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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Исследовательские стратегии в музейной практике» 
 

 

Дисциплина «Исследовательские стратегии в музейной практике» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы «Музейные исследования и кураторские стратегии» по направлению 

подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. 

Задача дисциплины «Исследовательские стратегии в музейной практике» — 

сформировать навыки самостоятельного проведения различных исследований, 

необходимые для реализации музейных проектов. Курс строится на последовательном 

разборе возможных методов и задач исследований и областях их применения, совмещая 

классические методы гуманитарных и естественнонаучных исследований. Знакомясь с 

основами междисциплинарных практик, слушатели научатся извлекать, осмысливать, 

обрабатывать и представлять ценную информацию о хранимых экспонатах, которая может 

улучшить понимание их особенностей. В последние десятилетия наблюдается неуклонный 

рост применения естественнонаучных методов в музейном деле, и междисциплинарное 

сотрудничество требует междисциплинарного же опыта специалистов с гуманитарным 

образованием, которые сталкиваются с трудностью учета новшеств в связи с быстрым 

развитием знаний. Цель курса — восполнить такой информационный пробел на стыке 

гуманитарных и естественных наук. Естественнонаучная часть курса охватывает широкий 

спектр физических, химических, геологических и биологических методов, применяемых в 

музейном деле 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 2 

семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Исследовательские стратегии в музейной 

практике» — восполнить такой информационный пробел на стыке гуманитарных и 

естественных наук.  

Задачи освоения дисциплины включают: 

– сформировать навыки самостоятельного проведения различных исследований, 

необходимые для реализации музейных проектов.  

– разбор возможных методов и задач исследований и областях их применения, 

совмещая классические методы гуманитарных и естественнонаучных исследований. 

– знакомясь с основами междисциплинарных практик, научиться извлекать, 

осмысливать, обрабатывать и представлять ценную информацию о хранимых экспонатах, 

которая может улучшить понимание их особенностей. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: общепрофессиональными (ОПК). Планируемые результаты 

формирования компетенций и индикаторы их достижения в результате освоения 

дисциплины представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций обучающихся 
Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 Способен 

организовывать 

исследовательские и 

проектные работы в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования 

ИД.ОПК-1.1. Знать теорию и методологию 

культуроведения и социокультурного 

проектирования 

ИД.ОПК-1.2. Знать теоретико-

методологические и организационные 

аспекты, регламентирующие процедуры 

проведения прикладного научного 

исследования в профессиональной 

области 

ИД.ОПК-1.3. Уметь организовать 

исследовательскую и проектную работу в 

социокультурной сфере 

ИД.ОПК-1.4. Уметь определять 

перспективные направления научных 

исследований в предметной сфере 

профессиональной деятельности 

ИД.ОПК-1.5. Владеть методами 

проектирования и моделирования 

информационных продуктов и услуг в 

профессиональной сфере 

ИД.ОПК-1.6. Владеть методологией 

социокультурного проектирования для 

обеспечения различных сфер 

профессиональных коммуникаций 

ИД.ОПК-1.7. Владеть 

исследовательскими и проектными 

технологиями в социокультурной сфере 

Знать:  

Обширную теоретическую базу 

планирования и организации 

исследовательских и проектных 

работ в области культуроведения и 

социокультурного проектирования 

З (ОПК-1) 

Уметь: организовывать 

последовательную реализацию 

мероприятий этапов выполнения 

исследовательских проектов в 

области культуроведения и 

социокультурного проектирования 

У (ОПК-1) 

Владеть: организационными 

навыками реализации 

исследовательской и проектной 

деятельности в различных областях 

культурологической науки и 

смежных областях 

В (ОПК-1) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, 

средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, 

структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, 

принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации; 

основы проведения научного исследования предметов искусства; как проводить синтез 
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полученной информации, с чего начинать исследование предмета, какой логике следовать 

при проведении экспертизы масляной живописи; источники, которыми следует 

пользоваться, а каких следует избегать вследствие неактуальности; 

Уметь: работать с научной литературой, собирать и обрабатывать данные, 

полученные из различных источников, интерпретировать собранный материал; абстрактно 

рассматривать ситуацию и обстоятельства создания произведения искусства в различные 

исторические эпохи; проводить эксперименты по изучению явлений с применением 

современных технологий и средств, обобщать и обрабатывать информацию.  

Владеть: способностью анализа фактов, полученных в ходе работы с предметом, 

касающихся технологии его изготовления и использованных при этом материалов; 

навыками поиска литературы по теме, формирования литературных обзоров, навыками 

работы с научной библиотекой, бумажным и электронным каталогами, персональным 

компьютером и сетью Интернет; способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы 

научного познания, а также способностью использовать современные технологии и 

средства в профессиональной работе. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Исследовательские стратегии в музейной практике» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования — программы магистратуры 

«Музейные исследования и кураторские стратегии» по направлению подготовки 51.04.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. Код дисциплины по 

учебному плану Б1.О.06. Курс читается во второмсеместре, форма промежуточной 

аттестации — зачет с оценкой. 

Для успешного освоения материала данной дисциплины требуются знания, умения 

и навыки, полученные в ходе изучения бакалавриата/специалитета. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 

применяются магистрантами в процессе выполнения научно-исследовательской работы и 

подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

Таблица 2 

Объем дисциплины 
Типы учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины 

Всего Семестр 

  1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в соответствии с УП: 
42 - 42 - - 

Лекции (Л) 28 - 28 - - 

Семинарские занятия (СЗ) 14 - 14 - - 

Самостоятельная работа (СР) 30 - 30 - - 

Промежуточная аттестация 
форма 

Зачет с 

оценкой 
- 

Зачет с 

оценкой 
- - 

час. - - - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 

(час./з.е.) 
72/2 - 72/2 - - 

5.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 

навыки – далее ЗУВ) по средствам индикаторов достижения компетенций в соответствии с 

Таблицей 3. 
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5.1 Содержание дисциплины 

Таблица 3 

Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии 

с Таблицей 1) 

1 Введение Исследовательские стратегии 

в музейной практике 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

2 Технологические 

аспекты создания 

масляной 

живописи.  

 

Минеральные и органические 

красочные пигменты. 

Деревянная основа. Холст. 

Связующее. Покровные лаки. 

Живопись старых мастеров и 

современных художников 

Монументальная живопись. 

Материалы и технология 

создания. Технологические 

исследования 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

3 Технологическая 

экспертиза 

предметов из 

бумаги 

Технология производства 

бумаги и пергамента.  

 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

4 Технология 

изготовления 

стекла, 

керамики, 

цветных эмалей.  

 

Способы технологического 

исследования 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

5 Подделка 

предметов 

искусства.  

 

Применяемые подходы, 

технологии, методы. 

Этическая, теоретическая и 

практическая стороны 

процесса фальсификации 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

6 Неразрушающие 

методы 

исследования  

 

Неразрушающие методы 

исследования. Регистрация 

спектров видимой 

люминесценции с помощью 

ультрафиолетовых ламп. 

Типы получаемой 

информации. Фотография 

предметов искусства в 

отраженном инфракрасном 

излучении. Получаемая 

информация и решаемые 

задачи.  

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии 

с Таблицей 1) 

Рентгенография предметов 

искусства. Теоретические 

основы метода. Приборная 

реализация в различных 

отраслях науки, медицины и 

промышленности. Способы 

регистрации рентгеновского 

изображения. Рентгенография 

предметов искусства. 

Примеры получаемых с 

помощью рентгенографии 

сведений на материале 

исследований лаборатории 

Государственного Эрмитажа. 

Компьютерная томография 

как метод исследования 

предметов искусства 

Рентгено-флюоресцентный 

анализ (РФА) - метод 

исследования элементного 

состава вещества. Физические 

принципы и приборная 

реализация. Тип получаемых 

данных и их интерпретация  

Приложение РФА для анализа 

металлов, масляной, 

темперной и монументальной 

живописи, стекла и керамики 

7 Разрушающие 

методы 

исследования.   

Анализ органических 

компонентов произведений 

искусства (связующего в 

грунтовом и красочном слоях, 

покровных лаков). Методы 

мокрой химии. 

Спектроскопия Рамана и Ик-

фурье. 

Дифрактометрия как метод 

определения кристаллической 

структуры вещества. Газовая 

и жидкостная хроматография 

как методы исследования 

органических материалов. 

Решаемые задачи на примере 

опыта физико-химической 

лаборатории 

Государственного Эрмитажа 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

8 Методы 

стратиграфии, 

методы 

аналитической 

химии и масс-

спектрометрии. 

 

Радиоизотопное датирование. 

Представление основных 

методов определения возраста 

различных объектов. 

Основная часть данного 

пункта посвящена 

радиоуглеродному 

датированию, поскольку он 

позволяет работать с 

археологическими образцами 

возрастом до 55 000 лет. 

Данные методы основаны на 

оценке того, какая доля 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии 

с Таблицей 1) 

радиоактивного изотопа 

углерода C успела распасться 

за время существования 

образца. По этой величине, 

зная период полураспада 

углерода, можно рассчитать 

возраст археологического 

образца 

9 Методы 

датирования 

древесины.  

Дендрохронология. 

Радиоуглеродное 

датирование. Гелий-урановый 

метод. Изотопия. Методы 

хроматографии. 

Использование методов 

аналитической химии для 

определения состава веществ 

сохранившейся органики в 

археологических памятниках. 

Поскольку большинство 

археологических 

органических веществ 

представляют собой сложные 

смеси молекул с широким 

диапазоном химических и 

физических свойств, 

аналитическая полезность 

хроматографии имеет важное 

значение для современной 

практики археологических 

исследований и, в более 

широком смысле, для 

изучения культурного 

наследия. Подобные 

исследования помогают 

археологам интерпретировать 

образ жизни древних людей 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

10 Методы 

физической 

антропологии.  

 

Определения возраста, пола, 

роста, прижизненных 

повреждений 

антропологического 

материала Изучение 

происхождении, 

биологической изменчивости 

человека во времени и 

пространстве. Идентификация 

скелетированных 

человеческих останков. 

Определения возраста, пола, 

роста, прижизненных 

повреждений 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

11 Методы 

палеогенетики и 

биоинформатики.  

 

Древняя ДНК – как и зачем 

нужен ее анализ. Генетика. 

ДНК. Идентификация 

биологических образцов (вид 

животного или растения). 

Идентификация древних 

патогенов. Древняя ДНК 

человека – родство и миграции 

человека 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 
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5.2 Структура дисциплины 

Таблица 4 

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по типам 

учебных занятий в 

соответствии с УП 

СР 

Л СЗ 

Очная форма обучения 

1 Введение 5 2 1 2 О 

2 
Технологические аспекты 

создания масляной живописи.  
5 2 1 2 ПЗ 

3 
Технологическая экспертиза 

предметов из бумаги 
5 2 1 2 ПЗ 

4 

Технология изготовления 

стекла, керамики, цветных 

эмалей.  

5 2 1 2 

ПЗ 

5 Подделка предметов искусства.  5 2 1 2 Д 

6 
Неразрушающие методы 

исследования  
15 6 3 6 

ПЗ 

7 
Разрушающие методы 

исследования.   
12 4 2 6 

ПЗ 

8 

Методы стратиграфии, методы 

аналитической химии и масс-

спектрометрии. 

5 2 1 2 

ПЗ 

9 Методы датирования древесины.  5 2 1 2 ПЗ 

10 
Методы физической 

антропологии.  
5 2 1 2 

ПЗ 

11 
Методы палеогенетики и 

биоинформатики.  
5 2 1 2 

ПЗ 

Промежуточная аттестация - - - - Зачет с оценкой 

ИТОГО: 72/2 28 14 30 - 

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д), практическое 

задание (ПЗ). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Общие положения 

Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, 

закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, 

путем чтения текстов и исследовательской литературы (из списков основной и 

дополнительной литературы) и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего 

образования. Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и 

соответственным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом 

самостоятельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ 

конспектов, чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим 

лекциям/семинарам. Литературу, рекомендованную в программе курса, следует, по 

возможности, читать в течение всего семестра, концентрируясь на обусловленных 

программой курса темах.  

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет 

самостоятельное изучение учебно-методических изданий, лекционных конспектов, 

интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, опросам также является 
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важной формой работы магистранта. Самостоятельная работа может вестись как 

индивидуально, так и при содействии преподавателя. 

6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной 

работы и разделам дисциплины 

Тема 1. Введение. 

1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям — 

0,5 часа. 

1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций — 

1 час.  

1.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 0,5 часа. Итого: 

2 часа 

 

Тема 2. Технологические аспекты создания масляной живописи. 

2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям — 

0,5 часа. 

2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций — 

1 час.  

2.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 0,5 часа. Итого: 

2 часа 

 

Тема 3. Технологическая экспертиза предметов из бумаги. 

3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям — 

0,5 часа. 

3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций — 

1 час.  

3.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 0,5 часа. Итого: 

2 часа. 

 

Тема 4. Технология изготовления стекла, керамики, цветных эмалей 

4.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой — 0,5 часа. 

4.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников — 0,5 часа.  

4.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 1 час. Итого: 2 

часа. 

 

Тема 5. Подделка предметов искусства. 

5.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой — 0,5 часа. 

5.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников — 1 час.  
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5.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 0,5 часа. Итого: 

2 часа. 

Тема 6. Неразрушающие методы исследования. 

6.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой — 2 часа. 

6.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников — 2 часа.  

6.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 2 часа. Итого: 

6 часов. 

 

Тема 7. Разрушающие методы исследования. 

7.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой — 2 часа. 

7.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников — 2 часа.  

7.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 2 часа. Итого: 

6 часов. 

 

Тема 8. Методы стратиграфии, методы аналитической химии и масс-

спектрометрии. 

8.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой — 0,5 часа. 

8.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников — 1 час.  

8.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 0,5 часа. Итого: 

2 часа. 

 

Тема 9. Методы датирования древесины. 

9.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой — 0,5 часа. 

9.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников — 1 час.  

9.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 0,5 часа. Итого: 

2 часа. 

 

Тема 10. Методы физической антропологии. 

10.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой — 0,5 часа. 

10.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников — 1 час.  

10.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 0,5 часа. Итого: 

2 часа. 

 

Тема 11. Методы палеогенетики и биоинформатики. 

11.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой — 0,5 часа. 
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11.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников — 1 час.  

11.3. Работа с информационно-справочными системами и профессиональными 

базами данных информационно-телекоммуникационной сети Интернет — 0,5 часа. Итого: 

2 часа. 

 

6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Формирование государственной системы охраны и реставрации культурного 

наследия. 

2. Сложение системы научной реставрации произведений живописи, скульптуры и 

рукописной книги. 

3. Естественные науки в реставрации. 

4. Нормативная документация в области реставрации, приспособления и воссоздания 

объектов культурного наследия. 

5. Система государственной охраны объектов культурного наследия. 

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы  

1. Шаманаев, А. В. Охрана культурного наследия в Российской империи : 

учебное пособие / А. В. Шаманаев, С. Ю. Зырянова ; науч. ред. А. С. Мохов ; Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2018. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695843 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-2298-5. – Текст : электронный. 

2. Кимеева, Т. И. Современные исследования музеев и объектов культурного и 

природного наследия : учебное пособие для обучающихся по направлению магистратуры 

51.04.04 «Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия» : [16+] / 

Т. И. Кимеева ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2021. – 107 с. : ил – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696957 . – 

Библиогр.: с. 80-88. – ISBN 978-5-8154-0607-0. – Текст : электронный 

3. Литвинова, О. Г. Методика экспресс-обследования объектов культурного 

наследия : учебное пособие : [16+] / О. Г. Литвинова ; Томский государственный 

архитектурно-строительный университет. – Томск : Томский государственный 

архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), 2019. – 124 с. : схем, табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694044 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93057-890-4. – Текст : электронный 

6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине 

«Исследовательские стратегии в музейной практике» разработано учебно-методическое 

обеспечение в составе: 

1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 

Рабочей программы). 

2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 

программы). 

3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 

справочные системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 

4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-

образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 

АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695843
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696957
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694044
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 

в процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 

оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 

научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 

занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому 

семинарскому занятию, участие в обсуждениях литературы, опросах, дискуссиях, 

выполнение практических заданий, активное слушание на лекциях. Магистрант должен 

присутствовать на семинарских занятиях, отвечать на поставленные вопросы, показывая, 

что прочитал разбираемую литературу, представлять содержательные реплики по 

обсуждаемым вопросам.  

Текущий контроль проводится в форме оценивания участия магистрантов в опросах, 

дискуссиях, выполнения практических заданий, демонстрирующих степень знакомства с 

дополнительной литературой. 

 

Таблица 5 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе текущей аттестации 
Наименование темы 

(раздела) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

компетенций 

Коды ЗУВ (в 

соотв. с табл. 1) 

Формы 

текущего 

контроля 

Результаты 

текущего 

контроля 

Введение ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Опрос 1 зачтено/ 

не зачтено 

Технологические 

аспекты создания 

масляной живописи.  

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Практическое 

задание 1 

зачтено/ 

не зачтено 

Технологическая 

экспертиза предметов 

из бумаги 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Практическое 

задание 2 

зачтено/ 

не зачтено 

Технология 

изготовления стекла, 

керамики, цветных 

эмалей.  

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Практическое 

задание 3 

зачтено/ 

не зачтено 

Подделка предметов 

искусства.  

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Дискуссия 1 зачтено/ 

не зачтено 
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Наименование темы 

(раздела) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

компетенций 

Коды ЗУВ (в 

соотв. с табл. 1) 

Формы 

текущего 

контроля 

Результаты 

текущего 

контроля 

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

Неразрушающие 

методы исследования  

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Практическое 

задание 4 

 

зачтено/ 

не зачтено 

Разрушающие методы 

исследования.   

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Практическое 

задание 5 

 

зачтено/ 

не зачтено 

Методы 

стратиграфии, методы 

аналитической химии 

и масс-

спектрометрии. 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Практическое 

задание 6 

 

зачтено/ 

не зачтено 

Методы датирования 

древесины.  

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Практическое 

задание 7 

 

зачтено/ 

не зачтено 

Методы физической 

антропологии.  

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Практическое 

задание 8 

 

зачтено/ 

не зачтено 

Методы 

палеогенетики и 

биоинформатики.  

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Практическое 

задание 9 

 

зачтено/ 

не зачтено 

 

Таблица 6 

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Опрос 

ответ отсутствует или является односложным, или содержит существенные 

ошибки – не зачтено 

магистрант в ответах демонстрирует знание всех теоретических положений, 

(развернуто) отвечает на все поставленные вопросы, предлагает обоснования 

при ответе на все или большинство поставленных вопросов; несущественные 

ошибки не снижают качество ответа — зачтено 

Дискуссия 

пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки 

зрения, несформированность навыков профессиональной коммуникации в 

группе — не зачтено 
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

представление аргументированной научной позиции, обоснование точки зрения 

в дискуссии, демонстрация навыков профессиональной коммуникации в группе 

— зачтено 

Практическое задание 

магистрант выполняет задание частично или с существенными недочетами 

(некорректно сформулирован исследовательский вопрос, не определены 

основные агенты, некорректно выбраны методы исследования, требования к 

содержанию, структуре, логике, аргументации, оформлению не выполнены) – не 

зачтено,  

полное и правильное выполнение задания в соответствии с требованиями к 

содержанию, структуре, логике, аргументации, оформлению с возможным 

небольшим количеством погрешностей (например, плохо выдержанная 

структура текста, недостаточная аргументация отдельных тезисов) – зачтено 

7.2. Контрольные задания для текущей аттестации 

Примерный материал практических заданий: 

Опрос 1. 

1. Дайте развёрнутую характеристику актуальным направлениям 

исследовательской работы в музейной практике. 

2. Осветите ключевые этапы выполнения диагностических исследований 

объектов культурного наследия. 

 

Практическое задание 1 

1. Выполните всестороннее технологическое исследование произведения 

станковой масляной живописи из коллекций Эрмитажа по согласованному с 

преподавателем выбору магистранта.  

2. Техническое исследование картины на предмет определения состояния 

произведения изобразительного искусства. Выполнение схем-картограммы на основе 

полученных физико-химических исследований. 

3. Разработка задания по укреплению структуры конкретного произведения 

станковой масляной живописи. 

 

Практическое задание 2 

Составить письменное описание состояния сохранности конкретного произведения. 
Какими ключевыми принципами технологической экспертизы должен руководствоваться 

специалист при работе с предметами из бумаги. Сформулируйте последовательность 

выполнения работ экспертом при исследовании византийской рукописной книги. 

 

Практическое задание 3 

Составить письменное описание состояния сохранности конкретного произведения. 

Какими ключевыми принципами технологической экспертизы должен руководствоваться 

специалист при работе с предметами из стекла, керамики, цветных эмалей. Сформулируйте 

последовательность выполнения работ экспертом при исследовании раннего фарфора 

Императорского фарфорового завода из постоянной историко-культурной экспозиции 

Эрмитажа «Русская культура первой половины XVIII в.». 

 

Дискуссия 1 

Дискуссия на тему «Преступления в сфере искусства».  

 

Практическое задание 4 

Изучение объекта культурного наследия в видимом спектре отраженных 

ультрафиолетовых лучей (глубинный анализ структуры произведения, возможность 

историческо-временного аспекта).  
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Разработайте план исследования произведения искусства с помощью уф-излучения 

и рентгеновских лучей. 

Выполните исследовательский анализ примеров, получаемых с помощью 

рентгенографии сведений на материале исследований лаборатории Государственного 

Эрмитажа 

Практическое задание 5.  

Выполнить анализ заключений физико-химических исследований произведений 

искусства (по базе материалов физико-химической лаборатории Государственного 

Эрмитажа). 

 

Практическое задание 6.  

Рассчитайте возраст археологического образца на основе данных о периоде 

полураспада углерода. 

 

Практическое задание 7.  

Выполнить аналитический обзор методов хроматографии, используемых в 

современной практике археологических исследований. 

 

Практическое задание 8. 

Составьте перечень вопросов, на которые необходимо ответить специалисту при 

проведении экспертизы объекта методами физической антропологии. 

 

Практическое задание 9. 

Выполните аналитический обзор методов идентификации биологических образцов. 

 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 

в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой, выставляемый на основе 

итоговой письменной работы (эссе), которую магистрант представляет преподавателю к 

обозначенному времени. 

Перед зачетом с оценкой проводится консультация, на которой преподаватель 

отвечает на вопросы магистрантов. 

В результате промежуточного контроля знаний студенты получают оценку по 

дисциплине. 

 

Таблица 7 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 

в процессе промежуточной аттестации 
Форма 

промежуточной 

аттестации/вид 

промежуточной 

аттестации 

Коды 

компетен

ций 

Индикаторы 

компетенций 

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии с 

Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

Зачет с оценкой/ 

Письменная 

работа (эссе) 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

З (ОПК-1) 

У (ОПК-1) 

В (ОПК-1) 

Эссе соответствует 

следующим требованиям:  

сформулирован 

исследовательский вопрос, 

корректно выбраны методы 

и собраны данные, тема 

раскрыта, соблюдены 

структура и научный стиль, 

сформулированы выводы, 

аргументация убедительна, 

правильно оформлен 

Зачтено. 

отлично 
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Форма 

промежуточной 

аттестации/вид 

промежуточной 

аттестации 

Коды 

компетен

ций 

Индикаторы 

компетенций 

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии с 

Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

библиографический аппарат 

и т.д.                    

Магистрант демонстрирует: 

глубокое усвоение 

программного материала; 

изложение данного 

материала исчерпывающе, 

последовательно, четко; 

умение делать обоснованные 

выводы; соблюдение норм 

устной и письменной 

литературной речи. 

Эссе представлено на защите 

на высоком 

профессиональном уровне. 

В эссе не соблюдены 

некоторые требования к 

работе: при раскрытии темы 

и проблемы (данные 

представлены недостаточно 

полно, выводы 

сформулированы 

недостаточно четко, 

аргументация недостаточно 

убедительна). 

Магистрант демонстрирует:  

твердое знание материала 

курса;  

последовательное 

изложение материала; 

знание теоретических 

положений без 

обоснованной их 

аргументации; соблюдение 

норм устной и письменной 

литературной речи. 

Эссе успешно представлено 

на защите. 

Зачтено, 

хорошо 

Эссе содержит 

существенные оплошности:  

нарушено сразу несколько 

требований, например, 

выводы плохо обоснованы; 

есть фактические ошибки. 

Магистрант демонстрирует: 

знание основного материала, 

но владение им не в полном 

объеме; 

допущение существенных 

неточностей; допущение 

недостаточно правильных 

формулировок; допущение 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении материала; 

наличие нарушений норм 

литературной устной и 

письменной речи. 

Зачтено, 

удовлетвор

ительно 
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Форма 

промежуточной 

аттестации/вид 

промежуточной 

аттестации 

Коды 

компетен

ций 

Индикаторы 

компетенций 

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии с 

Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

Эссе представлено на 

защите. 

Представленное эссе не 

отвечает предъявляемым 

требованиям (либо не 

предоставление эссе);  

Магистрант демонстрирует: 

незнание значительной 

части программного 

материала: 

наличие существенных 

ошибок в определениях, 

формулировках, понимании 

теоретических положений; 

бессистемность при ответе 

на поставленный вопрос; 

отсутствие в ответе 

логически корректного 

анализа, аргументации, 

классификации; 

наличие нарушений норм 

устной и письменной 

литературной речи. 

Не зачтено, 

неудовлетв

орительно 

 

Результаты сдачи промежуточной аттестации по направлениям подготовки уровня 

магистратуры оцениваются по стобалльной системе оценки в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНООВО «ЕУСПб» 

следующим образом согласно таблице 7а. 

 

Таблица 7а 

Система оценки знаний обучающихся 
Пятибалльная (стандартная) система Стобалльная система оценки Бинарная система оценки 

5 (отлично) 100-81 зачтено 

4 (хорошо) 80-61 

3 (удовлетворительно) 60-41 

2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках 

«зачтено, удовлетворительно», «зачтено, хорошо», «зачтено, отлично», показывают 

уровень сформированности у обучающегося компетенций по дисциплине в соответствии с 

картами компетенций основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования — программы магистратуры «Музейные исследования и кураторские 

стратегии» по направлению подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия. 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках «не 

зачтено, неудовлетворительно», показывают несформированность у обучающегося 

компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования — программы 

магистратуры «Музейные исследования и кураторские стратегии» по направлению 

подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. 
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7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 

Краткие методические указания по написанию зачетной письменной работы 

(эссе) 

Эссе объемом около 10 страниц представляет собой развернутый анализ избранной 

темы, который позволяет магистранту применить на практике все знания, полученные в 

рамках изучения дисциплины.   

Тема эссе выбирается при консультации с преподавателем. Библиографический 

поиск должен вестись при консультации с преподавателем, исходя из поставленной задачи 

исследования. Правильно отобранные источники и исследовательская литература помогут 

определить верный подход к изучаемой проблеме и четко осознать меру оригинальности 

взгляда магистранта.  

Эссе состоит из вводной части, основной части, при необходимости разделенной на 

несколько разделов, заключения (будут ли эти части формально выделены в тексте, зависит 

от поставленной преподавателем задачи и предложенного объема эссе, однако при 

написании эссе эта структура должна сохраняться в сознании его автора). Эссе завершается 

списком использованной литературы и списком иллюстраций (если они имеются). Список 

использованной литературы и ссылки оформляются по принятому стандарту. Список 

включает в себя всю литературу, на которую магистрант ссылается в тексте. Возможно 

включение ограниченного числа источников, ссылок на которых в эссе нет, но которые, тем 

не менее, методологически важны для автора работы. Допускаются оформленные в 

соответствие с установленными требованиями ссылки на интернет-ресурсы, релевантные 

для задач исследования. 

 

Примерный перечень тем письменной работы (эссе): 

1. Документирование процесса и результатов технологической экспертизы 

предметов из бумаги. 

2. Анализ этической стороны процесса фальсификации объектов культурного 

наследия. 

3. Исследовательские стратегии атрибуции живописи старых мастеров. 

4. Интерпретация образа жизни древних людей по результатам археологических 

исследований (методы хроматографии). 

5. Научный анализ информации и решаемых задач фотографии предметов 

искусства в отраженном инфракрасном излучении.  

6. Анализ степени обоснованности применения разрушающих методов 

исследования объектов культурного наследия. 

7. Вопросы интерпретации данных, получаемых в процессе рентгено-

флюоресцентного анализа металлов, масляной, темперной и монументальной живописи, 

стекла и керамики. 

8. Изучение происхождения, биологической изменчивости человека во времени 

и пространстве. 

9. Достижения и особенности в работе с древней ДНК и ДНК из сложных 

криминалистических образцов. 

 

7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

 

Таблица 8 

Средства оценки индикаторов достижения компетенций 
Коды компетенций Индикаторы компетенций  

(в соотв. с Таблицей 1) 

Средства оценки (в соотв. с Таблицами 5, 7) 

ОПК-1  ИД.ОПК-1.1. 

ИД.ОПК-1.2. 

ИД.ОПК-1.3.  

ИД.ОПК-1.4.  

Опрос, дискуссия, практическое задание, 

письменная работа (эссе) 
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Коды компетенций Индикаторы компетенций  

(в соотв. с Таблицей 1) 

Средства оценки (в соотв. с Таблицами 5, 7) 

ИД.ОПК-1.5.  

ИД.ОПК-1.6.  

ИД.ОПК-1.7.  

 

Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  

(в соотв. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Опрос Магистрант в ходе подготовки и участия в опросе показывает наличие практической 

базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для выполнения следующих действий 

в области профессиональной деятельности:  

определяет проблемное поле, цели, задачи, рамки исследовательской и проектной 

деятельности, возможные этапы, сценарии, технологии, деятельности, исходя из 

социокультурной ситуации, имеющихся ресурсов, возможных результатов 

деятельности, распределяет последовательность и виды работ с целью достижения 

максимально возможной эффективности рабочего процесса в целом и по отдельным 

видам работ 

Дискуссия Магистрант в ходе подготовки и участия в дискуссии показывает наличие практической 

базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для выполнения следующих действий 

в области профессиональной деятельности:  

определяет проблемное поле, цели, задачи, рамки исследовательской и проектной 

деятельности, возможные этапы, сценарии, технологии, деятельности, исходя из 

социокультурной ситуации, имеющихся ресурсов, возможных результатов 

деятельности, распределяет последовательность и виды работ с целью достижения 

максимально возможной эффективности рабочего процесса в целом и по отдельным 

видам работ 

Практическое 

задание 

Магистрант в ходе подготовки и выполнения практического задания показывает 

наличие практической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для 

выполнения следующих действий в области профессиональной деятельности:  

определяет проблемное поле, цели, задачи, рамки исследовательской и проектной 

деятельности, возможные этапы, сценарии, технологии, деятельности, исходя из 

социокультурной ситуации, имеющихся ресурсов, возможных результатов 

деятельности, распределяет последовательность и виды работ с целью достижения 

максимально возможной эффективности рабочего процесса в целом и по отдельным 

видам работ 

Письменная 

работа (эссе) 

Магистрант в ходе подготовки и выполнения письменной работы (эссе) показывает 

наличие практической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для 

выполнения следующих действий в области профессиональной деятельности:  

определяет проблемное поле, цели, задачи, рамки исследовательской и проектной 

деятельности, возможные этапы, сценарии, технологии, деятельности, исходя из 

социокультурной ситуации, имеющихся ресурсов, возможных результатов 

деятельности, распределяет последовательность и виды работ с целью достижения 

максимально возможной эффективности рабочего процесса в целом и по отдельным 

видам работ 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1 Основная литература 

1. Шаманаев, А. В. Охрана культурного наследия в Российской империи : 

учебное пособие / А. В. Шаманаев, С. Ю. Зырянова ; науч. ред. А. С. Мохов ; Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2018. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695843 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-2298-5. – Текст : электронный 
2. Щеглов, А. С. Диагностика технического состояния объектов культурного 

наследия : учебное пособие : [16+] / А. С. Щеглов, А. А. Щеглов ; под ред. А. С. Щеглова. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695843


 22 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 381 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565035 . – Библиогр.: с.365 - 

370. – ISBN 978-5-9729-0357-3. – Текст : электронный 

8.2 Дополнительная литература 

1. Литвинова, О. Г. Методика экспресс-обследования объектов культурного 

наследия : учебное пособие : [16+] / О. Г. Литвинова ; Томский государственный 

архитектурно-строительный университет. – Томск : Томский государственный 

архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), 2019. – 124 с. : схем, табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694044 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93057-890-4. – Текст : электронный. 

2. Кимеева, Т. И. Современные исследования музеев и объектов культурного и 

природного наследия : учебное пособие для обучающихся по направлению магистратуры 

51.04.04 «Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия» : [16+] / 

Т. И. Кимеева ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2021. – 107 с. : ил – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696957 . – 

Библиогр.: с. 80-88. – ISBN 978-5-8154-0607-0. – Текст : электронный  

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 Программное обеспечение  

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 

обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  

2. MS Office (OVS Office Platform)  

3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 

4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  

5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 

6. ABBYY Lingvo x5  

7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 

8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 

9. Google Chrome – бесплатно 

10. Opera – бесплатно 

11. Mozilla – бесплатно 

12. VLC – бесплатно 

9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины:  

Информационно-справочные системы 

1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  

4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   

5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694044
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696957
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
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система правовой информации: http://pravo.gov.ru  

6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  

7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  

Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Google. Книги: https://books.google.com   

2. Internet Archive: https://archive.org 

3. Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/ 

4. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info 

5. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»: http://e-

heritage.ru/index.html  

6. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/ 

7. Музеи России: http://www.museum.ru  

8. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  

9. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 

10. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  

11. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 

12. Электронная библиотека ИРЛИ РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 

Профессиональные базы данных:  

Полный перечень доступных обучающимся профессиональных баз данных 

представлен на официальном сайте Университета https://eusp.org/library/electronic-

resources, включая следующие базы данных:   

1. East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам 

(архив и текущая подписка): https://dlib.eastview.com/browse;  

2. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: http://elibrary.ru; 

3. Университетская информационная система РОССИЯ — база 

электронных ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области 

социально-гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

4. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 

журналов). 

Электронные библиотечные системы: 

1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – 

http://znanium.com/; 

2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система 

(ЭБС) –  http://biblioclub.ru/ 

9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя 

электронный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал 

LMS Sakai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, 

официальный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 

[https://eu.spb.ru]), локальную сеть Университета и корпоративную электронную почту и 

обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
https://books.google.com/
https://archive.org/
http://www.gumer.info/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://www.museum.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://dlib.eastview.com/browse
http://elibrary.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

(электронной почты и т.д.).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки 

Университета, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

изучаемой дисциплине. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 

многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предоставляется возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента 

(помощника). Для слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на 

экране (ПК). Для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в помещении для самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями 

бесконтактного ввода информации и управления компьютером (специализированное 

лицензионное программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека 

университета предоставляет удаленный доступ к ЭБ с возможностями для слабовидящих 

увеличения текста на экране ПК. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

при необходимости воспользоваться имеющимся в университете креслом-коляской. В 

учебном корпусе имеется адаптированный лифт. На первом этаже оборудован 

специализированный туалет. У входа в здание университета для инвалидов оборудована 

специальная кнопка, входная среда обеспечена информационной доской о режиме работы 

университета, выполненной рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука Брайля). 


