
 

 

КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИЯ. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ИСТО-

РИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТВЕРСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 

ПО СОХРАНЕНИЮ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

(2002–2017 гг.) 

Е. В. Лагуткина 

Тверской государственный университет, 

кафедра отечественной истории, г. Тверь, Россия 

Одной из актуальных задач в раз-

витии российского высшего образо-

вания является позиционирование ре-

гиональных вузов в общественно-

экономической системе Российской 

Федерации. Сильный университет, 

интегрирующий широкий спектр 

направлений подготовки кадров, об-

разовательных программ, научно-

исследовательский потенциал, может 

стать серьёзным «игроком» в иннова-

ционном развитии региона и государ-

ства в целом. Тверской государствен-

ный университет становился неодно-

кратно генератором инновационного 

развития Верхневолжского региона во 

многих областях экономики и культу-

ры. В ТвГУ за последние десятилетия 

отработаны механизмы организации 

сетевого взаимодействия образова-

тельной, научной и производственной 

деятельности, интеграции науки, об-

разования, бизнеса и общества. 

Координирующим центром науч-

ной и производственной деятельности 

ТвГУ является Управление научных 

исследований, основными звеньями 

проведения научных исследований в 

университете выступают кафедры, 

лаборатории, временные творческие 

коллективы и другие научно-

производственные подразделения, со-

здающие научно-техническую про-

дукцию и оказывающие научно-

производственные услуги. Научные 

подразделения осуществляют научно-

производственную деятельность, вы-

полняя договорные обязательства пе-

ред заказчиком (юридические и физи-

ческие лица), а также осуществляют 

внедрение результатов научно-

исследовательских работ (НИР) в 

учебный процесс, привлекают к науч-

ным исследованиям студентов и аспи-

рантов. 

До 1990-х гг. Тверской государ-

ственный университет имел большой 

объём дополнительного финансиро-

вания научно-исследовательских ра-

бот (НИР) по госзаказам, а также из 

средств субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов. С начала 

2000 гг., после десятилетнего спада, 

была поставлена задача активизации 

научно-исследовательских работ по 

договорам с хозяйствующими субъек-

тами. В результате объем финансиро-

вания НИР в ТвГУ вырос к 2011 г. до 

Вестник ТвГУ. Серия «История». 2017. № 3. С. 175–183. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2017. № 3. 

 

– 176 – 

66,7 млн руб. Наиболее востребован-

ными для экономического развития 

региона стали научные эксперимен-

тальные разработки, продукция для 

наноиндустрии и прикладные иссле-

дования научных подразделений 

ТвГУ технического профиля. Тем бо-

лее ценным представляется вклад ис-

торического факультета в научно-

производственную деятельность, 

направленную на сохранение куль-

турного наследия Тверского региона в 

процессе его освоения и использова-

ния. 

Опыт оказания научно-

производственных услуг, накоплен-

ный лабораторией по археологии ис-

торического факультета ТвГУ за пят-

надцать лет работы (2002–2017 гг.), 

может быть использован подобными 

научно-производственными подраз-

делениями и коллективами в других 

вузах, а также позволит наметить 

дальнейшие перспективы научных 

археологических исследований. 

Открытие в 2002 г. на историче-

ском факультете учебно-научной ла-

боратории по археологии (далее – ла-

боратория по археологии) было обу-

словлено не только стратегическими 

задачами по развитию научно-

производственной привлекательности 

ТвГУ, но и процессами в законода-

тельном регулировании использова-

ния, охраны и изучения памятников 

истории и культуры РФ. Федеральный 

закон № 73 от 25.06.2002 года «Об 

объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» характе-

ризовал виды объектов культурного 

наследия, в том числе и объекты ар-

хеологического наследия, которые яв-

ляются памятниками федерального 

значения, государственной собствен-

ностью и не подлежат отчуждению. 

На основе норм международного пра-

ва в ФЗ № 73 были определены права 

и обязанности граждан РФ, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в 

области сохранения, использования, 

популяризации и государственной 

охраны объектов культурного насле-

дия. 

В соответствии со статьёй 35 ФЗ 

№ 73 «проектирование и проведение 

землеустроительных, земляных, стро-

ительных, мелиоративных, хозяй-

ственных и иных работ на территории 

памятника или ансамбля запрещают-

ся, за исключением работ по сохране-

нию данного памятника или ансамбля 

и (или) их территорий». Статья 36 

определяет, что «финансирование 

указанных работ осуществляется за 

счет средств физических или юриди-

ческих лиц, являющихся заказчиками 

проводимых работ». Под сохранением 

объекта археологического наследия 

понимаются спасательные археологи-

ческие полевые работы (работы по 

выявлению и изучению объектов ар-

хеологического наследия), осуществ-

ляемые в порядке, определенном ста-

тьёй 45 ФЗ № 73. 

Уполномоченным федеральным 

органом надзора за исполнением ФЗ 

№ 73 является Министерство культу-

ры РФ, региональным органом в 

Тверской области – Главное управле-

ние по государственной охране объек-

тов культурного наследия РФ Твер-

ской области. 

Тверская область насчитывает 

более 10 000 объектов культурного 

наследия, среди которых 14 историче-

ских городов и около 6,5 тыс объектов 

археологического наследия. Это бога-

тейший регион по количеству архео-

логических памятников в РФ, в кото-
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ром расположены объекты, имеющие 

российское и общеевропейское значе-

ние (стоянка Языково, Избрижский 

некрополь, культурные слои Твери, 

Торжка, Торопца, Старицы и др.). 

Значительная часть памятников ар-

хеологии в области имеют поврежде-

ния, находятся под угрозой уничто-

жения или резко снизили свою цен-

ность в результате прямого или кос-

венного воздействия деятельности хо-

зяйствующих субъектов. С начала 

2000 гг. в связи с активным строи-

тельством и освоением археологиче-

ски значимых территорий, проблема 

изучения и сохранения памятников 

археологии Тверской области встала 

особенно остро. Для выполнения все-

го необходимого объема археологиче-

ских спасательных работ, кроме уже 

имеющихся специализированных 

научно-исследовательских организа-

ций (ТГОМ, ТНИИР-Центр), требова-

лось дополнительное количество ква-

лифицированных специалистов. Реги-

ональные государственные органы по 

охране памятников также были заин-

тересованы в учебно-методическом 

археологическом центре в ТвГУ, по-

сле создания которого заведующая 

лабораторией по археологии Е. В. Ла-

гуткина возглавила Научно-

методический совет и стала членом 

Общественного совета при Главном 

управлении по государственной 

охране объектов культурного насле-

дия Тверской области. 

Необходимая база для научно-

производственной деятельности по 

сохранению археологического насле-

дия была сформирована за  многие 

годы развития преподавания и изуче-

ния археологии на историческом фа-

культете ТвГУ. С 1972 по 1991 гг. ра-

ботала научно-исследовательская 

группа «Свод памятников» (Е. В. Бо-

дунов, В. М. Воробьев, А. П. Ланцев, 

А. Д. Максимов, П. Д. Малыгин), ре-

зультатом деятельности которой стала 

«Археологическая карта Тверской об-

ласти». Большой вклад в дело «Свода 

памятников» внесли зав. кафедрой ис-

тории СССР КГУ профессор 

О. А. Васьковский, археологи Ю. Н. 

Урбан, Г. Н. Харитонов и др. Трудно 

переоценить вклад в развитие архео-

логии на историческом факультете 

ТвГУ доцента, к.и.н. Ф. Х. Арслано-

вой. Исследован курганный некро-

поль у д. Избрижье, в результате чего 

получены уникальные материалы о 

древнерусском населении Тверского 

региона. Ф.Х.Арсланова поддержива-

ла  широкие связи  с университетами 

и научными центрами страны. Она 

принимала участие в международных 

экспедициях, являлась руководителем 

межвузовских научных студенческих 

конференций, была редактором науч-

ных изданий, работала на семинарах 

славяно-русского сектора Института 

Археологии РАН. В списке опублико-

ванных ею научных работ 73 назва-

ния. В последние годы жизни все си-

лы Ф. Х. Арслановой были направле-

ны на создание кабинета и музея ар-

хеологии на историческом факультете 

Тверского университета, которые бы-

ли открыты в январе 1995 г. 

Учебную и научную работу по 

археологии продолжили доцент, канд. 

ист. наук Е. В. Лагуткина, зав. кабине-

том археологии – Е. Н. Жукова, зав. 

музеем археологии – А. В. Глазунов и 

реставратор музея – Ю. В. Степанова. 

В 1998 г. была открыта дополнитель-

ная образовательная программа «Ар-

хеология» на историческом факульте-

те, направления подготовки специали-

стов – полевые и кабинетные исследо-
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вания археологических объектов, му-

зейная и охранная деятельность, ар-

хеологическое краеведение. 

Выпускники программы получали 

диплом «археолог-лаборант среднего 

звена» и были востребованы в 

специализированных научных 

археологических организациях 

региона. 

Создание учебно-научной лабо-

ратории по археологии в 2002 г. было 

следующим шагом в совершенствова-

нии деятельности исторического фа-

культета ТвГУ в деле развития систе-

мы подготовки специалистов разного 

профиля, внедрения новых форм со-

трудничества студентов и преподава-

телей, в интенсификации научно-

исследовательской деятельности, в 

совершенствовании организационно-

го механизма взаимодействия образо-

вания и науки с  производством. 

Коллективом лаборатории по ар-

хеологии (заведующая лабораторией – 

Е. В. Лагуткина, научные сотрудники 

– старший преподаватель А. В. Лагут-

кин, канд. ист. наук, доцент 

К. М. Свирин, канд. ист. наук, доцент 

Д. Н. Воробьёв, лаборанты-

исследователи – С. А. Татарко, 

Л. Б. Молотилов) реализуется широ-

кий спектр направлений учебно-

методической и научно-

исследовательской деятельности, свя-

занной с археологическим наследием, 

прежде всего, Тверской области. 

Цель научно-производственных 

работ – исключение или сведение к 

минимуму воздействия хозяйственной 

деятельности на памятники археоло-

гии. Достигается она путём взаимо-

действия с хозяйствующими субъек-

тами (в том числе и физическими ли-

цами), предприятиями и организация-

ми, преимущественно, строительной, 

дорожной и нефтегазовой отрасли, 

ведущими хозяйственное освоение 

Тверского региона. 

Для обеспечения сохранения объ-

ектов археологического наследия, на 

территориях, отводимых под хозяй-

ственное освоение, выполняются сле-

дующие виды научно-

производственных работ. 

В состав проектной документации 

заказчика разрабатывается план про-

ведения спасательных археологиче-

ских полевых работ, включающий 

оценку воздействия проводимых ра-

бот на объект археологического 

наследия. Проводится камеральный 

анализ территории под хозяйственное 

освоение на основе картографических, 

архивных и литературных материа-

лов. План содержит обоснование 

необходимости проведения археоло-

гических исследований, этапы органи-

зации и проведения археологических 

работ, основные методические прие-

мы полевых исследований, обоснова-

ние объемов работ и затрат на них, 

графические приложения. 

Историко-культурная экспертиза 

включает обследование участков зе-

мельных отводов под строительство 

или хозяйственное использование с 

целью выявления ранее неизвестных 

памятников или уточнения границ из-

вестных археологических объектов и 

их охранных зон. Эти работы прово-

дятся в соответствии с методикой ар-

хеологической разведки. Акт экспер-

тизы и научный отчёт содержат обос-

нование наличия или отсутствии объ-

ектов культурного наследия в зонах 

хозяйственного освоения, все прове-

денные на участке мероприятия и ха-

рактеристику выявленных памятни-

ков, в том числе топографический 

план с обозначенными границами па-
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мятника, его охранными зонами и ко-

ординатами, выполненный лицензи-

рованной организацией. 

По результатам натурного обсле-

дования, в случаях угрозы поврежде-

ния или разрушения вновь выявлен-

ных памятников, для обеспечения их 

сохранности, разрабатываются пред-

ложения по корректировке проектов 

объектов строительства. 

В случае невозможности коррек-

тировки проекта строительства произ-

водятся спасательные стационарные 

исследования памятников археологии 

– археологические раскопки или 

наблюдения, в зависимости от со-

хранности и датировки культурных 

напластований объекта археологии и в 

соответствии и принятой Институтом 

Археологии РАН методикой проведе-

ния полевых археологических иссле-

дований. 

Особым видом научно-

производственных услуг является де-

ятельность по заданиям Главного 

управления по государственной 

охране объектов культурного насле-

дия Тверской области: мониторинг 

современного состояния археологиче-

ских объектов, оценка нанесенного 

ущерба памятнику археологии и др. 

Выполнение перечисленных вы-

ше работ и предоставление услуг 

научно-производственного характера 

по всем видам археологических изыс-

каний, востребованных заказчиками, 

не является окончательным результа-

том. Для проведения исследований на 

высоком научном и методическом 

уровне, сотрудники лаборатории по-

стоянно повышают свою профессио-

нальную квалификацию. Так в 2002–

2004 гг. исследования проводились по 

единственной лицензии ИА РАН – 

Открытому листу Е. В. Лагуткиной, с 

2005 г. – по 4–10 Открытым листам 

(лицензиям Министерства культуры 

РФ), выдаваемым пяти самостоятель-

ным специалистам – археологам (Е. В. 

Лагуткина, К. М. Свирин, А. В. Лагут-

кин, Д. Н. Воробьёв). Три сотрудника 

лаборатории прошли обучение в оч-

ной аспирантуре исторического фа-

культета МГУ по специальности 

070006 «Археология» с защитой кан-

дидатской диссертации. Лаборатория 

тесно сотрудничает с кафедрой архео-

логии МГУ, славяно-русским секто-

ром и отделом полевых исследований 

Института Археологии РАН. При ми-

нимальном штате сотрудников объём 

археологических исследований лабо-

ратории сопоставим с работами круп-

ных специализированных археологи-

ческих организаций г. Твери и сосед-

них регионов. Ежегодно объем науч-

но-производственных работ лабора-

тории увеличивается за счет проду-

манной организации исследований, 

подготовленных на базе историческо-

го факультета специалистов экспеди-

ций ТвГУ всех уровней квалификации 

(от рабочего-землекопа и лаборанта 

до начальника раскопа и экспедиции), 

привлечения к научным исследовани-

ям студентов и аспирантов (с 2002 по 

2017 гг. в экспедициях приняли уча-

стие более 500 студентов). Объем фи-

нансирования НИР по археологии 

ежегодно составляет до 2–3 млн руб. 

(5–10 договоров с физическими и 

юридическими лицами). Данный 

коммерческий результат направлен на 

решение поставленной в ТвГУ задачи 

повышения эффективности всех 

предоставляемых вузом услуг, ис-

пользования новых способов получе-

ния доходов через увеличение объё-

мов научных работ по заказу граждан 

и организаций реального сектора ре-

гиональной экономики. 
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Кроме того, получаемые в резуль-

тате таких исследований информация 

и материалы имеют большое научное 

и общественное значение. Введение 

новых исторических данных через 

научные отчеты, статьи в издании Ин-

ститута Археологии РАН «Археоло-

гические открытия», доклады на кон-

ференциях и съездах, научные публи-

кации, музейные выставки, фестивали 

науки  и другие средства в научный и 

культурный оборот можно считать 

наиболее важным итогом научно-

производственной деятельности лабо-

ратории по археологии ТвГУ. 

За 2002–2017 гг. были проведены 

исследования 118 земельных участков 

общей площадью более 450 га в 17 

районах Тверской области. Натурные 

полевые обследования выполнялись 

на участках под личные индивидуаль-

ные хозяйства, под коммуникации, 

трассы газо- и нефтепроводов, ЛЭП, 

ВОСП, автодороги, под строительство 

сооружений различного назначения 

(мосты, торговые центры, базы отды-

ха), охотничьи и рыбные хозяйства и 

др. Наиболее масштабные обследова-

ния проводились в Калининском, 

Кимрском, Вышневолоцком, Торжок-

ском, Старицком, Бологовском, Спи-

ровском, Селижаровском, Лихо-

славльском, Калязинском, Зубцов-

ском, Селижаровском, Конаковском и 

Ржевском районах Тверской области. 

В результате полевых разведок выяв-

лены и поставлены на государствен-

ную охрану 16 новых памятников ар-

хеологии различных эпох – местона-

хождения и стоянки эпохи мезолита-

неолита, селища XIV–XVII вв. и 

XVIII–XIX вв., хозяйственные окраи-

ны исторических поселений 

XVIII/XIX – начала XX в. 

Раскопки и наблюдения на архео-

логических объектах проводятся ла-

бораторией по археологии перед 

строительством и реконструкцией 

зданий, сооружений, прокладке ком-

муникаций как в районах, так и 

наиболее активно в исторических го-

родах Тверской области. За 15 лет ис-

следовано более 90 раскопов на объ-

ектах археологического наследия. 

В Удомельском районе Тверской 

области с 2002 по 2006 г. и в 2011 г. 

исследования были связаны с дея-

тельностью Калининской АЭС на озе-

рах-охладителях Песьво и Удомля, 

где на береговой линии под угрозой 

затопления располагались многочис-

ленные памятники археологии. Экс-

педицией ТвГУ были проведены 

масштабные раскопки (более 5 тыс.м2) 

на поселениях Троица–1, Троица–4, 

Бережок–3. Полученные данные по 

хронологии и планиграфии поселе-

ний, многочисленные археологиче-

ские находки и остатки жилых и хо-

зяйственных сооружений позволили 

реконструировать этапы этнокультур-

ной истории края, особенности рассе-

ления и хозяйственного освоения ре-

гиона в каменном, бронзовом и же-

лезном веке, в средневековье и в Но-

вое время, характеризовать матери-

альную культуру русской усадьбы 

конца XVIII – начала XX в. Тщатель-

ный анализ полученных при много-

летних работах на селище Троица–1 

материалов, позволил утверждать, что 

данное поселение является уникаль-

ным объектом мощинской культуры 

на Волго-Балтийском водоразделе 

эпохи Великого переселения народов. 

В ходе научно-производственной 

деятельности при участии специали-

стов по первобытной археологии из 

Липецкого государственного универ-



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2017. № 3. 

 – 181 – 

ситета (А. Н. Бессуднов) и Филиала 

Государственной академии славян-

ской культуры в г. Твери (А. П. Лан-

цев) были успешно освоены приемы 

раскопок стоянок каменного века – 

Селищи–4,5 (Кимрский район) и 

Шоша–1 (Конаковский район). Сто-

янки представляли собой остатки 

кратковременных поселений охотни-

ков, рыболовов и собирателей и, од-

новременно, кремнеобрабатывающих 

мастерских по первичному раскалы-

ванию кремня в эпоху мезолита – 

VIII–V тыс. до н. э. 

В результате совместных раско-

пок в 2005 г. лаборатории по археоло-

гии ТвГУ и ТНИИР-центра на участке 

трассы нефтепровода в Молоковском 

районе Тверской области местона-

хождения Каменка–1 (1000 м2) были 

получены особенно ценные материа-

лы по истории русской деревни реги-

она, удалённого от крупных истори-

ческих центров и малоизученного в 

археологическом отношении. Было 

изучены остатки построек различного 

назначения XVI–XVII вв., что при ис-

пользовании сведений писцовых книг 

позволило не только отождествить 

археологический памятник Каменка–1 

с селищем Взгорье (историческим 

населённым пунктом), но и интерпре-

тировать полученные материалы для 

изучения структуры крестьянского 

двора XVI в. 

Ежегодные раскопки лаборатории 

по археологии ТвГУ в исторической 

части г. Твери на территории Заволж-

ского, Загородского, Затьмацкого и 

Затверецкого посадов не только  яв-

ляются обязательной мерой по сохра-

нению культурного слоя и предметов 

материальной городской культуры, но 

и дают новые научные знания о ха-

рактере использования данных участ-

ков города в средневековье и Новое 

время. В частности, уточнена топо-

графия и особенности городской за-

стройки Затверечья в XV–XVI вв. С 

использованием картографических и 

письменных источников реконструи-

рована история Исаевской слободы г. 

Твери XVI–XVII вв. Археологическое 

изучение периферии средневековой 

Твери (работы 2015 г. в районе Моро-

зовской мануфактуры на площади 

7500 м2) позволило расширить совре-

менные представления о территории 

города XIV–XVI вв. и уровне его раз-

вития. Объемы исследований и мно-

гочисленность археологических мате-

риалов, полученных на раскопах Тве-

ри, конечно, увеличивают время, не-

обходимое на камеральную обработ-

ку, анализ и научное обобщение ар-

хеологических данных. Тем не менее, 

оперативная информация по итогам 

археологических полевых работ еже-

годно вводится в научный оборот. 

С 2007 г. научно-

производственная деятельность лабо-

ратории по археологии ТвГУ распро-

странилась и на объекты гг. Кимры, 

Старицы, Бежецка и Торжка. 

Наибольший интерес данных работ 

представляют материалы о городской 

средневековой культуре XV–XVII вв., 

которые подтверждают высокий уро-

вень развития этих исторических цен-

тров Верхневолжья. При раскопках 

2017 г. в г. Кимры были выявлены 

комплексы и предметы древнерусско-

го времени XI–XIII вв., что, несо-

мненно, является «новым словом» в 

истории этого поселения, известного 

по письменным источникам с XVI в. 

Результаты проведенных иссле-

дований находят отражение в науч-

ных отчетах, выполняемых в соответ-

ствии с существующими требования-

ми (ст. 45.1 Федерального Закона № 

73-ФЗ от 25.06.2002 г.). Количество 
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отчётов по итогам научно-

производственной деятельности лабо-

ратории по археологии ТвГУ увели-

чилось с 1 до 10 отчётов в год, их со-

вокупный объём – с 2 до 200 печат-

ных листов. Отчёты проходят ежегод-

ное рецензирование в Институте Ар-

хеологии РАН, по итогам которого 

подтверждается высокое качество вы-

полненных работ и возможность по-

лучения лицензий на археологические 

исследования сотрудниками лабора-

тории по археологии ТвГУ на новый 

полевой сезон. Научные отчеты после 

рецензирования поступают на посто-

янное хранение в Научно-отраслевой 

Архив Института Археологии РАН 

(часть Государственного архивного 

фонда РФ), один экземпляр отчёта пе-

редается в Архив Главного управле-

ния по государственной охране объек-

тов культурного наследия Тверской 

области. 

Собранная в результате много-

летних научно-производственных ра-

бот лаборатории по археологии ТвГУ 

источниковая база по исследованным 

объектам археологического наследия 

может лечь в основу серийного изда-

ния «Материалы археологических 

исследований Тверского госунивер-

ситета». 

За 15 лет научно-

производственной деятельности лабо-

ратория по археологии исторического 

факультета ТвГУ стала основой для 

развития интеграции науки, образова-

ния, культуры, бизнеса и общества. 

Путём предоставления комплекса не-

обходимых ресурсов и качественных 

услуг по сохранению археологическо-

го наследия были установлены посто-

янные партнерские отношения с раз-

личными предприятиями и организа-

циями – строительные кампании г. 

Твери «СиД», «Жилстройинвест», 

«ТверьДомСтрой», «Квадрат», про-

ектные организации «Гипроспецгаз» и 

др. Данный опыт организации научно-

производственной деятельности пре-

подавателей и студентов историческо-

го факультета создает условия для 

коммерциализации научно-

исследовательских разработок и тех-

нологий, продвижения научно-

производственных услуг в другие ре-

гионы, способствует расширению  

межрегионального сотрудничества 

научных коллективов и повышению 

конкурентноспособности высших 

учебных заведений в общественно-

экономическом пространстве России в 

целом.
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