторная СРС в академических часах (АЧ) 90 90 
5. Промежуточная аттестация: экзамен (АЧ) 36  36  

 
 
 
 
 
4.1.2 Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения: 
 

Части учебной дисциплины  Всего Распределение по 
семестрам   
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2 се-

местр 
3 се-

местр 
1. Трудоемкость учебной дисциплины в зачетных единицах 

(ЗЕТ) 
6  6 

2. Контактная аудиторная работа в академических часах (АЧ) 20 2 18 
3. Курсовая работа/курсовой проект (АЧ) (при наличии)  - - - 
4.  Внеаудиторная СРС в академических часах (АЧ) 160 - 160 
5. Промежуточная аттестация: экзамен (АЧ) 36  36 

 
 
4.2 Содержание учебной дисциплины  
 
Раздел 1. История российской археологии. 
Тема 1.1 Изучение истории отечественной археологии (историографический об-

зор). Первые попытки научных обобщений по истории отечественной археологии конца XIX 
– начала XX в. Деятельность научных обществ и отдельных исследователей (Н. Мурзакевич, 
А. Пыпин, В. И. Филоненко, Д. Н. Анучин, В. А. Алексеев). Сохранение преемственности в 
развитии археологической науки (С. А. Жебелев, В. А. Городцов, Б. В. Фармаковский). Поли-
тические реалии 20–30-х гг. XX века и развитие отечественной археологии. Новые подходы в 
изучении истории археологической науки в 60–80-е гг. XX века (А. А. Формозов, В. Ф. Ге-
нинг, А. Д. Пряхин). Основные направления в области изучения истории археологии в конце 
XX–XXI веке (А. А. Формозов, Г. С. Лебедев, И. Л. Тихонов, И. В. Тункина, Л. С. Клейн и др.) 

Тема 1.2 Проблемы периодизации истории отечественной археологии. «Политиче-
ская» периодизация истории археологии в трудах В. И. Равдоникаса, М. Г. Худякова, 
А. В. Арциховского). Разработка периодизации истории археологической науки в работах 
А. А. Формозова В. Ф. Генинга, Л. С. Клейна, А. Д. Пряхина. Современные взгляды на перио-
дизацию истории археологии – М. В. Аникович, Г. С. Лебедев, Л. С. Клейн, А. А. Формозов, 
И. В. Тункина, И. Л. Тихонов и др. 

Тема 1.3 История археологической мысли в России. Идеологический взгляд на исто-
рию археологии В. И. Равдоникаса. История археологической мысли через смену функцио-
нальных ролей археологической науки в обществе А. А. Формозова. «Парадигмы» Г. С. Лебе-
дева. Археологическое мышление как аспект российской науки Л. С. Клейна. 

 
Раздел 2. Организация российской археологии, археологи (биографии, портреты), 

школы. 
Тема 2.1 Археология в Российской империи. Пионеры археологии – Зориан Ходаков-

ский, Даниэль Готлиб Мессершмидт, Герард Фридрих Миллер, Иоганн Гмелин, Петер-Симон 
Паллас. У истоков отечественной археологической науки – А. Н. Оленин, Л. А. Перовский, С. 
Г. Строганов, А.С. Уваров. Становление археологии как науки – Д. Я. Самоквасов, Н. Е. Бран-
денбург, А. А. Бобринский, Д. Н. Анучин, А. А. Иностранцев. Важнейшие открытия в архео-
логии – И. Е. Забелин, Н. И. Веселовский, И. С. Поляков, В. В. Хвойка, Н.  Е.  Макаренко. 
Классики русской археологии – Н. П. Кондаков, А. А. Спицын, В. А. Городцов, М. И. Ростов-
цев. 

Тема 2.2 Особенности и научные традиции советской археологии. А. А. Миллер, 
Б. С. Жуков, Б. В. Фармаковский, П. П. Ефименко, Т. С. Пассек, Н. Я. Марр, В. И. Равдони-
кас, А. В. Арциховский, С. А. Семенов, Б. Н. Граков, Б. А. Рыбаков, М. И. Артамонов, 
П. Н. Третьяков, А. П. Окладников, Б. Б. Пиотровский, В. М. Массон, В. Д. Блаватский, 
И. И. Ляпушкин, М. П. Грязнов. 

Тема 2.3 Археология постсоветского времени. Крупнейшие археологические учре-
ждения Российской академии наук – Институт археологии, Институт истории материальной 
культуры, Институт археологии и этнографии Сибирского отделения, Институт истории и ар-
хеологии Уральского отделения (история, структура, экспедиции, научные издания). Архео-
логия в университетах, музеях и иных учреждениях. Продолжение традиций и новации. 
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Раздел 3. История археологического изучения Северо-Запада России (дореволю-
ционный период). 

Тема 3.1 Формирование источниковой базы для изучения истории археологического 
изучения Северо-Запада России. Научный архив Института истории материальной культуры 
РАН (фонды Императорского Русского археологического общества, Императорской Археоло-
гической комиссии, Министерства внутренних дел, личный фонд А. А. Спицына, а также дела 
фонда Государственной академии материальной культуры). Российский государственный ис-
торический архив (фонд директора Санкт-Петербургского археологического института 
Н. В. Калачева). Отдел письменных источников Государственного исторического музея (фонд 
Императорского Московского археологического общества). Отдел письменных источников 
Новгородского государственного объединенного музея-заповедника (фонд Новгородского об-
щества любителей древности, Новгородского музея древностей, а также личные фонды 
Н. Г. Богословского, А. И. Аничкова, В. С. Передольского, С. Н. Орлова и др.). Государствен-
ный исторический архив Новгородской области (личный фонд В. С. Передольского, фонд кан-
целярии новгородского губернатора). Научный архив Отдела изучения проблем археологии 
Новгородской земли ИГУМ НОЦ НовГУ (фонды, А. Ф. Медведева, Б. Д. Ершевского, Г. П. , 
В. В. Милькова, Старорусской археологической экспедиции и др.). Печатные материалы: Нов-
городские губернские ведомости; Санкт-Петербургские губернские ведомости; журналы 
«Москвитянин» и «Северная пчела»; Русский исторический сборник, издаваемый Обществом 
истории и древностей российских; Журнал Министерства внутренних дел; Издания Русского 
археологического общества (Записки, Известия, Отчеты); Известия Общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии; труды Археологических съездов; Археологические 
известия и заметки, издаваемые Московским археологическим обществом; сборники Новго-
родского общества любителей древности и др. 

Тема 3.2. Начальный период археологического изучения древностей Северо-Запада 
России (30-е гг. XVIII – 40-е гг. XIX века). Обследование в 1733 году городища и сопки у 
с. Бронница (Новгородский р-н) участниками Великой Сибирской экспедиции (И. Г. Гмелин, 
Делиль де ла Кроер и Г. Ф. Миллер). Описания отдельных археологических памятников в 
материалах путешествий ученого-энциклопедиста П.-С. Палласа, академика 
Н. Я. Озерецковского. Раскопки 1807 г. в Юрьевом монастыре митрополита Евгения 
(Е. А. Болховитинов). Комплексные исследования древностей Северо-Запада России 
З. Доленга-Ходаковским (1820–1821 гг.). Первые раскопки древнерусских курганов 
(Н. А. Ушаков). 

Тема 3.3 Изучение памятников археологии Северо-Запада России в XIX – первые де-
сятилетия XX века. Подготовка и публикация первой археологической карты Новгородской 
губернии (Р. Г. Игнатьев). Губернские статистические комитеты и археология (Н. Г. Богослов-
ский). Подготовка ко II Археологическому съезду (Санкт-Петербург, 1871 г.). Археолого-ан-
тропологические исследования (А. П. Волкенштейн, Л. К. Ивановский, А. В. Елисеев). Рас-
копки Н. Е. Бранденбурга. Программа Н. И. Веселовского и А. А. Спицына по изучению рус-
ских курганных древностей. Итоги ее выполнения. Раскопки А. А. Спицына и студентов 
Санкт-Петербургского университета. Подготовка к XV археологическому съезду. Указатель 
«О курганах, городищах и жальниках Новгородской губернии» И. С. Романцева. 

 
Раздел 4. История археологического изучения Северо-Запада России (XX – начало 

XXI века). 
Тема 4.1 Изучение памятников археологии Северо-Запада России в 20-30 гг. XX века. 

Археологические раскопки древнерусских погребальных древностей в 20-е гг. XX века 
(В. И. Равдоникас, Б. Г. Кириллов, М. А. Арсакова и др.). Комиссия по учету и охране архео-
логических (палеоэтнологических) памятников Ленинградской области. Палеоэтнологические 
обследования археологических памятников в конце 20-х годов XX века (В. С. Адрианов, 
С. Н. Поршняков, М. И. Артамонов, Г. П. Гроздилов, Е. Н. Корсаков и др.). Археологические 
раскопки Новгородской археологической экспедиции, Новгородского музея и Новгородской 
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секции Института Истории Академии наук СССР. Составление сводов археологических па-
мятников (Н. И. Репников, Н. Н. Чернягин). 

Тема 4.2 История археологического изучения Северо-Запада России во второй по-
ловине XX – начале XXI века. Археологическое изучение поселенческих древностей эпох 
Неолита, Раннего металла, Железного века на территории Новгородской земли (Н. Н. Гурина, 
М. П. Зимина, М. Н. Петров, С. Н. Орлов). Открытие и изучение поселенческих древностей 
второй половины I тыс. н. э. и древнерусской эпохи (С. Н. Орлов, Е. Н. Носов, В. Я. Конецкий, 
В. В. Мильков, А. В. Плохов, И. И. Еремеев, С. Е. Торопов). Археологическое изучение погре-
бальных древностей различных эпох (С. Н. Орлов, Е. Н. Носов, В. Я. Конецкий, В. В. Мильков, 
Б. Д. Ершевский, Л. А. Голубева и др.). Своды археологических памятников (А. В. Успенская 
и М. В. Фехнер,  В. В. Седов). С. Н. Орлов – археолог и педагог. Архитектурно-археологиче-
ские исследования новгородских памятников архитектуры (М. К. Каргер, Вл. В. Седов, С. Н. 
Орлов, Вал. А. Булкин, И. В. Антипов и др.). 

Тема 4.3 История археологического изучения древнерусских городов Северо-Запада 
России. История и результаты археологического изучения Старой Ладоги. Основные этапы 
археологического изучения Новгорода. «Великие» Неревские раскопы в Новгороде. Значение 
находок берестяных грамот. Археологические исследования на Ильинском раскопе в Новго-
роде. Решение Новгородского горисполкома об охране культурного слоя Новгорода (1969). 
Решение горисполкома Старой Руссы об охране культурного слоя Старой Руссы (1970). Тро-
ицкие раскопы в Новгороде – основные этапы и задачи. Охранные раскопки в Новгороде в 
советский период. Охранные раскопки в Новгороде в XXI веке. Основные этапы археологиче-
ского изучения Старой Руссы. Археологическое изучение древнерусских городов Новгород-
ской земли (Демянск, Марево и др.). Основные этапы археологического изучения Пскова. 

 
 
4.3 Трудоемкость разделов учебной дисциплины и контактной работы  
 

Очная форма обучения 
Наименование разделов (тем) учебной 

дисциплины, УЭМ, наличие КП/КР 
Контактная работа (в 

АЧ) 
Вне-
ауд. 
СРС 

(в 
АЧ) 

Формы текущего 
контроля 

Аудиторная в 
т.ч. 

ЛЕК ПЗ ЛР СРС 
Раздел 1. История российской археологии 

Тема 1.1 Изучение истории отече-
ственной археологии (историографи-
ческий обзор) 

2 3 - 3 7 Проблемный семи-
нар (семинар № 1) 

Тема 1.2 Проблемы периодизации ис-
тории отечественной археологии 

2 7 

Тема 1.3 История археологической 
мысли в России 

2 7 

Раздел 2. Организация российской археологии, археологи (биографии, портреты), школы. 
Тема 2.1 Археология в Российской им-
перии 

3 6 - 1 7 презентация и об-
суждение докладов 

(семинар № 2) 
Тема 2.2 Особенности и научные тра-
диции советской археологии 

3 6 1 7 презентация и об-
суждение докладов 

(семинар № 3) 
Тема 2.3 Археология постсоветского 
времени. 

3 3 1 7 Проблемный семи-
нар (семинар № 4) 

Раздел 3. История археологического изучения Северо-Запада России (дореволюционный 
период) 
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Тема 3.1 Формирование источниковой 
базы для изучения истории археологи-
ческого изучения Северо-Запада Рос-
сии 

3 6 - 1 8 презентация и об-
суждение докладов 

(семинар № 5) 

Тема 3.2. Начальный период археоло-
гического изучения древностей Се-
веро-Запада России (30-е гг. XVIII – 
40-е гг. XIX века) 

3 6  1 8 презентация и об-
суждение докладов 

(семинар № 6) 

Тема 3.3 Изучение памятников архео-
логии Северо-Запада России в XIX – 
первые десятилетия XX века 

3 6  1 8 презентация и об-
суждение докладов 

(семинар № 7) 
Раздел 4. История археологического изучения Северо-Запада России (XX – начало XXI 

века) 
Тема 4.1 Изучение памятников архео-
логии Северо-Запада России в 20-30 
гг. XX века 

2 6 - 1 8 презентация и об-
суждение докладов 

(семинар № 8) 
Тема 4.2 История археологического 
изучения Северо-Запада России во 
второй половине XX – начале XXI 
века 

4 6  1 8 презентация и об-
суждение доклада 

(семинар № 9) 

Тема 4.3 История археологического 
изучения древнерусских городов Се-
веро-Запада России 

6 6  1 8 презентация и об-
суждение докладов 

(семинар № 10) 
Промежуточная аттестация  

(ЭКЗАМЕН) - 36 АЧ 
     Экзамен 

ВСЕГО 36 54 - 12 90  
 

4.4 Лабораторные работы и курсовые работы/курсовые проекты  
 
4.4.1 Перечень тем лабораторных работ: 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 
4.4.2 Примерные темы курсовых работ/курсовых проектов:   
Курсовые работы/курсовые проекты не предусмотрены учебным планом. 
 
5 Методические рекомендации по организации освоения учебной дисциплины  
 

№ Темы лекционных занятий (форма проведения)  
 

Трудоем-
кость в 

АЧ  
1.  1.1 Изучение истории отечественной археологии (историографический обзор) 

(информационная лекция) 
2 

2.  1.2 Проблемы периодизации истории отечественной археологии (проблемная 
лекция) 

2 

3.  1.3 История археологической мысли в России (проблемная лекция) 2 
4.  2.1 Становление и развитие археологии как науки в Российской империи (лек-

ция-презентация) 
3 

5.  2.2 Особенности и научные традиции советской археологии (лекция-презента-
ция) 

3 

6.  2.3 Археология постсоветского времени (лекция-презентация) 3 
7.  3.1 Формирование источниковой базы для изучения истории археологического 

изучения Северо-Запада России (информационная лекция) 
3 

8.  3.2. Начальный период археологического изучения древностей Северо-Запада 
России (30-е гг. XVIII – 40-е гг. XIX века) (информационная лекция) 

3 
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9.  3.3 Изучение памятников археологии Северо-Запада России в XIX – первые 
десятилетия XX века (информационная лекция) 

3 

10.  4.1 Изучение памятников археологии Северо-Запада России в 20-30 гг. XX 
века (информационная лекция) 

2 

11.  4.2 История археологического изучения Северо-Запада России во второй поло-
вине XX – начале XXI века (информационная лекция) 

4 

12.  4.3 История археологического изучения древнерусских городов Северо-Запада 
России (информационная лекция) 

6 

 ИТОГО 36 
 

№ Темы практических занятий (форма проведения)   
 

Трудоем-
кость в 

АЧ  
1.  Семинар № 1. Развитие отечественной археологической науки в контексте ис-

тории мировой археологии (проблемный семинар) 
3 

2.  Семинар № 2. Археология и археологи в Российской империи (презентация и 
обсуждение докладов) 

6 

3.  Семинар № 3. Особенности и научные традиции советской археологии (презен-
тация и обсуждение докладов) 

6 

4.  Семинар № 4. Археология постсоветского времени (проблемный семинар) 3 
5.  Семинар № 5. Основные виды источников по истории археологического изуче-

ния Северо-Запада России: архивы и печатные издания (презентация и обсуж-
дение докладов) 

6 

6.  Семинар № 6. Изучение древностей Северо-Запада России: первые шаги (30-е 
гг. XVIII – 40-е гг. XIX века) (презентация и обсуждение докладов) 

6 

7.  Семинар № 7. Учет, выявление, раскопки памятников археологии Северо-За-
пада России  в XIX – первые десятилетия XX века  (презентация и обсужде-
ние докладов) 

6 

8.  Семинар № 8. Организация археологических исследований в 20-30 гг. XX века 
(презентация и обсуждение докладов) 

6 

9.  Семинар № 9. Основные направления археологических исследований Северо-
Запада России во второй половине XX – начале XXI века (презентация и об-
суждение докладов) 

6 

10.  Семинар № 10. Археология древнерусских городов Северо-Запада России (пре-
зентация и обсуждение докладов) 

6 

 ИТОГО 54 
 
Рекомендации к проведению практических занятий.   
5.1 Проблемный  семинар 
Проведение семинаров с использованием проблемной ситуации ставит целью увели-

чить способы активного постижения учебного материала, что позволяет в итоге повысить мо-
тивацию обучения магистрантов. В ходе работы на семинаре студент должен продемонстри-
ровать высокую степень активности, полноту и количество правильных ответов на вопросы, 
умение выделять главное, систематизировать и анализировать информацию, формулировать 
выводы, знание существующих точек зрения на поставленную проблему. 

а) Семинар № 1. Тема: Развитие отечественной археологической науки в контексте ис-
тории мировой археологии (темы 1.1-1.3)  
Вопросы для обсуждения проблемы: 

1. Проявлялись ли на российской почве общеевропейские течения археологической 
мысли и если проявлялись, то в порядке ли заимствования из западных стран или кон-
вергентно, самостоятельно? 

2. Отличалось ли движение археологической мысли в России от аналогичных западных 
течений и чем были вызваны эти отличия? 



 9 

3. Имелись ли в России самобытные течения археологической мысли, которых на Западе 
не было? 
 
б) Семинар № 4. Тема:  Археология постсоветского времени (тема 2.3) 

Вопросы для обсуждения проблемы: 
1. Организационная структура археологической науки в Российской Федерации; 
2. Охранная археология – наука или бизнес? 
3. Сохранится ли археология как наука? Нужна ли она нашему современному обществу и 

его властям? 
 

5.2 Семинар – презентация и обсуждение докладов: 
При проведении семинаров рекомендуется использовать итоги самостоятельного изу-

чения магистрантами той или иной темы. Доклад рекомендуется представлять в виде презен-
тации, сделанной с помощью программы POWERPOINT. Семинар такого рода состоит из двух 
основных этапов: доклад с презентацией и затем последующее обсуждение докладов с препо-
давателем и студенческой аудиторией. Допускается участие в подготовке заданий групповое 
участие магистрантов (по 2-3 человека). В процессе обсуждения выявляются наиболее силь-
ные и слабые стороны подготовленных докладов, общим мнением выбираются самые резуль-
тативные из представленных презентаций. 

 
а) Семинар № 2. Археология и археологи в Российской империи  (тема 2.1)  

Примерные темы для докладов: 
1. Пионеры археологии – Зориан Ходаковский, Даниэль Готлиб Мессершмидт, Герард 

Фридрих Миллер, Иоганн Гмелин, Петер-Симон Паллас; 
2. У истоков отечественной археологической науки – А. Н. Оленин, Л. А. Перовский, С. Г. 

Строганов, А.С. Уваров; 
3. Становление археологии как науки – Д.Я. Самоквасов, Н. Е. Бранденбург, А. А. 

Бобринский, Д. Н. Анучин, А. А. Иностранцев; 
4. Важнейшие открытия в археологии – И. Е. Забелин, Н. И. Веселовский, И. С. Поляков, 

В.В. Хвойка, Н. Е. Макаренко; 
5. Классики русской археологии – Н. П. Кондаков, А.А. Спицын, В.А. Городцов, М. И. 

Ростовцев;  
6. Императорская Археологическая комиссия – первое государственное археологическое 

учреждение; 
7. Археологические общества в дореволюционной России; 
8. Основные археологические издания Российской империи. 

 
б) Семинар № 3. Особенности и научные традиции советской археологии (тема 2.2)  

Примерные темы для докладов: 
1. Археология на переломе эпох: развитие научных направлений, традиции и новации; 
2. Археологи – «передатчики традиций» (А. А. Миллер, Б. С. Жуков, Б. В. Фармаковский, 

П. П. Ефименко, Т. С. Пассек); 
3. Основатели «марксисткой археологии» (Н. Я. Марр, В. И. Равдоникас, А.В. Арцихов-

ский, С. А. Семенов, Б. Н. Граков); 
4. «Искатели национальных корней» – Б.А. Рыбаков, М. И. Артамонов, П. Н. Третьяков; 
5. Исследования «национальных окраин» (А. П. Окладников, Б. Б. Пиотровский, В. М. 

Массон); 
6. Организация археологической науки и история учреждений в довоенный период; 
7. Археологи и политические репрессии 30-х гг. XX века; 
8. Организация археологической науки и история учреждений в послевоенный период; 
9. Основные археологические издания советского времени. 
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в) Семинар № 5. Основные виды источников по истории археологического изучения 
Северо-Запада России: архивы и печатные издания (тема 3.1)  
Примерные темы для докладов: 

1. Основные источники по истории археологического изучения Новгородской земли в до-
революционный период; 

2. Основные источники по истории археологического изучения Новгородской земли в со-
ветский период; 

3. Основные источники по истории археологического изучения Новгородской земли в 
постсоветский период; 

4. Периодическая печать как источник по истории новгородской археологии; 
5. Паспортизация памятников археологии как источник по истории археологического изу-

чения Новгородской земли.  
 
г) Семинар № 6. Изучение древностей Северо-Запада России: первые шаги (30-е гг. 

XVIII – 40-е гг. XIX века) (тема 3.2)  
Примерные темы для докладов: 

1. Исследование новгородских археологических древностей академическими учеными в 
XVIII веке (Г. Ф. Миллер, Делиль де ла Кроер, И. Г. Гмелин, П. И. Кёппен, П.-С. Пал-
лас, Н. Я. Озерецковский); 

2. Первые раскопки и попытка осмысления новгородских археологических древностей 
(З. Доленга-Ходаковский; 

3. Церковная археология (Е. А. Болховитинов); 
4. Первые раскопки древнерусских курганов (Н. А. Ушаков). 

 
д) Семинар № 7. Учет, выявление, раскопки памятников археологии Северо-Запада 

России  в XIX – первые десятилетия XX века (тема 3.3)  
Примерные темы для докладов: 

1. Сбор и систематизация сведений по памятникам археологии Новгородской земли; 
2. Первая археологическая карта Новгородской губернии (Р. Г. Игнатьев); 
3. Р. Г. Игнатьев – большой знаток новгородских древностей; 
4. Н. Г. Богословский – известный краевед, создатель Новгородского музея, исследова-

тель археологических древностей; 
5. Археолого-антропологические исследования Новгородской земли в 70-е гг. XIX века; 
6. А. А. Спицын и изучение новгородских археологических древностей; 
7. Изучение и систематизация археологических памятников в Новгородской губернии 

накануне XV археологического съезда. 
 
е) Семинар № 8. Организация археологических исследований в 20-30 гг. XX века 

(тема 4.1)  
Примерные темы для докладов: 

1. Археологические раскопки древнерусских погребальных древностей в 20-е гг. XX века 
(В. И. Равдоникас, Б. Г. Кириллов, М. А. Арсакова и др.); 

2. Палеоэтнологические обследования археологических памятников в конце 20-х годов 
XX века; 

3. Археологические раскопки Новгородской археологической экспедиции и Новгород-
ского музея на территории Новгородской области в конце 20-х гг. – начале 30-х гг. XX 
века; 

4. Археологические раскопки культурного слоя Новгорода и Старой Руссы в 30-е гг. XX 
века; 

5. Археологические раскопки экспедиций Новгородской секции Института Истории Ака-
демии наук СССР; 

6. Составление сводов археологических памятников (Н. И. Репников, Н. Н. Чернягин). 
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ж) Семинар № 9. Основные направления археологических исследований Северо-За-
пада России во второй половине XX – начале XXI века (тема 4.2)  
Примерные темы для докладов: 

1. Археологическое изучение поселенческих древностей эпох Неолита, Раннего металла, 
Железного века на территории Новгородской земли (Н. Н. Гурина, М. П. Зимина, 
М. Н. Петров, С. Н. Орлов); 

2. Открытие и изучение поселенческих древностей второй половины I тыс. н. э. и древне-
русской эпохи (С. Н. Орлов, Е. Н. Носов, В. Я. Конецкий, В. В. Мильков, А. В. Плохов, 
И. И. Еремеев, С. Е. Торопов); 

3. Археологическое изучение погребальных древностей различных эпох (С. Н. Орлов, 
Е. Н. Носов, В. Я. Конецкий, В. В. Мильков, Б. Д. Ершевский, Л. А. Голубева и др.); 

4. Своды археологических памятников (В.В. Седов); 
5. С. Н. Орлов – археолог и педагог; 
6. Архитектурно-археологические исследования новгородских памятников архитектуры 

(М. К. Каргер, Вл. В. Седов, С. Н. Орлов, Вал. А. Булкин, И. В. Антипов и др.). 
 
з) Семинар № 10. Археология древнерусских городов Северо-Запада России (тема 4,3)  

Примерные темы для докладов: 
1. «Великие» Неревские раскопы в Новгороде; 
2. Значение находок берестяных грамот в Новгороде; 
3. Археологические исследования на Ильинском раскопе в Новгороде; 
4. Троицкие раскопы – основные этапы и задачи; 
5. Охранные раскопки в Новгороде в советский период; 
6. Охранные раскопки в Новгороде в XXI веке; 
7. Основные этапы археологического изучения Старой Руссы; 
8. Археологическое изучение древнерусских городов Новгородской земли. 
9. Основные этапы археологического изучения Пскова. 
10. Археологическое изучение Старой Ладоги: основные результаты. 
 
5.3 Дополнительная литература для подготовки к семинарским занятиям: 

 
• Археологическое изучение Новгорода. М., 1978. 
• Археология Новгородской земли. Вып. 1: библиогр. указ. / сост. Е. В. Торопова, Е. Е. 

Фролова. Великий Новгород, 2007. (Bibliotheca Archaeologica Novgorodiana); 
• Быстров М. Остатки старины близ Передольского погоста Лужского уезда С.–Петер-

бургской губ. (описание курганов и кладбищ этой местности) / сост. М. Быстров // Из-
вестия русского археологического общества. – СПб., 1879. – Т. 9, вып. 4. – С. 381–410. 

• Гайдуков П. Г. 1932 год – начало планомерного археологического изучения Новго-
рода / П. Г. Гайдуков // Новгородские археологические чтения : материалы науч. 
конф., посвящ. 60-летию археол. изуч. Новгорода и 90-летию со дня рождения основа-
теля Новгор. археол. экспедиции А. В. Арциховского, Новгород, 28 сент. – 2 окт. 1992 
г. / под ред. В. Л. Янина, П. Г. Гайдукова. – Новгород, 1994. – С. 35–53. 

• Генинг В. Ф. Очерки по истории советской археологии : У истоков формирования 
марксистских теоретических основ советской археологии, 20-е – первая половина 30-х 
гг. / В. Ф. Генинг. – Киев : Наук. думка, 1982. – 225 с. 

• Данько Т. А. Обзор личного фонда В. С. Передольского Государственного архива 
Новгородской области / Т. А. Данко // Новгородское общество любителей древности и 
краеведческие традиции : (материалы конф., посвящ. 100-летию образования обще-
ства, 25 мая 1994 г.). – Новгород, 1994. – С. 35–45. 

• Жебелев С. А. Археолог–энтузиаст (памяти А. А. Спицына) / С. А. Жебелев // Совет-
ская археология. – М. ; Л. : 1948. – № 10. – С. 9–12. 

• Жебелев С. А. Введение в археологию. Ч. 1 : История археологического знания / С. А. 
Жебелев. – Пг. : Наука и школа, 1923. – 199 с. 
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• Жервэ Н. Н. Деятельность новгородских краеведов–археологов по изучению и охране 
памятников древности во II половине XIX в. / Н. Н. Жервэ // Российская археология. – 
1992. – № 3. – С. 225–235. 

• Жервэ Н. Н. Деятельность Новгородского общества любителей древностей по охране 
и археологическому изучению памятников новгородской старины (1908 – 1930 гг.) / 
Н. Н. Жервэ // Новгород и Новгородская земля. История и археология : (тез. науч.-
практ. конф). – Новгород, 1988. – [Вып. 1]. – С. 111–114. 

• Жервэ Н. Н. Пятнадцатый археологический съезд / Н. Н. Жервэ // Советская археоло-
гия. – 1992. – № 1. – С. 245–254. 

• Зализняк, А.А. Берестяные грамоты из раскопок 2010 г. в Новгороде и Старой Руссе 
[Текст] / А.А. Зализняк, Е.В. Торопова, В.Л. Янин // Вопросы языкознания. – 2011. – 
№ 4. – С. 3-19. 

• Зимина М. П. Искусство каменного века. М., 1992 (в соавт. с Д.А. Крайновым, С.В. 
Ошибкиной); Каменный век бассейна р. Мсты // Этнологический альманах Россий-
ский этнограф. Вып. 16. М., 1993; 

• Клейн Л. С. История российской археологии: учения, школы и личности. Том 1. Об-
щий обзор и дореволюционное время. – СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2014. – 704 с.: ил. 

• Клейн Л. С. История российской археологии: учения, школы и личности. Том 2. Ар-
хеологи советской эпохи. – СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2014. – 640 с.: ил. 

• Клейн Л. С. Парадигмы и периоды в истории отечественной археологии // Санкт-Пе-
тербург и отечественная археология : историогр. очерки. – СПб. : [С.-Петерб. гос. ун-
т], 1995. – С. 173–183. – (Труды семинара «Проблемы истории и историографии ар-
хеологической науки» ; вып. 1). – Рец. на кн. : Лебедев Г. С. История отечественной 
археологии. 1700 – 1971 гг. / Г. С. Лебедев. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992. – 
464 с. 

• Ковалев Б. Н. От новгородского "гестапо" до Вашингтонского университета / Б. Н. 
Ковалев // Прошлое Новгорода и Новгородской земли : материалы науч. конф., 11 – 
13 нояб. [1999 г.]. – Великий Новгород, 1999. – Ч. 1. – С. 141–148. 

• Коваленко Г. М. Следственное дело № 76 / Г. М. Коваленко // Новгородское общество 
любителей древности и краеведческие традиции : (материалы конф., посвящ. 100-ле-
тию образования общества, 25 мая 1994 г.). – Новгород, 1994. – С. 134–144. 

• Коваленко Г. М. "Черносотенный" профессор / Г. М. Коваленко, Г. К. Маркина // Нов-
город. – 1990. – 30 окт. – С. 4–5. 

• Колчин Б. А. Археологии Новгорода 50 лет / Б. А. Колчин, В. Л. Янин // Новгород-
ский сборник : 50 лет раскопок Новгорода. – М. : Наука, 1982. – С. 3–137. 

• Конецкий В.Я. К вопросу о формировании культуры длинных курганов // Новгород и 
Новгородская земля. История и археология. Вып. 11.  Новгород, 1997. 

• Конецкий В.Я. Некоторые вопросы исторической географии Новгородской земли в 
эпоху средневековья // Новгородский исторический сборник. Вып. 3 (13). Л., 1989. С. 
3-19. 

• Конецкий В.Я. Славянская колонизация Приильменья в отечественной исторической 
и археологической литературе  // Новгород и Новгородская земля. История и археоло-
гия. Вып. 12. Новгород, 1998. С. 226-241. 

• Конецкий В.Я. Этнокультурные процессы второй половины I тыс. н. э. на Северо-За-
паде: итоги и перспективы изучения // У истоков русской государственности. К 30-
летию археологического изучения Новгородской Рюрикова Городища и Новгород-
ской областной археологической экспедиции. СПб., 2007.   

• Куза А.В. Древнерусские городища X-XIII вв. Свод археологических памятников. М., 
1996.  

• Лебедев Г. С. Археологическое изучение Новгородской земли // Новгородский исто-
рический сборник. Л. : Наука. Ленинградское отделение, 1982. Вып. 1 (11). С. 15-42 
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• Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700 – 1971 гг. – СПб. : Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 1992. – 464 с. 

• Макаров Н.А., Беляев Л.А. Энговатова А.В. Археология в современной России: пер-
спепктивы и задачи // Российская археология. 2015. № 2.  

• Носов Е. Н. Комплекс археологических памятников в долине р. Белой в контексте 
древней истории Северо-Запада России (итоги и перспективы изучения) / Е. Н. Носов, 
В. Я. Конецкий, А. Ю. Иванов // У истоков Новгородской земли : Любытин. археол. 
сб. – Любытино, 2002. – Вып. 1. – С. 5–66. 

• Носов Е. Н. Современные археологические данные по варяжской проблеме на фоне 
традиций русской историографии // Раннесредневековые древности Северной Руси и 
её соседей.  СПб.,  1999. 

• Носов Е.Н. Новгородское (Рюриково) городище. Л., 1990. 
• Носов Е.Н. Проблемы изучения погребальных памятников Новгородской земли // 

Новгородский исторический сборник. Вып. 1 (11). Л., 1982.  
• Носов Е.Н., Горюнова В.М., Плохов А.В. Городище под Новгородом и поселения Се-

верного Приильменья (новые материалы и исследования). СПб., 2005. 
• Объекты культурного наследия Новгородской области. Памятники археологии. Вели-

кий Новгород, 2012. 
• Пряхин А. Д. История отечественной археологии / А. Д. Пряхин. – Воронеж : Воро-

неж. гос. ун-т, 2005. – Ч. 1 : Русская дореволюционная археология. – 185 с. 
• Пряхин А. Д. История советской археологии (1917 – середина 30-х гг.) / А. Д. Пряхин. 

– Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. – 284, [2] с. с портр. 
• Репников Н. И. Жальники Новгородской земли. (Материалы к вопросу о расселении 

славян по области). – [М.], 1931. – 24 с. : 1 карт. 
• Романцев И. С. О курганах, городищах и жальниках Новгород-ской губернии. Алфа-

витный указатель селений, при которых находятся археологические памятники, с 
кратким описанием последних. – Новгород : Губ. тип., 1911. – VIII, 126 с. 

• Седов В. В. Новгородские сопки. – М. : Наука, 1970. – 57 с. – (Свод археологических 
источников; вып. Е1–8, [1]). 

• Спицын А. А. Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом 
отношении. 6 : Новгородская губ. – [СПб., 1897]. – 57 с. 

• Спицын А. А. Сопки и жальники. – [СПб.] : Тип. И. Н. Скороходова, [1899]. – 14 с., 
ил. 

• Спицын А. А. Старейшие русские могильники в Новгородской области // Известия 
Императорской Археологической Комиссии. – СПб., 1905. – Вып. 15. – С. 1–5. 

• Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербургском университете : историогр. очерки / 
И. Л. Тихонов. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 332 с. 

• Тищенко А. В. Его работы. Статьи о нем / А. В. Тищенко. – [Пг. : Тип. М. А. Алексан-
дрова, 1916]. – 120 с. : ил. 

• Торопова Е. В. Археолого-антропологические исследования Новгородской земли // 
Археологические вести. – Вып. 16. – M. : Наука, 2009. 

• Торопова Е. В. История археологического изучения Новгородской земли (30-е гг. 
XVIII - начало XX века) : учеб. пособие / Е. В. Торопова ; Новгород. гос. ун-т им. Яро-
слава Мудрого. - Великий Новгород, 2016. - 207, [1] с. : ил. 

• Торопова Е. В. Первые мероприятия по сохранению археологического наследия на 
Северо-Западе России во второй половине 1920-х гг. // Археология и история Пскова 
и Псковской земли. 2014. № 29 (59). С. 455-460.  

• Торопова Е. В. Формирование источниковой базы по памятникам археологии Новго-
родской области (вторая половина XIX века) // Археология Пскова и Псковской 
земли: семинар им. акад. В. В. Седова: материалы LIII заседания, (10-13 апр. 2007 г.). 
– Псков, 2008. 
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• Торопова Е.В. Начальный период археологического изучения древностей Новгород-
ской земли Новгородской земли (30-е гг. XVIII - 40-е гг. XIX в.) // Новгород и Новго-
родская земля. История и археология [материалы науч. конф., Великий Новгород, 27-
29 янв. 2007 г.]. – Вып. 21. – Великий Новгород, 2007. 

• Торопова Е. В. «О значении археологических раскопок для истории славян ильмен-
ских» – рукопись А. С. Уварова из фондов ОПИ ГИМ / Е. А. Торопова // Новгород и 
Новгородская земля. История и археология : (матер. науч. конф.) Новгород, 27 – 29 
янв. 2004. – Великий Новгород, 2004. – Вып. 18. – С. 242–246. 

• Торопова Е. В. А. А. Спицын и археологические исследования в Новгородской губер-
нии (К 140-летию со дня рождения) / Е. В. Торопова // Прошлое Новгорода и Новго-
родской земли : материалы науч. конф., 11 – 13 ноября 1998 г. – Новгород, 1998. – 
С. 44–46. 

• Торопова Е. В. Археологическое изучение Новгородской земли в начале XX в.: указа-
тель памятников археологии И. С. Романцева / Е. В. Торопова // Вестник Новгород-
ского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Сер. : Гуманитарные 
науки. – 2006. – № 38. – С. 24–27. 

• Торопова Е. В. Большой знаток новгородских древностей / Е. В. Торопова // Чело. – 
1999. – № 2. – С. 75–77. 

• Торопова Е. В. Из истории археологического изучения Новгородской земли (Руф Гав-
рилович Игнатьев, 1819 – 1886) / Е. В. Торопова // Новгород и Новгородская земля. 
История и археология : (матер. науч. конф.) Новгород, 26 – 28 янв. 1999 г. – Новгород, 
1999. – Вып. 13. – С. 337–342. 

• Торопова Е. В. О возобновлении Новгородского общества любителей древности / 
Е. В. Торопова, С. В. Трояновский // Археологические вести. – СПб. : Дмитрий Була-
нин, 2001. – № 8. – С. 334–335. 

• Торопова Е. В. Перспективы археологического изучения Старой Руссы / Е. В. Торо-
пова // Прошлое Новгорода и Новгородской земли : материалы науч. конф., 11 – 13 
нояб. [1999 г.]. – Великий Новгород, 1999. – Ч. 1. – С. 23–27. 

• Торопова Е. В. У истоков археологического изучения Новгородской земли / Е. В. То-
ропова // Новгород и Новгородская земля. История и археология : (материалы науч. 
конф., Новгород, 27 – 29 янв. 1998). – Новгород, 1998. – Вып. 12. – С. 334–337. 

• Торопова, Е.В. Модель распространения и мощности культурного слоя Старой Руссы 
[Текст] / Е.В. Торопова, И.А. Воронков // Вестник Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого. – 2011. – № 63. – С. 66-70.  

• Торопова, Е.В. Очень старая Старая  Русса [Текст] // Родина. – 2012. – № 9. –С. 48-51. 
• Формозов А.А. Историография русской археологии на рубеже  XX-XXI веков (обзор 

кн., вышедших в 1997-2003 гг.). Курск., 2004.  
• Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические 

очерки. М., 2006. 
• Формозов, А.А. Статьи разных лет / С.П. Щавелев; А.А. Формозов .— 4-е изд., стер. 

— Москва : ФЛИНТА, 2021 . 
• Чернягин Н. Н. Длинные курганы и сопки // Этногенез восточных славян. – М. ; Л. : 

Изд-во Акад. наук, 1941. – № 6. – С. 93–149. – (Материалы и исследования по архео-
логии СССР ; № 6, т. 1).  

• Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. - М. : Языки славян.культур, 
2008. - 395,[3]с 

 
5.4 Вопросы для самоконтроля 

1. Кто из отечественных исследователей занимался изучением истории археологической 
науки? 

2. Чем вызваны разные подходы к изучению истории археологии в разные исторические 
периоды? 
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3. Чем обусловлены различные подходы к проблеме периодизации истории отечествен-
ной археологии? 

4. Как развивалась археологическая мысль в России? Оказывалось ли на нее какое-либо 
влияние? 

5. К какому времени относится становление археологической науки в России? 
6. Одинаковое ли внимание в различные периоды уделялось развитию классической (ан-

тичной) археологии и славяно-русской? 
7. Когда и где были образованы первые археологические общества и музеи? 
8. Какую роль в истории отечественной археологии сыграли Археологические съезды? 

Сколько их готовилось и сколько состоялось? 
9. Какое внимание уделялось проблеме охраны археологических древностей в Россий-

ской империи? 
10. Каковы особенности развития советской археологии? 
11. Можно ли говорить о преемственности относительно археологии дореволюционной и 

советской? 
12. Основные направления развития археологии в постсоветское время. Какие вы знаете 

главные научные центры? 
13. Какие вы знаете основные периоды археологического изучения Новгородской земли? 
14. Назовите первых исследователей новгородских археологических древностей. 
15. Проводились ли археологические исследования на территории современной Новгород-

ской области в 20-30-е гг. XX века? 
16. Какие виды памятников изучались советскими археологами? 
17. Дайте оценку раскопок древнерусских городов. 
18. Ведутся ли сегодня археологические исследования в Новгороде и Новгородской обла-

сти? 
 
 

6 Фонд оценочных средств учебной дисциплины  
Фонд оценочных средств представлен в Приложении А. 
   
7 Условия освоения учебной дисциплины  
 
7.1 Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методического обеспечение учебной дисциплины представлено в Приложении 

Б. 
 
 

 
7.2 Материально-техническое обеспечение 

 
Наименование программного продукта Обоснование для использования (лицензия, до-

говор, счёт, акт или иное) 
Дата вы-

дачи 
Антиплагиат. Вуз.* Договор №05//ЕП(У)24-ВБ 18.01.2024 
MS Office 365 Безвозмездно передаваемое ВУЗам - 
Adobe Acrobat свободно распространяемое - 
Teams Входит в состав MS Office 365 - 
Skype свободно распространяемое - 
Zoom свободно распространяемое - 
"Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Education Renewal. 
250-499 Node I year License" /1 год * 

Договор №294/ЕП(У)25-ВБ 13.09.2023 

Astra Linux Special Edition* 195200041-alse-1.7-client-base_orel-x86_64-0-14211 09.12.2022  
Astra Linux Special Edition* 195200041-alse-1.7-client-base_orel-x86_64-0-12617 21.11.2022 
Astra Linux Special Edition* 195200041-alse-1.7-client-max-x86_64-0-11416 26.10.2022 
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Наименование программного продукта Обоснование для использования (лицензия, до-
говор, счёт, акт или иное) 

Дата вы-
дачи 

Astra Linux Special Edition* 195200041-alse-1.7-client-base_orel-x86_64-0-9651 28.09.2022 
Astra Linux Special Edition* 195200041-alse-1.7-client-base-x86_64-0-8801 07.09.2022 
Astra Linux Special Edition* 195200041-alse-1.7-client-base-x86_64-0-8590 01.09.2022 
Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic 
Learning Enviroment)  

свободно распространяемое  

* отечественное производство 

* отечественное производство 
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Приложение А 
(обязательное) 

Фонд оценочных средств 
учебной дисциплины «Археологическое изучение Северо-Запада России» 

 
1 Структура фонда оценочных средств  
Фонд оценочных средств состоит их двух частей:  
а) открытая часть - общая информация об оценочных средствах (название оценочных 

средств, проверяемые компетенции, баллы, количество вариантов заданий, методические ре-
комендации для применения оценочных средств и пр.), которая представлена в данном доку-
менте, а также те вопросы и задания, которые могут быть доступны для обучающегося;   

б) закрытая часть - фонд вопросов и заданий, которая не может быть заранее доступна 
для обучающихся (например, вопросы к итоговым тестам и пр.) и которая хранится на ка-
федре. 

 
2 Перечень оценочных средств текущего контроля и форм промежуточной атте-

стации 
 

№ Оценочные средства для 
текущего  контроля 

Разделы (темы) учебной дисциплины Баллы  Проверяемые 
компетенции 

1 
 

Проблемный семинар (се-
минар №1) 

Темы 1.1-1.3 25 ОПК-2, ПК-2 

Проблемный семинар (се-
минар № 4) 

Тема 2.3 25 

2 Презентация и обсуждение 
докладов (семинар № 2) 

Тема 2.1 25 

Презентация и обсуждение 
докладов (семинар № 3) 

Тема 2.2 25 

Презентация и обсуждение 
докладов (семинар № 5) 

Тема 3.1 25 

Презентация и обсуждение 
докладов (семинар № 6) 

Тема 3.2 25 

Презентация и обсуждение 
докладов (семинар № 7) 

Тема 3.3 25 

Презентация и обсуждение 
докладов (семинар № 8) 

Тема 4.1 25 

Презентация и обсуждение 
докладов (семинар № 9) 

Тема 4.2 25 

Презентация и обсуждение 
докладов (семинар № 10) 

Тема 4.3 25 

Промежуточная аттестация   
 Экзамен 50 ОПК-2, ПК-2 
 ИТОГО  300  

 
3 Рекомендации к использованию оценочных средств  
 
1) Проблемный семинар 
Подготовка студента к семинарским занятиям является одним из видов текущего кон-

троля и оценки его знаний, умений и навыков. 
 

Критерии оценки  Количество 
вопросов 

Степень активности студента на семинарском занятии, степень участия в об-
суждении 

2 семи-
нара по 
три Количество ответов на вопросы, полнота охвата темы 
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Умение выделять главное, систематизировать и анализировать информацию, 
формулировать выводы 

проблем-
ных во-
проса Знание существующих в историографии точек зрения на поставленную про-

блему, аргументированность точки зрения 
 
 
2) Семинар – презентация и обсуждение докладов 
В процессе презентации и обсуждения докладов студенты демонстрируют навыки про-

ведения самостоятельного исследования и разбирается проблематика, предложенная к само-
стоятельному изучению с использованием учебной и научной литературы. 

 
Критерии оценки Количество 

вариантов 
заданий 

Количество 
вопросов 

Степень охвата темы, оригинальность, самостоятельность исследо-
вания при подготовке доклада 

29 1 

Умение выделять главное, систематизировать и анализировать ин-
формацию, формулировать выводы 
Знание существующих в историографии точек зрения на поставлен-
ную проблему, аргументированность точки зрения. 
Умение соблюдать регламент, качество презентации, 
Степень активности студента на семинарском занятии, степень уча-
стия в обсуждении 

  

 
3) Экзамен  
Экзамен является средством семестрового оценочного контроля при освоении 

дисциплины «Археологическое изучение Северо-Запада России». Экзамен проводится в 
устной форме и  предполагает 2 вопроса, проверяющие усвоение дидактических единиц из 
всех разделов курса.  

Отвечая на экзамене, студенты не должны ограничиваться материалом учебника. Они 
обязаны показать знание источников, монографий и других специальных работ, в первую 
очередь тех, что были изучены и законспектированы ими при подготовке к семинарским 
занятиям. 

Критерии оценки  Количество 
вариантов 

заданий 

Количество 
вопросов  

Полнота,  правильность и аргументированность ответа 14 2 
Умение обобщать и анализировать информацию, выделять главное 
и второстепенное, формулировать выводы 
Степень понимания причинно-следственных связей 
Степень освоения специальной терминологии 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Археологическое изучение Северо-Запада 

России»: 
1 Основные направления изучения истории археологической науки. 
2 А. А. Формозов, Г. С. Лебедев и Л.  С. Клейн – три вектора в изучении проблем истории 

отечественной археологии. 
3 Периодизация истории российской археологии. 
4 В. И. Равдоникас, В. Ф. Генинг, М. В. Аникович – общее и различное во взглядах на про-

блему периодизации истории отечественной археологии. 
5 Развитие археологической мысли в России. 
6 «Парадигмы» Г. С. Лебедева, «образ науки» Н. И. Платоновой, «движение археологиче-

ской мысли» Л. С. Клейна. 
7 Становление и основные направления археологической науки в Российской империи. 
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8 Зориан Ходаковский, А. С. Уваров, В. В. Хвойка, А.А. Спицын – общие цели, разные 
эпохи. 

9 Советская археологическая школа – преемственность, организация и достижения. 
10 Б. В. Фармаковский, Б. А. Рыбаков, Б. Б. Пиотровский – роль в развитии советской архео-

логии. 
11 Источники для изучения истории археологического изучения Новгородской земли. 
12 Основные государственные архивы, в которых хранятся материалы по истории археологи-

ческого изучения Новгородской земли. 
13 У истоков археологического изучения Новгородской земли (30-е гг. XVIII – 40-е гг. XIX 

века); 
14 Первые исследователи археологических древностей Новгородской земли (Зориан Хода-

ковский, Р. Г. Игнатьев, Н. Г. Богословский, Л. К. Ивановский и др.). 
15 Археолого-антропологические исследования второй половины XIX века. 
16 Археология Новгородской земли и XV археологический съезд в Новгороде. 
17 Основные направления археологических исследований на территории современной Нов-

городской области в 20-30 гг. XX столетия. 
18 Н. И. Репников, Н. Н. Чернягин – составители сводов жальников, сопок и курганов. 
19 Основные этапы археологического изучения Новгородской земли во второй половине XX 

– начале XXI века. 
20 С. Н. Орлов – археолог, подвижник, педагог – судьба ученого. 
21 Основные этапы археологического изучения Новгорода. 
22 Новгородская археологическая экспедиция – прошлое и настоящее. 
23 Основные этапы археологического изучения Старой Руссы. 
24 А. Ф. Медведев: путь ученого (Новгород – Городец – Старая Русса – Новгород). 
25 Основные этапы археологического изучения Пскова. 
26 Археологическое изучение Старой Ладоги: основные результаты. 
27 Выявление, учет, паспортизация памятников археологии Новгородской области – основ-

ные этапы и современное состояние. 
28 Общая характеристика организаций, ведущих археологические исследования на Северо-

Западе России. 
 

Пример экзаменационного билета:  
 
 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 
Кафедра истории России и археологии 

Экзаменационный билет № _________ 
Учебная дисциплина «Археологическое изучение Северо-Запада России»  
Для направления подготовки 46.04.01 - История 
1 Основные этапы археологического изучения Новгорода 
2 Зориан Ходаковский, А. С. Уваров, В. В. Хвойка, А.А. Спицын – общие цели, разные эпохи. 

Принято на заседании кафедры «___» __________ 2022 г. Протокол № ___ 
Завкафедрой _________ Е.В. Торопова 

 
 

 
Все материалы для проведения промежуточного контроля хранятся на кафедре.  
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Приложение В 
 (обязательное) 

Лист актуализации рабочей программы  
учебной дисциплины «Археологическое изучение Северо-Запада России» 

 
Рабочая программа актуализирована на 20__/20__ учебный год.  
Протокол № ___ заседания кафедры от «____»_________  20___ г.  
Разработчик: _______________________________________ 
Зав. кафедрой_______________________________________ 
 
Рабочая программа актуализирована на 20__/20__ учебный год.  
Протокол № ___ заседания кафедры от «____»_________  20___ г.  
Разработчик: _______________________________________ 
Зав. кафедрой_______________________________________ 
 
Рабочая программа актуализирована на 20__/20__ учебный год.  
Протокол № ___ заседания кафедры от «____»_________  20___ г.  
Разработчик: _______________________________________ 
Зав. кафедрой_______________________________________ 
 
Перечень изменений, внесенных в рабочую программу:  
   

Номер 
изменения 

№ и дата протокола 
заседания кафедры  

Содержание изменений   Зав.кафедрой  Подпись 
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