
 

Уважаемые авторы Новгородского исторического сборника ! 

 

Просим изучить требования к структуре статей и публикуемых в НИС 

материалов. 

– название статьи на русском и английском языках; 

– аннотация на русском и английском языках; 

– ключевые слова или словосочетания (отделяются друг от друга 

запятой) на русском и английском языках. 

 

Сведения об авторе:  

– фамилия, имя, отчество полностью (на русском и английском 

языках);  

– ученая степень, ученое звание; 

– полное название организации – место работы каждого автора в 

именительном падеже, страна, город (на русском и английском языках); 

– адрес электронной почты для каждого автора отдельно; 

– другая информация об авторах (ORCID и т.д.). 

 

Требования к форматированию: 

– поля – 2 см; 

– шрифт – Times New Roman; 

– номера страниц – внизу страницы, выравнивание – от центра; 

– размер шрифта: заголовок, текст статьи – 14, авторы, место работы, 

аннотация, ключевые слова, литература/библиография/список источников – 

12; 

– абзацный отступ – 1,25 см; 

– межстрочный интервал – полуторный (1,5); 

– переносы – автоматические (не вручную); 

– выравнивание текста – по ширине; 

– допустимые выделения – курсив, полужирный; 

– дефис должен отличаться от тире. 

 

Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

При наборе не допускается использование стилей, не задаются колонки. При 

необходимости использования специального форматирования вопрос 

обсуждается с членами редколлегии НИС в индивидуальном порядке. 

Не допускаются пробелы между абзацами. 

 



Все лишние пробелы убираются, между словами должен быть только 

один пробел; знаки препинания (за исключением тире) ставятся сразу же за 

предваряющим его словом без пробела. 

 

Иллюстрации к статьям должны быть качественными. Рисунки 

предоставляются в формате TIF, JPG, JPEG, PNG, PDF с разрешением не 

менее 300 точек/дюйм. Все рисунки, графики, диаграммы обязательно 

сопровождаются пояснением (подрисуночная подпись) и нумеруются. Все 

иллюстрации и таблицы располагаются непосредственно после абзаца, в 

котором они впервые упоминаются, или максимально близко к этому тексту. 

Основной текст в таблицах – 10–14 шрифт, Times New Roman. 

 

Таблицы в обязательном порядке должны быть пронумерованы 

(курсивом справа) и озаглавлены (выравнивание по центру, 14 шрифт, Times 

New Roman, полужирный). 

 

Информация о финансировании (грантах) располагается после текста 

статьи перед списком литературы. Шрифт – 14, Times New Roman, курсив; 

межстрочный интервал – полуторный. 

 

Список литературы (библиография/список источников) размещается в 

конце статьи и обусловливается наличием цитат или ссылок. Указание 

источников по теме, которые не имеют прямого отношения к тексту статьи 

(не приводится цитата, например), не допускается. Список литературы 

оформляется в соответствии с действующим ГОСТ 7.0.5–2008 и примерами 

оформления (см. Приложение). 

 

В заключение указывается информация об авторе(ах) и рецензенте(ах). 

 

 

Приложение 

Ссылки на литературу и источники даются по следующему образцу: 

(Коваль, 2011. С. 46. Рис. 12) или (Архив СПбИИ РАН. Ф. 132. Оп. 1. Картон 

7. Д. 40. Сст. 1).  Список литературы и источников дается общий в 

алфавитном порядке на отдельной странице. Работы одного автора 

располагаются в хронологическом порядке. При наличии публикаций одного 

года к ним проставляются литеры а, б, в…, включая первое упоминание. 

Например: 



o монография: Кренке Н.А. Дьяково городище. Культура населения 

бассейна Москвы-реки в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. М.: ИА РАН, 2011. 

548 с. 

o сборник: Археология Подмосковья: Материалы научного семинара. 

Вып. 7 / Отв. ред. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН, 2011. 456 с. 

o статья в сборнике: Коваль В.Ю. «Ростиславльский курган» (вал 

городища эпохи раннего железного века на Ростиславле) // Археология 

Подмосковья: Материалы научного семинара. Вып. 7. М.: ИА РАН, 

2011. С. 35–57. 

o статья в журнале: Решетова И.К. Новые антропологические материалы 

салтово-маяцкой культуры из могильника Верхний Салтов-IV // РА. 

2012. № 3. С. 129–136. 

o источники: Псковские летописи. Вып. 1. М.; Л.: АН СССР, 1941. 147 с. 

o архивные материалы: Чернов С.З. Отчет об археологических разведках 

в бассейне р. Вори в 1977 г. // Архив ИА РАН. 1977. Р-1. № 6695. 

o архивные материалы: Архив СПбИИ РАН. Ф. 132. Оп. 1. Картон 7. 

Д. 40. Сст. 1. Письмо монастырского слуги из Новгорода в Успенский 

Тихвинский монастырь. 

  

Не забудьте прикрепить аннотацию, ключевые слова и сведения об 

авторах на русском и английском языках (аннотация и ключевые слова 

располагаются перед статьей). 

 

Кроме того, необходимо будет заполнить авторский договор (по 

ссылке  https://www.novsu.ru/file/1662806 ). Если Вам не удастся его 

заполнить, свяжитесь, пожалуйста, с нами. 

 
 

Для заполнения авторского договора от авторов необходима справка с 

указанием ФИО полностью, года рождения, адреса проживания и 

регистрации (если они не совпадают), телефон, дата рождения, СНИЛС – 

последние 4 цифры номера, должности и ученой степени на момент издания 

для каждого автора. Материалы без указанной информации в дальнейшую 

работу приниматься не будут; 

 

Ниже приводится образец для присылаемых статей и материалов. 

https://www.novsu.ru/file/1662806
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Е. В. Торопова 

 

ДРЕВНЕРУССКИЕ СВИНЦОВЫЕ ПЛОМБЫ ИЗ РАСКОПОК В СТАРОЙ РУССЕ: 

ТОПОГРАФИЯ И ХРОНОЛОГИЯ* 

 
MEDIEVAL RUSSIAN LEAD SEALS (DOROGICHIN SEALS) FROM STARAYA 

RUSSA EXCAVATIONS: TOPOGRAPHY AND CHRONOLOGY 

 

Аннотация. Статья посвящена введению в научный оборот коллекции древнерусских 

свинцовых пломб («пломб дрогичинского типа») из раскопок в Старой Руссе (летописной 

Русе) – ближайшего к Новгороду «пригорода» – административного и экономического 

центра значительного региона, расположенного к югу от озера Ильмень. Установлен 

археологический контекст, топография и дата каждой находки. Автор отмечает, что столь 

незначительное количество пломб (семь экземпляров) в таком крупном производственном 

(солеваренном) и торговом центре XII–XIII вв. как Руса позволяет поставить под сомнение 

использование пломб для опечатывания связок меховых денег в безмонетный период.  

Ключевые слова: Новгородская земля, Старая Русса, древнерусские пломбы, 

археологический контекст, дендрохронология. 

 

Abstract. The article is devoted to the introduction into scientific circulation the collection of 

Medieval Russian Dorogichin seals from excavations in Staraya Russa (or Rusa until the 16th 

century) which used to be the administrative and economic center of the Novgorod Land during 

the Middle Ages. The archaeological context, topography and date of each find have been 

discussed. The author notes that a number of Dorogichin seals (seven pieces) in such a large 

industrial (salt-making) and trading center of XII–XIII c. as Rusa is relatively small. This calls 

into question the use of Dorogichin seals for sealing bundles of fur money which were spread 

during the Token Money Period. 

Keywords: Novgorod Land, Staraya Russa, Medieval Russian lead seals, Dorogichin seals, 

archaeological context, dendrochronology. 

 

Древнерусские свинцовые пломбы («пломбы дрогичинского типа») – несмотря на их 

массовость (около 29 000 находок (Олейников, Гайдуков, 2018. С. 274)) и более чем 

полуторавековую историю изучения (Ершевский, 1998. С. 215–222; Перхавко, 2018. 

С. 213–217), относятся к категории археологических находок, атрибуция, хронология и 

функциональное назначение которых не установлены до сих пор. В 1970 г. В. Л. Янин во 

введении к первому тому «Актовых печатей Древней Руси X–XV вв.» отметил, что 

пломбы «до сих пор не изучены и не систематизированы, а их характеристика сложна 

<…> Только специальное изучение этих памятников поможет определить их место среди 

других сфрагистических материалов Древней Руси» (Янин, 1970. С. 11). В 1979 г. под его 

руководством на кафедре археологии МГУ была защищена кандидатская диссертация 

Б. Д. Ершевского «Новгородские свинцовые пломбы конца XI – первой трети XIII вв. как 

источник для политической истории Новгорода» (Ершевский, 1979). Тем не менее, 1985 

году в очерке, посвященном вислым актовым печатям, В. Л. Янин вновь фактически 

дословно повторяет, что «только специальное изучение этих памятников на основе 

полного их выявления и общей систематизации поможет определить их место среди 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-00375 «Городская 

усадьба средневековой Русы: стратиграфия, топография и материальная культура (по материалам новейших 

археологических исследований)». 



других сфрагистических материалов Древней Руси» (Древняя Русь, 1985. С. 381). Сегодня 

исследователи вынуждены констатировать, что вопросы атрибуции, хронологии и 

выделения функциональных групп древнерусских свинцовых пломб остаются открытыми, 

хотя произошло значительное увеличение источниковой базы, расширились 

географические рамки находок (Олейников, Гайдуков, 2018. С. 274; Перхавко, 2018. 

С. 249–260). Кроме того, сузился круг их предполагаемого назначения до трех основных 

групп: 1) привешивание к товарам; 2) удостоверение документов; 3) опломбирование 

связок меховых денег в безмонетный период (Перхавко, 2018. С. 237–241; Олейников, 

Гайдуков, 2018. С. 279; Гулецкий, 2018. С. 10).  
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