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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель обучения по дисциплине «Археология в музее» состоит в том, чтобы ознакомить 

слушателей со всеми аспектами работы с археологическими материалами в музейной 
институции. 

Задачи обучения: 
− рассмотреть вопросы, связанные с поступлением археологических материалов в 

музейные коллекции 
− ознакомить слушателей с принципами работы с археологическими материалами в 

музеях; 
− объяснить слушателям условия и принципы организации хранения 

археологических материалов; 
− познакомить слушателей с видами научно-исследовательской работы с 

археологическими коллекциями.  
Изучение данной дисциплины способствует формированию профессиональных навыков 

по разработке моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной деятельности, их исследованию, оценке и интерпретации полученных 
результатов. 

Отличительной особенностью реализуемого подхода к преподаванию дисциплины 
является разнообразных практических иллюстраций основных теоретических положений 
применительно к изучаемой сфере, что дает возможность обучающимся увязать теоретические 
и практические аспекты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов (включая самостоятельную работу 
и часы на промежуточную аттестацию). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести следующие знания и 
умения, необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций:  

слушатель должен знать: 
− историю формирования археологических коллекций в российских музеях 
− принципы организации хранения археологических материалов. 

слушатель должен уметь: 
− определять приоритеты коллекционирования археологических объектов; 
− анализировать накопившийся опыт формирования археологических коллекций; 
− применять специальные знания для решения задач связанных с организацией научно-

исследовательской работы в музее. 
слушатель должен владеть:  
− навыками получения археологических материалов; 
− навыками применения исследовательских приемов, используемых современными 

специалистами музейного дела.  
В результате изучения дисциплины «Археология в музее» слушатель приобретает 

следующие профессиональные компетенции (Таблица 1): 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Таблица 1 

Код и название 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапам формирования компетенций 
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Код и название 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапам формирования компетенций 

ПК-1 

 

Способен самостоятельно 
анализировать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований в отдельной 
предметной области, 
критически 
переосмысливать 
накопленный опыт, 
изменять при 
необходимости вид и 
характер своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
З (ПК-1) - основные методы моделирования, 
анализа и критической оценки полученных 
результатов в своей предметной области. 
Уметь:  
У (ПК-1) – осуществлять критический анализ 
научной литературы, предлагать интерпретацию 
научных данных в отдельной предметной 
области; использовать методологию описания 
процессов и явлений в сфере профессиональной 
деятельности; выбирать оптимальные методы в 
процессе решения профессиональных задач 
Владеть:  
В (ПК-1) – навыками систематизации и 
использования информации, необходимой для 
решения задач профессиональной деятельности; 
навыками создания стандартных теоретических 
моделей, анализа и интерпретации полученных 
результатов. 

3. 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) в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соответстви
и с табл. 1) 

1 История 
археологических 
коллекций 

История формирования археологических 
коллекций в России: от антиков до музея 
археологии.  

ПК-1 
 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 

2 Хранение 
археологических 
коллекций 

Задачи и проблемы пополнения 
археологических коллекций. Хранение 
археологических материалов в музее. 
Способы организации хранения, способы 
ревизии коллекций. Базовые условия 
хранения археологических материалов. 
Реставрационная этика археологических 
материалов. Консервация археологии.  

ПК-1 
 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 

3 Исследование 
археологических 
материалов 

Исследовательские стратегии в работе с 
археологическими материалами. 
Современные методы гуманитарного 
познания. Особенности организации 
научно-исследовательской работы в 
археологии. Научно-естественные методы 
исследований: радиоуглеродная 
хронология, дендрохронология, 
палеогенетика, физическая антропология. 
Способы определения материалов, 
палеобиологические методы: 

ПК-1 
 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соответстви
и с табл. 1) 

идентификация дерева, меха, перьев. 
Способы определения содержания 
сосудов, спектральные анализы, 
компьютерная томография, структурный 
анализа текстиля. 

 
Структура дисциплины 

Таблица 3. 

№  
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия (категории) и 
проблемы, рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля                

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР1 

Л СЗ2 
1 История 

археологических 
коллекций 

История формирования 
археологических коллекций в 
России: от антиков до музея 
археологии.  

10 6 2 2 

опрос, диспут 
 

2 Хранение 
археологических 
коллекций 

Задачи и проблемы пополнения 
археологических коллекций. 
Хранение археологических 
материалов в музее. Способы 
организации хранения, способы 
ревизии коллекций. Базовые 
условия хранения 
археологических материалов. 
Реставрационная этика 
археологических материалов. 
Консервация археологии.  

18 10 6 2 

3 Исследование 
археологических 
материалов 

Исследовательские стратегии в 
работе с археологическими 
материалами. Современные 
методы гуманитарного 
познания. Особенности 
организации научно-
исследовательской работы в 
археологии. Научно-
естественные методы 
исследований: радиоуглеродная 
хронология, дендрохронология, 
палеогенетика, физическая 
антропология. Способы 
определения материалов, 
палеобиологические методы: 
идентификация дерева, меха, 
перьев. Способы определения 
содержания сосудов, 
спектральные анализы, 
компьютерная томография, 
структурный анализа текстиля. 

18 10 4 4 

3. Промежуточная аттестация 2 - - 2 зачет/ устный 

                                                           
1 Самостоятельная работа, включает в себя часы на промежуточный контроль 
2   Могут включать в себя: лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации 
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№  
п/п 

Наименование и 
содержание тем 

Основные понятия (категории) и 
проблемы, рассматриваемые в теме 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля                

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 

Аудиторная 
работа по 

видам 
учебных 
занятий 

СР1 

Л СЗ2 
 опрос 

Всего: 48 26 12 10  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Общие положения. 
Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, закрепляются и 

развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, путем чтения 
исследовательской литературы (из списков основной, дополнительной), статей по проблематики 
занятия и их анализа. 

Самостоятельная работа обучающегося представляет самостоятельное изучение 
дополнительных материалов, Интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, 
создание докладов, проектов и презентаций также является важной формой работы 
обучающихся. Самостоятельная работа может вестись как индивидуально, так и при содействии 
преподавателя. Вопросы и замечания, возникшие в ходе самостоятельного внеаудиторного 
чтения рекомендованной литературы, обсуждаются с преподавателем и другими 
обучающимися. Выносятся на обсуждение, как правило, актуальные проблемы и предлагается 
их рассмотреть с точки зрения того или иного теоретического подхода. 

На занятиях материал излагается в проблемной форме. Основной упор в преподавании 
делается на изучение теоретических понятий и возможности их применения на конкретных 
примерах, в том числе в устных выступлениях обучающихся. 

 
Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 

обучающихся.  
− Особенности организации хранения археологических коллекций 
− Категории археологических памятников и особенности их изучения 
− Методы лабораторных исследований в археологии. 
− Возникновение археологических коллекций 
− Принципы поступлений археологических материалов в музейные коллекции 
− Типы археологических коллекций 
− Археологические музеи: проблемы организации и функционирования.  

 
Источники для самостоятельной подготовки: 
− Базовая классика: Археология и естественные науки // Под ред. Б.А. Колчина. М.: 

Наука, 1965.  
− Воробьева С.Л. Комплектование, учет, хранение и научное описание археологических 

коллекций в музеях: правовые аспекты и практический опыт. Научно-методическое 
пособие. Уфа, 2019. 

− Тихонов И.Л. История российской археологии: формирование организационной 
структуры и деятельность научных центров в Санкт-Петербурге, XVIII - первая 
четверть XX вв., 2013 (докторская диссертация) 
 
 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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Проведение текущего контроля в рамках реализации данной дисциплины проходит в 
соответствии с Таблицей 3 данной рабочей программы дисциплины по основным понятиям 
(категориям) и проблемам, рассматриваемым в предложенных темах. Фиксация результатов 
текущего контроля в рамках реализации данной дисциплины не предусмотрена. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, выставляемый на основе устного опроса. 
При аттестации используются система «зачтено» и «не зачтено» в соответствии с 

критериями оценивания. 
В результате промежуточного контроля знаний обучающиеся получают аттестацию по 

дисциплине.  
  

Показатели, критерии и оценивание компетенций по уровням их формирования в 
процессе промежуточной аттестации 

Таблица 4 
Форма 

промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

зачет / 
устный опрос 

ПК-1 
 
 

З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 

 

ответ на вопросы характеризуется 
отсутствием серьезных, значимых 
неточностей, при следующих 
характеристиках ответа:  
− твердое знание материала 

программы,  
− последовательное изложение 

материала,  
− знание теоретических положений 

с обоснованной их аргументации, 
− соблюдение норм устной и 

письменной литературной речи 
ответ на вопросы характеризуется 
отсутствием серьезных, значимых 
неточностей, при следующих 
характеристиках ответа:  
− твердое знание материала курса,  
− последовательное изложение 

материала,  
− знание теоретических положений 

без обоснованной их 
аргументации, 

− соблюдение норм устной 
литературной речи 

зачтено 

 

 

ответ на вопрос билета, 
свидетельствующий о 
некомпетентности слушателя, при 
следующих параметрах ответа: 
− 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,  

не зачтено 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

− наличие нарушений норм устной 
литературной речи. 

 
Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в бинарной системе 

«зачтено», показывают уровень сформированности у обучающегося компетенций. 
 Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в бинарной системе 

«не зачтено», показывают не сформированность у обучающегося компетенций по дисциплине.  
 
Примерный перечь вопросов к промежуточной аттестации. 
− История возникновения археологических музеев 
− Основы организации поступления археологических материалов в музейные 

коллекции.  
− Новые археологические музеи: специфика миссии, задач и организации.  
− Современные научно-естественные методы, применимые к археологическим 

материалам 
− Современные методы гуманитарных исследований, применимые к археологическим 

материалам 
− Особенности организации научно-исследовательской работы археологических 

отделов в музеях 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
− Базовая классика: Археология и естественные науки // Под ред. Б.А. Колчина. М.: 

Наука, 1965.  
− Воробьева С.Л. Комплектование, учет, хранение и научное описание археологических 

коллекций в музеях: правовые аспекты и практический опыт. Научно-методическое 
пособие. Уфа, 2019. 

− Кузьмин Я. В. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических 
исследованиях / Я. В. Кузьмин ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т геологии и минералогии им. В. С. Соболева. - Томск : Издательский Дом 
Томского государственного университета, 2017. 

− Тихонов И.Л. История российской археологии: формирование организационной 
структуры и деятельность научных центров в Санкт-Петербурге, XVIII - первая 
четверть XX вв., 2013 (докторская диссертация) 

 
Дополнительная литература: 
− Cronyn, J.M., 2001. The Elements of Archaeological Conservation. Routledge, Abingdon, 

UK;  
− Heritage Victoria. 2004. Archaeological Artefacts Management Guidelines: Version 2. 

Heritage Victoria, Melbourne Australia. Available on line from: 
http://www.dpcd.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/44800/artefact_guide.pd 

− Алтынбеков К., Возрожденные сокровища Казахстана: опыт научной реставрации, 
2014 г. Научно-реставрационная лаборатория «Остров Крым», город Алматы, 
Казхстан.  

− М.С. Шемаханская. Металлы и вещи. История. Свойства. Разрушение. Реставрация // 
M: «Индрик». 2015.  

 



10 

Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
программы: 

Информационно-справочные системы: 
− Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  
− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 
− Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  
− Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации: 

http://www.gov.ru   
− Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации: http://pravo.gov.ru  
− Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  
− Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  

 
Тематические системы: 

− Diglossa.org: http://ru.diglossa.org/  
− Google. Книги: https://books.google.com    
− Internet Archive: https://archive.org  
− Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/  
− Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info  
− Библиотека Ихтика [ihtik.lib.ru]: http://ihtik.lib.ru/    
− Библиотека Фронтистеса: http://ksana-k.narod.ru/   
− Государственная публичная историческая библиотека России. Электронная 

библиотека ГПИБ: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib    
− Докусфера — Российская национальная библиотека: http://leb.nlr.ru   
− ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»: http://e-

heritage.ru/index.html   
− Музеи России: http://www.museum.ru   
− Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru   
− Президентская библиотека: http://www.prlib.ru  
− Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/  
− Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/  
− Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс: http://www.runivers.ru   
− Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина — https://www.prlib.ru       
− Электронная библиотека РГБ — http://elibrary.rsl.ru    
− Докусфера. Электронный фонд РНБ — https://nlr.ru   
− Открытая электронная библиотека ГПИБ — http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347   
− Электронная библиотека Научное наследие России — http://www.e-heritage.ru/  
− Электронная библиотека Института славяноведения РАН https://inslav.ru/  
− Библиотека Гумер – гуманитарные науки — https://www.gumer.info/   
− Руниверс – портал об истории и культуре — https://runivers.ru  

 
 

 
7. ПРОГРАММНОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
 
В ходе реализации образовательного процесса используются многофункциональные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
http://ru.diglossa.org/
https://books.google.com/
https://archive.org/
http://www.koob.ru/philosophy/
http://www.gumer.info/
http://leb.nlr.ru/
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/
http://www.runivers.ru/
https://www.prlib.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
https://nlr.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347
http://www.e-heritage.ru/
https://inslav.ru/
https://www.gumer.info/
https://runivers.ru/
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укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа и семинарского типа обеспечивается 
демонстрационным оборудованием. 

В университете созданы все условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. В случае реализации программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий слушатели 
получают доступ ко всем необходимым ресурсам. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае 
необходимости) могут быть созданы специальные условия для получения образования. 

Программное обеспечение 
При осуществлении образовательного процесса в рамках Университета слушателям 

рекомендовано использовать следующее лицензионное программное обеспечение:  
− OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
− MS Office (OVS Office Platform)  
− Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 
− Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
− ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
− ABBYY Lingvo x5  
− Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
− Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
− Google Chrome – бесплатно 
− Opera – бесплатно 
− Mozilla – бесплатно 
− VLC – бесплатно 
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