


1. Цели практики  

Целями освоения «Ознакомительная практика (археологическая)» являются общее 

ознакомление студентов с порядком ведения полевых археологических исследований и 

практическая реализация студентами теоретических знаний о методике разведок и раско-

пок поселений, стоянок. В результате освоения «Учебная: археологическая практика» 

можно выделить следующие задачи: – ознакомление студентов с работой на археологиче-

ских памятниках в полевых условиях (составление глазомерных и инструментальных пла-

нов, работа с приборами, послойное вскрытие культурных отложений, фиксация артефак-

тов, ведение полевой документации); – обучение студентов современным научным мето-

дам археологических исследований (современные подходы к анализу и интерпретации 

выявленных материалов, получение выводов на уровне систематизации и создания моде-

лей); – обучение основным навыкам по организации и проведению археологических работ 

(разведок и раскопок). 
 

2. Тип учебной археологической практики и способ ее проведения  

В соответствии с ФГОС ВО «Ознакомительная практика (археологическая)» про-

ходит в форме практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики: выездная. 
 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Б2.В.1(У) «Ознакомительная практика (археологическая)» входит в блок «Практи-

ки» и базируется на учебных дисциплинах «Археология», «Первобытное общество» или 

«Археология Поволжья». В указанных исторических дисциплинах рассматривались тео-

ретические основы происхождения человечества, мировой культуры и цивилизации, исто-

рические реконструкции древних обществ, различные периоды и археологические культу-

ры дописьменной истории человечества, особенности типологии археологических памят-

ников, а также методика их разведок и раскопок, охрана и использование археологических 

памятников, археологическое наследие России. Данные исторические дисциплины и 

учебная практика позволяют профессионально ставить задачи перед полевыми археологи-

ческими работами и корректно интерпретировать полученные результаты. Это позволяет 

студентам-историкам иметь знания, умения и готовность освоения программы археологи-

ческой практики: использовать современную методику полевых археологических иссле-

дований, знать принципы, устройство и возможности используемых полевых приборов, 

понимать основы анализа и интерпретации полученных материалов. В теоретическом 

плане учебная археологическая практика дополняет такие дисциплины, как «История Рос-

сии до конца XVIII века», «История Древнего мира», «История средних веков», а также 

предваряет дисциплины: «Историческое краеведение», «История Саратовского края», 

«История отечественной культуры».  
 

4. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате прохождения учебной практики 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

1.1_Б.УК-3. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде. 

2.1_Б.УК-3. Понимает особенности 

поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной органи-

зацией в зависимости от целей подго-

Знает стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде и 

особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми взаимо-

действует 

 Умеет предвидеть результаты (по-

следствия) личных действий и пла-

нирует последовательность шагов 

для достижения заданного резуль-

тата. 



товки – по возрастным особенностям, 

по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные 

слои населения и т.п.). 

3.1_Б.УК-3. Предвидит результаты 

(последствия) личных действий и пла-

нирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата. 

4.1_Б.УК-3. Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями, опытом и презентации ре-

зультатов работы команды. 

Владеет навыками Эффективного 

взаимодействия с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями, опытом и 

презентации результатов работы 

команды. 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

1.1_Б.УК-6. Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.) для 

успешного выполнения порученной 

работы. 

2.1_Б.УК-6. Понимает важность пла-

нирования перспективных целей дея-

тельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов ка-

рьерного роста, временной перспекти-

вы развития деятельности и требова-

ний рынка труда. 

3.1_Б.УК-6. Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

4.1_Б.УК-6. Критически оценивает 

эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении по-

ставленных задач, а также относитель-

но полученного результата. 

5.1_Б.УК-6. Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков. 

Знает: 

Способы и возможности примене-

ния знания о своих ресурсах и их 

личностных, ситуативных, времен-

ных и прочих пределах для успеш-

ного выполнения исследователь-

ских работ по всеобщей истории. 

Умеет: 

понимать важность планирования 

перспективных целей исследова-

тельской деятельности по выполне-

нию проектной работы по всеобщей 

истории с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности; 

критически оценивать эффектив-

ность использования времени и 

других ресурсов при решении по-

ставленных исследовательских за-

дач, а также относительно получен-

ного результата.  

Владеет:  

навыками реализации намеченных 

целей исследовательской деятель-

ности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и 

требований рынка труда; демон-

страции интереса к учебе и исполь-

зования предоставляемых возмож-

ностей для приобретения новых 

знаний и навыков. 

ПК-1. 

Способен проводить ис-

следования по отече-

ственной и всеобщей ис-

тории, археологии и этно-

логии на основе использо-

вания комплекса истори-

ческих источников и ис-

ториографического опыта, 

методики проведения раз-

личных полевых работ, 

базовых знаний по теории 

и методологии историче-

ской науки; применять 

результаты проводимых 

исследований в педагоги-

И.ПК-1.1. Демонстрирует знания по 

отечественной и всеобщей истории, 

археологии и этнологии, источникове-

дению и историографии, теории и ме-

тодологии исторической науки. 

И.ПК-1.2. Обладает навыками прове-

дения исследований по отечественной 

и всеобщей истории, археологии и эт-

нологии на основе использования ком-

плекса исторических источников и 

историографического опыта, методики 

проведения различных полевых работ, 

базовых знаний по теории и методоло-

гии исторической науки. 

И.ПК-1.3. Применяет комплекс исто-

рических источников и историографи-

Знает: основные принципы, необ-

ходимые для проведения исследо-

ваний по отечественной и всеобщей 

истории, археологии и этнологии, 

источниковедению и историогра-

фии, теории и методологии истори-

ческой науки; основные навыки 

проведения исследований по отече-

ственной и всеобщей истории, ар-

хеологии и этнологии на основе 

использования комплекса истори-

ческих источников и историогра-

фического опыта, методики прове-

дения различных полевых работ, 

базовых знаний по теории и мето-

дологии исторической науки. 



ческой и культурно-

просветительской дея-

тельности 

 

ческий опыт, методику проведения 

различных полевых работ, базовые 

знания по теории и методологии исто-

рической науки при проведении иссле-

дований по отечественной и всеобщей 

истории, археологии и этнологии. 

Умеет: 

Использовать основные принципы, 

необходимые для проведения ис-

следований по отечественной и все-

общей истории, археологии и этно-

логии, источниковедению и исто-

риографии, теории и методологии 

исторической науки; основные 

навыки проведения исследований 

по отечественной и всеобщей исто-

рии, археологии и этнологии на 

основе использования комплекса 

исторических источников и исто-

риографического опыта, методики 

проведения различных полевых 

работ, базовых знаний по теории и 

методологии исторической науки. 

Владеет: 

навыками, необходимые для прове-

дения исследований по отечествен-

ной и всеобщей истории, археоло-

гии и этнологии, источниковедению 

и историографии, теории и методо-

логии исторической науки; основ-

ные навыки проведения исследова-

ний по отечественной и всеобщей 

истории, археологии и этнологии на 

основе использования комплекса 

исторических источников и исто-

риографического опыта, методики 

проведения различных полевых 

работ, базовых знаний по теории и 

методологии исторической науки. 

. 

ПК-6. 

Способен к работе в архи-

вах и музеях по обеспече-

нию хранения, учета, ком-

плектования, экспертизы 

ценности архивных доку-

ментов и музейных экспо-

натов, к популяризации 

музейных предметов и 

коллекций 

 

И.ПК-6.1. Обладает знаниями по обес-

печению хранения, учета, комплекто-

вания, экспертизы ценности архивных 

документов и музейных экспонатов. 

И.ПК-6.2. Владеет навыками монито-

ринга состояния, выявления, первич-

ного исследования и постановки на 

учет документов, предметов и памят-

ников историко-культурного наследия, 

атрибуции и комплектования археоло-

гических материалов для передачи на 

музейное хранение. 

И.ПК-6.3. Применяет полученные зна-

ния и навыки для решения задач по 

обеспечению хранения, учета, ком-

плектования, экспертизы ценности 

архивных документов и музейных экс-

понатов, по популяризации музейных 

предметов и коллекций. 

 

Знает: 

Требования к обеспечению хране-

ния, учѐта, комплектования, экспер-

тизы ценности архивных докумен-

тов и музейных экспонатов 

Умеет: 

Применять знания по геральдике 

для решения задач по обеспечению 

учета, комплектования, экспертизы 

ценности архивных документов и 

музейных экспонатов, по популяри-

зации музейных предметов и кол-

лекций. 

Владеет:  

навыками мониторинга состояния, 

выявления, первичного исследова-

ния и постановки на учет докумен-

тов, предметов и памятников исто-

рико-культурного наследия, атри-

буции и комплектования археоло-

гических материалов для передачи 

на музейное хранение. 
 



5. Структура и содержание учебной археологической практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часа) 
 

№
 п

/п
 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

(по неделям се-

местра) 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

    

Л
ек

ц
и

и
 

практические 

занятия 

КСР ИКР  

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 

И
з 

н
и

х
 –

 п
р

ак
ти

ч
. 

п
о

д
го

то
в
к
а
 

1 Подготовительный этап 3        

 

Ознакомление с археологи-

ческими памятниками и 

методикой исследования 

3 

   

16 

  Собеседование 

 

Выбор тематики 

археологического 

отчѐта 

 

Составление плана 

отчѐта по практи-

ки 

2 
Архивно-

библиографический этап 
3 

   
 

   

 

Ознакомление с публика-

циями археологических 

памятников и материалов, с 

научной литературой, с 

архивными данными 

3 

   

80 

  Контрольные 

наблюдения 

 

Проверка записей 

в отчѐте по прак-

тике 

3 Музейный этап 3    80    

 

Ознакомление с музейны-

ми коллекциями из экспо-

зиции и фондов 
3 

   

 

  Контрольные 

наблюдения 

 

Проверка записей 

в отчѐте по прак-

тике 

4 Отчѐтный этап 3        

 
Подготовка отчѐта по прак-

тике 
3 

   
40 

  Проверка пись-

менного отчета 

 контроль 3       Зачет 

 Всего за 2 семестр     216    

 
Общая трудоемкость 216 

часа 

    
216 

   

 

Содержание учебной дисциплины 

1. Ознакомление с археологическими памятниками и методикой исследования: на 

подготовительном этапе студенты знакомятся с различными вариантами археологических 

объектов, изучаемых методами полевых исследований (разведки и раскопки). Также сту-

денты выбирают тематику Отчѐта по практике, составляют предварительный план Отчѐта 



и программу его подготовки , с научной отчетной документацией и публикациями мате-

риалов. 

2. Ознакомление с публикациями археологических памятников и материалов, с 

научной литературой, с архивными данными: на этом этапе студенты занимаются поис-

ком и получением основной научной информации об археологических памятниках, 

находках, археологических культурах, периодах истории первобытности, а также с основ-

ными публикациями материалов, с научной отчѐтной документацией и архивными мате-

риалами об археологических исследованиях. 

3. Ознакомление с музейными коллекциями из экспозиции и фондов музеев, а также 

иных археологических собраний материалов: на этом этапе студенты изучают внешние 

особенности археологических находок, их функциональное назначение, физические и 

иные параметры, применяют не разрушающие методы исследований материала. 

4. Подготовка отчёта по практике – предполагает составление каждым практи-

кантом научного текста объемом 20-25 страниц, с соблюдением установленных требова-

ний по структуре и оформлению (титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников и литературы, научный аппарат со 

сквозной постраничной системой ссылок). Во введении, после постановки целей и опера-

тивных задач, следует дать краткую природно-географическую характеристику микроре-

гиона, в котором проводились археологические исследования, а также отразить специфи-

ку археологических исследований изучаемых археологических объектах. В основной ча-

сти (желательно с разбивкой на главы) необходимо представить историю археологическо-

го изучения указанного микрорегиона, археологической культуры или археологических 

объектов; исследовать основные параметры археологических памятников и находок свя-

занных с ними; обозначить культурно-хронологические и общеисторические позиции 

изучаемых археологических материалов. В качестве приложений могут быть использова-

ны фотоматериалы, чертежи и рисунки, на которые в тексте отчета должны быть ссылки. 

Научный отчет по учебной археологической практике необходимо сдать руководителю в 

конце третьего семестра. На основании подготовленного отчета студентам выставляется 

зачет. 
 

Форма проведения практики: 

Место и время проведения практики: Лаборатория Нижневолжской археологии 

СГУ, Археологический музей СГУ. Практика проводится в конце 3 семестре в течение 4 

недель. 
 

Формы промежуточной аттестации 

На завершающем этапе учебной археологической практики со студентами прово-

дится контрольное собеседование, посвящѐнное результатам научных исследований, в хо-

де которого они получают информацию о порядке составления научного отчета и обяза-

тельной литературе, которую можно использовать в работе над текстом. Отчѐт по практи-

ке оформляется по правилам выполнения студенческих учебных работ (контрольных и 

курсовых), включая титульный лист, содержание, разбивку на разделы, заключение, спи-

сок использованной литературы, сноски и приложения. После приѐма отчѐтов студенты 

получают зачѐты в период зимней сессии. 
 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, по-

ставленных в рамках учебной «Учебная: археологическая практика», обусловлен: необхо-

димостью формировать у студентов комплекса указанных компетенций ОК и ПК в соот-

ветствии с ФГОС ВО в целях реализации задач, связанных с объектом профессиональной 

деятельности выпускников направления 46.03.01 «История». 

Важной составной частью учебной археологической практики является знакомство 

с различными археологическими находками и материалами. Во время проведения учебной 



археологической практики используются следующие технологии: собеседование, индиви-

дуальное обучение приемам работы и методике исследований. Предусматривается прове-

дение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя (руководителя 

практики) на всех этапах исследования, анализа материалов и обработки получаемых дан-

ных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по результатам практики. 

Изучение специальной литературы по археологии. 

В качестве одного из основных средств реализации компетентностного подхода 

при проведении практики используются их активные и интерактивные формы (составле-

ние альбомов иллюстраций и презентаций). 

Формы и технологии, используемые в рамках указанной учебной дисциплины, реа-

лизуют компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою оче-

редь, способствуют формированию и развитию а) творческого потенциала личности; б) 

способностей студентов осуществлять различные виды профессиональной деятельности. 

Специфика археологической практики определяет необходимость использования 

новых образовательных технологий и сочетания их с традиционными методами, направ-

ленными как на передачу определѐнной суммы знаний, так и на формирование базовых 

умений и компетенций. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют формировать 

умение поиска, анализа и хранения информации, способствуя интенсификации самостоя-

тельной работы студентов и повышению познавательной активности. Интернет-

технологии предоставляют широкие возможности для поиска информации при подготовке 

к итоговому отчету. 

Проектная технология ориентирована на моделирование взаимодействия учащихся 

и способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующих-

ся в процессе обучения. Она реализует идею взаимного обучения, осуществляя как инди-

видуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач в рамках 

практики. 

При наличии среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с учетом их особенностей применяются следующие адаптивные образова-

тельные технологии: 

- предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим возможностей исполь-

зовать крупноформатные наглядные материалы и аудиофайлы;  

- сопровождение устной речи демонстрационным и иллюстративным материалом 

для лиц с ограниченными возможностями по слуху; 

- создание условий для организации коллективных занятий в студенческих груп-

пах, где бы лицам с ограниченными возможностями по здоровью оказывалась необходи-

мая помощь в получении информации;  

- проведение индивидуальных коррекционных консультаций для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

- создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способ-

ствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учеб-

ного материала студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

- студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

альном сайте http://library.sgu.ru/ Зональной научной библиотеки СГУ им. Н. Г. Черны-

шевского, которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотек-



стовые учебные пособия и программы по общегуманитарным и специальным дисципли-

нам.  

Лица, освобожденные по состоянию здоровья от прохождения полевой практики, 

проходят археологическую практику на базе Лаборатории нижневолжской археологии 

Института археологии и культурного наследия СНИГУ имени Н.Г.Чернышевского по ин-

дивидуальным планам. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

при прохождении учебной археологической практики 
 

Тематика Отчётов по практике 

1. Проблемы происхождения человека, ископаемые антропоиды и области ан-

тропогенеза. Олдувайская культура 

2. Ранний (нижний) палеолит (ашель) Евразии 

3. Ранний (средний) палеолит - мустьерская эпоха 

4. Поздний (верхний) палеолит Восточной Европы и Северной Евразии 

5. Палеолитическое искусство 

6. Зоны мезолита на территории СНГ и их отличия 

7. Искусство мезолита 

8. Общая характеристика неолита и его признаки. «Неолитическая револю-

ция». Неолитические культуры с производящим хозяйством 

9. Неолит лесной территории Восточной Европы 

10. Неолит Урала и Сибири 

11. Неолитическое искусство 

12. Общая характеристика энеолита и основные новации эпохи. Историческая 

обстановка. Три центра земледелия на территории СНГ 

13. Энеолит Кавказа и Закавказья. Нальчикский курган и Агубековское поселе-

ние 

14. Земледельческо – скотоводческая энеолитическая культура Триполье – Ку-

кутени 

15. Энеолит скотоводов степной и лесостепной Евразии. Ботайская и суртан-

динская культуры Южного Приуралья. Среднестоговская культура 

16. Общая характеристика бронзового века, этапы развития металлургии и ме-

таллообработки 

17. Кавказский центр металлургии и культуры бронзового века: майкопская, 

куро – аракская, северокавказская, кобанская, триалетская 

18. Археологические области и культуры раннего бронзового века степной и 

лесостепной Евразии: афанасьевская, окуневская и ямная 

19. Археологические области и культуры эпохи средней бронзы степей Во-

сточной Европы: катакомбная, полтавкинская и культура многоваликовой керамики (ба-

бинская) 

20. Археологические области и культуры позднего бронзового века степной и 

лесостепной Евразии: андроновская (синташтинско – аркаимские памятники, алакуль-

ская, федоровская и саргаринская культуры) и срубная (памятники покровского типа, 

срубная культура, хвалынская культура валиковой керамики) и карасукская 

21. Археологические области и культуры эпохи бронзы лесной полосы Восточ-

ной Европы: фатьяновская, балановская и абашевская 

22. Поздний бронзовый век Северной Евразии: стоянка Самусь и могильники 

Сейминский, Турбинские, Ростовскинский 

23. Общая характеристика раннего железного века. Освоенные способа получе-

ния и изготовление изделий из железа 

24. Скифо – сибирский мир степной Евразии по археологическим данным 

25. Киммерийцы, скифы, греки и Передняя Азия по археологическим данным 



26. Савроматы и саки по археологическим данным 

27. Тагарская культура раннего железного века Сибири 

28. Скифо – сибирский мир как особый тип цивилизации 

29. Археология государства Урарту, города: Эребуни, Аргиштихинили и Тей-

шебаини 

30. Археологические памятники Кавказа в I тыс.до н. э. – I тыс.н.э. 

31. Городища и курганы скифских племен Северного Причерноморья, скифское 

царство в Крыму, Неаполь – на – Салгире 

32. Сарматская культура по археологическим данным 

33. Культуры железного века лесной полосы Восточной Европы: днепро – 

двинская, милоградская, дьяковская и городецкая 

34. Культуры финно-угорских племен железного века лесной полосы Среднего 

Поволжья: ананьинская и пьяноборская 

35. Искусство раннего железного века скифской эпохи 

36. Гунно – сарматское искусство 

37. Таштыкская археологическая культура гунно – сарматской эпохи 

38. Античные города – государства Ольвия и Херсонес 

39. Боспорское царство, города: Пантикапей, Фанагория, Тиритака, Мирмекей 

40. Археологические памятники античной эпохи древней Парфии, Бактрии, 

Маргианы, Согда и Хорезма 

41. Протославянские археологические культуры 

42. Памятники археологии степной Европы. Печенеги. Половцы 

43. Археология Хазарии и Салтово – Маяцкая культура 

44. Восточные славяне в VI – VIII вв. по археологическим данным, культуры 

пражского типа – Корчак и Пеньковская 

45. Восточные славяне в VI – VIII вв. по археологическим данным, Лука – Рай-

ковецкая и роменско – борщевская культуры 

46. Культура восточных славян периода древнерусского государства: гнездов-

ские, ярославские и черниговские дружинные курганы 

47. Археология средневековых финно – угров и других этносов 

48. Археологические и архитектурные памятники древнерусских городов в до-

монгольский период 

49. Древний Киев по данным археологии 

50. Древний Новгород по данным археологии 

51. Старая Рязань по данным археологии 

52. Владимиро – Суздальская земля и древняя Москва по данным археологии 

53. Волжская Болгария по данным археологии. Могильники (Большетархан-

ский, Танкеевский, Бабий Бугор) и города (Болгар, Биляр, Керменчук, Сувар и др.) 

54. Золотая Орда по данным археологии 
 



8. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 
 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Автомати-

зированное 

тестирова-

ние 

Другие 

виды 

учебной 

деятель-

ности 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

Итого 

2 0 0 40 20 0  40 100 
 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

Практические занятия (подготовка отчѐта по практике) – 40 баллов 

Самостоятельная работа. (подготовка отчѐта по практике) – 20 баллов 

Промежуточная аттестация – зачет – от 0 до 40 баллов: 

25-40 балла – ответ на «зачтено»: выставляется студенту, продемонстрировавшему 

знание материала, умение выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившему 

рекомендованные литературу и источники по дисциплине, взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии.  

0-24 балла – «не зачтено»: выставляется студенту, обнаружившему существенные 

пробелы в знаниях основного материала, допустившего принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой заданий.  

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятель-

ности студента за 2 семестр по дисциплине составляет 100 баллов. 
 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов 

по дисциплине «Ознакомительная практика (археологическая)» (зачет): 

51– 100 баллов  «зачтено» (при недифференцированной оценке) 

меньше 51 балла «не зачтено» 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

а) литература: 

Булычѐв М.В., Малышев А.Б. Историческое краеведение. Учебное пособие. Сара-

тов, 2016. [Электронный ресурс в ЗНБ СГУ ID= 1553 (дата размещения: 30.05.2016)] 

Алексеев В. П., Першиц А. И. История первобытного общества. М., 2004.  

Мартынов А. И. Археология. М., 2002.  

Мартынов А. И., Шер Я. А. Методы археологических исследований. М., 2002. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- поисковые каталоги и справочные интернет-ресурсы: 

«Апорт» (www.aport.ru), «List.ru» (list.mail.ru), «Weblist» (www.weblist.ru), «Иван 

Сусанин» (www.susanin.net), «Улитка» (www.ulitka.ru), «Open Directory Project» 

(http://dmoz.org), «Local Yahoos!», Исторический словарь (http://www.edic.ru/history/), Био-

графии (http://www.biografija.ru); 

- базы данных по истории: 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/), Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (РГБ) (http://diss.rsl.ru), «eLibrary.ru», Цифровая историческая библиотека 

(http://midday.narod.ru/library.html), «Электронная библиотека» исторического факультета 

МГУ (www.hist.msu.ru), Государственная публичная историческая библиотека 

(http://www.shpl.ru), Виртуальная библиотека Якова Кротова 

(http://krotov.info/spravki/temy/i/istoriya.html), World Digital Library (WDL) 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aport.ru%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=396f91b5036c25c2fdc4b6b66bc32a2b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flist.mail.ru%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=a2fa024863c035be6451fbe73739cccf&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.weblist.ru%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=ecaf1626e9d06e1f1d2cd4bb33e89ce2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.susanin.net%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=62f54b8cd9dd1180054803ee07a6983d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ulitka.ru%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=708b23ec6f6ef8345e0083d9f8ed3918&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdmoz.org%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=25bbd941d08996290f84693bd54ffc0d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbook.ru%252Fpeoples%252F%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=ed08b33cbdb2adeb811a4f8630c30020&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biografija.ru%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=52d4001fe9a6c3188f1d89974b865a57&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252F%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=011dd26b1ea7c0f86980813eec26bd93&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdiss.rsl.ru%252F%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=2c7b34b58ea2e023e5a337d6ae76a2bc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmidday.narod.ru%252Flibrary.html%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=ccad494ad6f9998daa1be61b1d2c4b2b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hist.msu.ru%252F%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=133e364d59b9a1ac9230b53cc109a9ed&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.shpl.ru%252F%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=2341c4127bea2f17a85be29a7a01dc90&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fkrotov.info%252Fspravki%252Ftemy%252Fi%252Fistoriya.html%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=b3795b5f762ce9cd5ef6f0f6f8cd306d&keyno=1


(http://www.wdl.org/ru/); Электронная библиотека учебно-методической литературы СГУ 

(http://www.sgu.ru/library) 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При освоении дисциплины используется оргтехника и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы) для 

знакомства с видеоматериалами по разделам дисциплины; доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

Список лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7, 8 Pro; Microsoft Office 7, 10, 13 Plus; WinRar; Adobe Acrobat 

Reader X; Google Chrome; AbbyFineReader 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко-

мендаций по направлению подготовки бакалавриата 46.03.01 «История», одобрена на за-

седании кафедры истории России и археологии 7 декабря 2018 г., протокол № 5, актуали-

зирована на заседании кафедры истории России и археологии от 12 мая 2021 г., протокол 

№ 8. 

 

 

Авторы: кандидат исторических наук, доцент                               В.А.Лопатин 

кандидат исторических наук, доцент                               А.Б.Малышев 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wdl.org%252Fru%252F%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=9269bda2d30db03918ee85a8b86b0e7e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sgu.ru%252Flibrary%26ts%3D1476350240%26uid%3D583353411317985345&sign=a519f2b41cef9084d9decff9c0741a77&keyno=1

