
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

Институт общественных наук 
(наименование института) 

Кафедра культурологии и социальной коммуникации  
Кафедра управления проектами УСКП МВШСЭН 

(наименование кафедры) 

 
 

  

УТВЕРЖДЕНА 
кафедрой культурологии и 
социальной коммуникации 
кафедрой управления проектами 
УСКП МВШСЭН   
Протокол №17.1 от 30 августа 2017 
г. 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 Интерпретация культурного наследия  
(индекс и наименование дисциплины) 

 
38.03.02 Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Менеджмент креативных проектов (Liberal Arts) 
направленность (профиль) 
бакалавр 
(квалификация) 

очная 
(форма обучения) 

 
 

Год набора - 2018 
 

Москва, 2017 г. 



	

2	
	

 
Авторы–составители: 
 
Заведующий кафедры управления проектами УСКП МВШСЭН, 
к.и.н. ______ 

Дукельский В.Ю.  

(ученое звание, ученая степень, должность)                                                                                                               (Ф.И.О.) 
 
 

 
Заведующий кафедрой   
Культурологии и социальной коммуникации, 
PhD___ 

 Неклюдова М.С.  

(наименование кафедры)              (ученое звание, ученая степень,) 
 

 
 

(Ф.И.О.) 

 
Заведующий кафедрой   
управления проектами УСКП МВШСЭН, к.и.н.   Дукельский В.Ю.  

(наименование кафедры)              (ученое звание, ученая степень,) 
 

 
 

(Ф.И.О.) 

 
  

 
         

 
 
 
 
 

 
  



	

3	
	

                                                    СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы……………………………………................................................................. 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 
программы………………………………………………………………………………... 

3. Содержание и структура дисциплины……………………………………….... 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по 
дисциплине…………………………………………….……………………………… 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ……...  
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине ………………………………………………….  

 6.1. Основная литература…………………………………………..…………...………… 
 6.2. Дополнительная литература…………………………………...…………..………… 
 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы……………………. 
 6.4. Нормативные правовые документы………………………………….……..……….. 
 6.5. Интернет-ресурсы……………………….……………………………………..……... 
 6.6. Иные источники………………………….……….…………………………….…….. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы …………………...…..……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	

4	
	

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Интерпретация культурного наследия» 
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенций 

ПК-3 владение навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-3.3  Способность к актуализации 
и реструктуризации 
управленческого опыта и 
контент-стратегии 
культурных институций, 
связанных с менеджментом 
наследия. 

  
 
1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код этапа освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3.3 
 

на уровне знаний:  
основных формах и средствах интерпретации культурного наследия, 
основанных на перспективных подходах и методах анализа, оценки 
и интерпретации специфики различных культурных практик в 
национальных и исторических контекстах;  
на уровне умений:  
использование творческого подхода в продвижении идей и 
проектных предложений с применением основных методов 
проектно-ориентированной интерпретации региональных, 
локальных и городских культурных ресурсов на всех этапах 
разработки и управления проектом; 
на уровне навыков:  
ресурсного, ситуационного и стратегического анализа в области 
менеджмента культурного наследия; 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Интерпретация 

культурного наследия» входит в состав элективных дисциплин вариативной части блока Б1 
«Дисциплины (модули)» и изучается в седьмом семестре. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 108 часа (3 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как 
Б1.В.ДВ.2.1 «Менеджмент музеев и галерей», Б1.В.ДВ.2.2 «Паблик арт», Б1.В.ДВ.1.1 
«История экономики и предпринимательства в России», Б1.В.ДВ.1.2 «Введение в городское 
планирование», Б1.В.ОД.5 «Менеджмент исполнительских искусств», Б1.В.ДВ.5.2 
«Маркетинг городов».  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 80 часов. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
Таблица 1. 
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№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 
аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 
Очная форма обучения 
Тема 1 Введение в сохранение 

природного и культурного 
наследия 

10 2  2  10 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 2 Международная и 
Российская законодательная 
практика памятнико-
охранной деятельности 

10 2  2  10 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 3 Охрана памятников 
культуры в России: история 
и современность 

10 2  2  10 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 4 Мировой опыт сохранения 
культуры национальных 
меньшинств 

10 2  2  10 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 5 Охрана культуры коренных и 
малочисленных народов 
Севера в Российской 
Федерации 

10 2  2  10 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 6 Сохранение природного и 
культурного наследия и 
глобальные проблемы 
современности 

10 2  2  15 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 7 Памятники природного 
наследия: проблемы 
сохранения 

6 2  2  15 Опрос, 
домашнее 
задание 

 Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой  
Всего: 108 14  14  80  

. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Введение в сохранение 
природного и культурного 
наследия 

Охрана и использование памятников истории и 
культуры в Российской империи, СССР и 
Российской Федерации. Этапы развития 
законодательной практики России. 
Дореволюционный период. Циркуляр 
Министерства внутренних дел. Деятельность 
Московского Археологического общества. 
Обследование и реставрация памятников. 
Мезеефикация. Охрана памятников во время 
ВОВ. Эвакуация музейных, библиотечных, 
архивных фондов. Перечень объектов, 
утраченных и разрушенных во время ВОВ. 
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№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Нюренбергский процесс. Закон РСФСР 1978 
года «Об охране и использовании памятников 
истории и культуры». «Демократический 
период». Новый механизм распределения прав 
владения, распоряжения и пользования 
культурным наследием. Современное 
законодательство. Зарубежное законодательство 
по сохранению и использованию природного и 
культурного наследия. История охраны 
памятников в Италии, США. Франции, 
Норвегии, Германии. Понятие и виды 10 
памятников в зарубежном законодательстве. 
Учет и регистрация памятников. Обеспечение 
сохранности, порядок содержания и 
использования памятников культуры. Органы 
управления по охране памятников. 
Ответственность за нарушение 
законодательства. Объекты культурного и 
природного наследия, включенные в список 
ЮНЕСКО. Деятельность международных 
организаций по сохранению природного и 
культурного наследия. Культурная политика 
стран ЮНЕСКО. Рекомендации, проекты, 
хартии ЮНЕСКО. Возникновение и 
деятельность ИКОМ, ИККРОМ, ИКОМОС. 
Функции ЮНЕСКО. Возникновение и 
программы МСА и МСОТО. Гаагская конвенция 
о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта. Общие положения. 1 
и 2 протоколы Гаагской конвенции. 

Тема 2 Международная и Российская 
законодательная практика 
памятнико-охранной 
деятельности 

Отношение к собственной культуре русского 
народа в эпоху Древней Руси. Петровские 
преобразования и охрана памятников культуры. 
Первый русский музей – Кунсткамера. 
Деятельность общественных и государственных 
научных обществ по изучению культурного 
наследия в XIX – нач. XX вв. Первое российское 
законодательство по охране памятников культуры. 
Состояние памятников культуры в ХХ в. 
Современное законодательство по охране 
культурного наследия. Памятники культуры на 
Дальнем Востоке России. История охраны 
культурного наследия на Дальнем Востоке и 
проблемы его передачи до 1917 г. Советский 
период охраны памятников, основные этапы и 
содержание. Современное состояние охраны 
памятников культуры на Дальнем Востоке России. 
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№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 3 Охрана памятников культуры в 
России: история и 
современность 

Отношение к собственной культуре русского 
народа в эпоху Древней Руси. Петровские 
преобразования и охрана памятников культуры. 
Первый русский музей – Кунсткамера. 
Деятельность общественных и государственных 
научных обществ по изучению культурного 
наследия в XIX – нач. XX вв. Первое российское 
законодательство по охране памятников культуры. 
Состояние памятников культуры в ХХ в. 
Современное законодательство по охране 
культурного наследия. Памятники культуры на 
Дальнем Востоке России. История охраны 
культурного наследия на Дальнем Востоке и 
проблемы его передачи до 1917 г. Советский 
период охраны памятников, основные этапы и 
содержание. Современное состояние охраны 
памятников культуры на Дальнем Востоке России. 

Тема 4 Мировой опыт сохранения 
культуры национальных 
меньшинств 

 Понятие «национальное меньшинство». 
Отношение к аборигенным народам Америки, 
Африки и Австралии в колониальную эпоху. 
Изучение малых народов мира в XVIII – XX вв. 
Международные правовые акты по охране 
культуры национальных меньшинств. Значение 
культурного наследия этнических меньшинств для 
развития мировой культуры. 

Тема 5 Охрана культуры коренных и 
малочисленных народов Севера 
в Российской Федерации 

Социально-экономическое и культурное развитие 
народов Севера в советский период. Создание 
нормативной правовой базы защиты малых 
народов России в Советском Союзе и Российской 
Федерации. 11 Региональное законодательство по 
охране традиционного природопользования. 
Культурное развитие малых этносов Дальнего 
Востока России на рубеже ХХ – ХХI вв. 

Тема 6 Сохранение природного и 
культурного наследия и 
глобальные проблемы 
современности 

Понятие глобальных проблем человечества. 
Экологическая и демографическая проблемы. 
Проблема войны и мира. Глобализация как 
процесс унификации культуры. Текучая 
современность: концепции З. Баумана и Э. 
Гидденса. Современность как модернити: подходы 
философии культуры к концептуализации 
современных культурных практик. Искусство 
забывания: мемориальная культура и 
кристаллизация памяти. 

Тема 7 Памятники природного 
наследия: проблемы сохранения 

Охрана природы в древности, средние века и 
новое время. Природоохранное законодательство: 
международный и российский уровни. 
Организация и деятельность национальных 
парков. Создание заповедников. Заповедники 
Приморья. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 
 

4.1. Текущий контроль успеваемости 
4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 
В ходе реализации дисциплины «Интерпретация культурного наследия» используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  
– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии; 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашние задания, эссе. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
Обычно курс предполагает изучение одной темы в течении 2 занятий (2 недели). При 

этом преподаватель самостоятельно определяет количество нужных часов по теме в 
зависимости от усвоения материала группой. Тематика на каждый месяц дается в таблице 
выше. Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой темы 
работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть которые могут 
быть как текстами-выдержками из учебников, монографий и статей, так и 
публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не 
источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников 
рекомендуется делать на основе интересов студентов в группе. 
Далее дается описание вопросов и соображения, которые нужно иметь ввиду, когда вы 
оцениваете ответы студентов. 

Как пример приведены типовые оценочные материалы 
По теме 2 «Музей - как центр сохранения культурного и природного наследия». 

Типовая проблематика для обсуждения на семинарах: представьте специфику деятельности 
музеев по сохранению и передаче культурного и природного наследия и функционировании 
российских и иностранных музеев (Кунсткамера, Третьяковская галерея, Русский музей, 
Лувр, Британский музей и т.д.). 
 Студенты дают короткие характеристики изученным кейсам и дополнительным 
материалам с опорой на изучаемую в ходе курса исследовательскую литературу, в свободной 
форме обсуждают результаты собственной аналитики и критические интенции авторов 
прежних исследований, формируют свои критические замечания с опорой на познания из 
курса по истории предпринимательства, менеджменту музеев и галерей. Приветствуется 
иллюстрация собственных критических замечаний с помощью наблюдений, 
сформированных в рамках окказиональных кейс-стади. Приветствуются попытки синтеза 
знаний, полученных в других курсах. 

По теме 4 «Международное законодательство об охране культуры национальных 
меньшинств». 
Типовая проблематика для обсуждения на семинарах: анализ соответствующих правовых 

документов (Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств; Конвенция 169 
о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых странах; 
Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам; Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам). 
Студенты дают короткие характеристики изученным юридическим кейсам и прецедентам, 

дополнительным материалам с опорой на изучаемую в ходе курса исследовательскую 
литературу, в свободной форме обсуждают результаты собственной аналитики и 
критические интенции авторов прежних исследований, формируют свои критические 
замечания с опорой на познания из курса по истории предпринимательства, менеджменту 
музеев и галерей. Приветствуется иллюстрация собственных критических замечаний с 
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помощью наблюдений, сформированных в рамках окказиональных кейс-стади. 
Приветствуются попытки синтеза знаний, полученных в других курсах. 
 

4.2. Промежуточная аттестация 
4.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой и эссе в 7 семестре, сопровождаемые устным ответом на 2 вопроса из 
перечня вопросов.  

Эссе является составной частью оценки в 7 семестре и пишется студентами после 
первого модуля дома. Темы эссе даются студентам на выбор из предварительного списка, в 
рамках которого они могут выбирать.  

 
4.2.2. Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Понятия «памятник», «культурное наследие», «культурный ландшафт»: различные 
подходы их определения. Классификация культурного наследия. 
2. Географический научный подход в изучении культурного наследия. 
3. Отечественные концепции культурного наследия. 
4. Зарубежные концепции культурного наследия. 
5. Культурное наследие и социальная память 
6. Культурное наследие и историческая память. 
7. Культурное наследие и процесс глобализации. 
8. Культурное наследие и туризм. 
9. Музеефикация отдельного памятника или комплекса (проблема «памятник-музей») 
10. Правовые основы охраны объектов культурного наследия на современном этапе. 
 
Приблизительные темы эссе: 
1. Реституция объектов культурного наследия. Анализ современного опыта. 
2. Архитектурно-историческая среда российских городов: традиции и новации. 
3. Конвенции ЮНЕСКО и охрана объектов культурного и природного наследия. 
4. Международное право и охрана объектов культурного и природного наследия. 
5. Современные тенденции изучения и сохранения культурного и природного  наследия. 
Зарубежный  опыт. 
6. Правовые основы сохранения объектов культурного и природного наследия. Зарубежный 
опыт. 
7. Заповедник как форма консервации или экспонирования культурного архива: кейс-стади.  
 
Эссе состоит из пяти частей (рекомендованные объемы частей написаны в скобках): 

* обоснование выбора конкретной экономической или бизнес-ситуации, 
репрезентативной для конструирования гипотезы и исследовательского вопроса в пределах 
заявленной проблематики: содержит не только формулировку, но и демонстрирует ход 
рассуждений: посылки, аргументы, вывод. [не менее 3000 знаков]. 

* обоснование структуры кейсов, а также выбора методологии анализа и содержания 
критической позиции студента по поводу предшествующей аналитики подобных бизнес-
прецедентов [не менее 3000 знаков]. 

* демонстрация своей личной позиции, тезиса, который не может заключаться в 
простом согласии или несогласии с ранее озвученными методами [не менее 1000 знаков]. 

* доказательство своего тезиса — [не менее 3000 знаков]. 
* заключение, в котором автор кратко сопоставляет свою позицию с позицией автора 

текста и делает общий вывод по теме уже вне контекста анализируемого текста [не менее 
2000 знаков]. 
 



	

10	
	

Шкала оценивания 
 

7 семестр:  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Эссе1 Логичная структура с последовательным развитием тезиса. 
Аргументы прописаны полно, используется профессиональный 
язык, представлены адекватные иллюстрации к ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 
нормы русского языка; композиция ясна и логична 
Работа выполнены строго в рамках академического стиля письма. 
Работа соответствует всем стандартам оформления учебных 
письменных текстов, библиография практически не содержит 
ошибок в оформлении списка литературы. 
Работа соответствует заявленной теме полностью. 
Суждения оригинальны, интерпретации отличаются новизной. 

Отлично 
(81-100) 

 

Структура логична, но аргументы в поддержку тезиса не всегда 
последовательны. 
Аргументы представлены полно, однако профессиональный язык 
используется не всегда, представлены адекватные иллюстрации к 
ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 
нормы русского языка; композиция ясна и логична 
Работа написана в основном в рамках академического стиля письма, 
однако есть элементы публицистического стиля. 
Работа соответствует большинству стандартов оформления учебных 
письменных работ, библиография практически не содержит ошибок 
в оформлении списка литературы. 
Работа в основном соответствует заявленной теме, есть одно или два 
незначительных отступления в сторону. 
Суждения в основном оригинальны, интерпретации следуют 
общепринятой позиции по теме. 

Хорошо 
(61-80) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса не 
всегда последовательны. 
Аргумент не расписан, используются элементы профессионального 
языка, иллюстрации носят случайный характер. 
Есть нарушения орфографических, пунктуационных, 
стилистических норм русского языка, что затрудняет понимание 
текста 
Работа написана не в академическом стиле, однако содержит его 
элементы; 
Работа отклоняется от принятых стандартов оформления 
письменных учебных работ, библиография содержит значительное 
количество ошибок в оформлении списка литературы. 
Содержание работы в основном не соответствует теме, однако части 
ее соответствуют. 
Суждения следуют общепринятой позиции, однако их обоснование 
самостоятельно, интерпретации следуют общепринятой позиции по 
теме. 

Удовлетво 
рительно 

(41-60) 

																																																													

1 Преподавателям предлагается оценить текст эссе по 5 критериям (см. п.4.2.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов.	
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Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса носят 
случайный характер. 
Аргументация отсутствует в тексте, профессиональный язык 
игнорируется. 
Текст содержит очевидно значительные и многочисленные 
отклонения от норм использования русского языка 
Работа написана не в академическом стиле. 
Работа отступает от большинства стандартов оформления 
письменных учебных работ, библиография оформлена не по 
принятым правилам оформления списка литературы. 
Содержание работы не соответствует теме. 
Суждения следуют общепринятой позиции, отсутствует 
самостоятельное их обоснование, попытки самостоятельной 
интерпретации отсутствуют из-за ссылок на авторитеты. 

Неудовлет 
ворительно 

(0-40) 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Устный ответ на 
зачете2 
 

Студент подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, 
последовательно, четко и аргументированно излагает материал. 
Демонстрирует способность проследить и реконструировать 
аргументацию авторов по теме, ссылается в ответе на значимые 
понятия теории коммуникации, первоисточники или актуальные 
исследования.  
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно 
ориентируется в теме. 
Демонстрирует понимание и озвучивает возможные иные точки 
зрения на вопрос. 

Отлично 
(81-100) 

 

Студент подробно излагает содержание билета, но упускает 
некоторые аспекты рассматриваемого подхода/метода. 
Демонстрирует способность частично реконструировать 
аргументацию авторов, на которых ссылается; обращается к 
понятиям, однако не может полно показать их значимость для 
ответа на вопрос. 
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими 
паузами в разговоре. 

Хорошо 
(61-80) 

Студент излагает содержание билета поверхностно; 
Демонстрирует критическую оценку возможностей 
представленного подхода/метода на уровне «здравого смысла»; не 
выходит на уровень абстрактных понятий, нужных для анализа 
качества информации. 
Демонстрирует способность частично реконструировать 
аргументацию авторов, на которых ссылается, но допускает 
ошибки.  
Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу может 
обосновать их уместность.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с паузами в 
разговоре и ошибками. 

Удовлетвор
ительно 
(41-60) 

																																																													

2 Итоговая оценка за 2 семестр включает среднее арифметическое оценок за эссе и ответов на экзамене.	
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Студент излагает содержание билета сжато, не отражая сути 
вопроса; 
Не демонстрирует критическую оценку возможностей 
представленного подхода/метода; не называет никаких 
альтернативных позиций по данному вопросу. 
Не способен реконструировать аргументацию авторов, допускает 
серьезные ошибки.  
Не использует примеры, либо предложенные примеры не отражают 
суть вопроса.  
Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Неудовлетво
рительно 

(0-40) 

 
4.4. Методические материалы 
В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические методы 

обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию 
преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на 
поощрение их интеллектуальных инициатив. 
В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как выполнение 

заданий по неструктурированным кейсам по итогам семинарских занятий, интерактивные 
формы - дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 
Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке с 
учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, 
практикумам. 
Работа с эссе: 
А. Студентам даётся на выбор 7 тем для написания эссе с описанием особенностей их 

структуры и возможной реализации в контексте метода ситуационного анализа. 
Б. К каждой теме преподаватель может подобрать свои тексты (один или несколько), 

которыми студентам рекомендуется пользоваться. Студенты могут пользоваться и другими 
источниками для вдохновения. Каждый преподаватель волен выбирать те источники, 
которые считает необходимым. Единственное правило здесь в том, что источники должны 
иметь непосредственное отношение к теме. Тексты могут читаться по ходу модуля. 

В.  Работы оцениваются по трем направлениям: а) качество интерпретации позиции 
автора текста, б) глубина и оригинальность тезиса студента, в) ясность и логичность 
повествования. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины 

Дисциплина «Интерпретация культурного наследия» изучается на протяжении одного 
семестра и завершается зачетом с оценкой. В ходе обучения основными видами учебных 
занятий являются семинарские занятия. В ходе семинарских занятий рассматриваются 
основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 
рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 
аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, положения. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 
• изучить рекомендованную учебную литературу; 
• подготовить ответы на все вопросы семинара. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад, эссе 
по теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. 
 

Организация деятельности студента по видам учебных занятий 
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Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 
 

На практических занятиях осуществляется проработка 
содержания курса. При подготовке к практическим занятиям 
студентам необходимо ознакомиться с источниками, учебной 
литературой, рекомендуется конспектировать источники.  
Во время практических занятий возможна такая форма работы как 
устные выступления студентов по контрольным вопросам 
семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 
компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 
и рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 
изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, 
что, выступая на занятии, студент обращается к группе, а не 
только к преподавателю. В свою очередь, остальные студенты 
должны осознавать важность вовлеченного участия в занятии, 
слушать, задавать вопросы выступающему, формулировать 
ответные реплики.  По окончании занятия студенту 
рекомендуется повторить выводы, сконструированные на 
семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 
лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 
время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 
неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 
пройденного материала студенту следует обратиться к 
преподавателю для получения необходимой консультации и 
разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат, доклад 
 

Тема доклада (реферата) выбирается студентом по согласованию 
с преподавателем. Важно при этом учитывать ее актуальность, 
научную разработанность, возможность нахождения 
необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), 
имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 
выбору данной темы. 
После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 
источников (монографий, научных статей, справочной 
литературы, содержащей комментарии, результаты исследований 
и т.п.).  
Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-
исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. Содержание материала 
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-
поисковый характер. 
Примерные этапы работы над рефератом (докладом):  
- формулирование темы; 
- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, 
не менее 10); 
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- составление библиографии;  
- обработка и систематизация информации; 
- разработка плана; 
- написание реферата (доклада);  
- публичное выступление с результатами исследования. 

Эссе 
 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 
письменную творческую работу, выражающую мнение автора о 
сущности проблемы. 
В устной форме подготовленный материал может быть изложен 
на практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана 
студентом как из предлагаемого и рекомендованного 
преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 
быть предложена студентом, исходя из его желания и научного 
интереса.  
Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 
творческого изложения изученных научных материалов. 
Важным элементом оформления эссе является корректное 
указание ссылок на источники использованного материала, 
информации и приведенных цитат.  

Групповая 
дискуссия, диспут 
 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 
определить уровень сформированности профессиональных 
навыков в условиях максимально приближенных к 
профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 
преподаватель, который предлагает актуальную тему для 
дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории на 
наиболее значимых аспектах.  
Проведение групповой дискуссии позволяет оценить 
формирование у студента соответствующих навыков, в том числе 
умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 
разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать 
свою точку зрения, аргументировано отвечать на правовые 
позиции иных участников групповой дискуссии, способность «на 
ходу» оценивать свои и чужие аргументы и факты, свободно 
оперировать фактическим материалом и без предварительной 
подготовки обрабатывать возникающие вопросы и проблемы.  
Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового 
штурма»: участники стремятся выдвинуть как можно больше 
идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 
обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 
доказательства или опровержения.  

 
Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой 

темы работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть которые 
могут быть как текстами-выдержками из учебников, монографий и статей, так и 
публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не 
источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников 
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рекомендуется делать на основе интересов студентов в группе, а также динамики групповой 
и индивидуальной работы. Далее дается описание вопросов и соображения, которые нужно 
иметь ввиду, когда вы оцениваете ответы студентов. 

 
Примерный регламент подготовительного этапа при подготовке к зачету (подготовка 

эссе дома): 
• На написание эссе дается не менее 2-х недель. 
• Обучающийся работает с источниками и вторичной литературой к нему. 
• Эссе выполняется по структуре, предложенной преподавателем. 
• В тексте эссе должны быть соблюдены основные требования, предъявляемые к 
академическому тексту: оформление цитирования, ссылок, библиографического 
описания. 

• Обучающийся обязан сдать работу в срок, установленный преподавателем. 
 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 
 

1. Аралбаева Г., Карабельникова Т., Аралбаева Ф. Методическое обеспечение 
управления земельными ресурсами и контроля за их использованием и охраной. М., 
2013. 
2. Коровин А., Толоконникова Т., Гридчина Е., лысенко И. Экология человека. Курс 
лекций. М.: АГРУС, 2013. 

 
6.2. Дополнительная литература. 

 
1. Aikawa N. An historical overview of the preparation of the UNESCO International 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage //Museum international. 
– 2004. – Т. 56. – №. 1-2. – С. 137-149. 
2. Anderson G. (ed.). Reinventing the museum: The evolving conversation on the paradigm 
shift. – Plymouth, UK : AltaMira Press, 2012. – С. 2. 
3. Čamprag N. Museumification of historical centres: the case of Frankfurt Altstadt 
reconstruction //Tourism in the City. – Springer International Publishing, 2017. – С. 165-178. 
4. Jimura T. The impact of world heritage site designation on local communities–A case study 
of Ogimachi, Shirakawa-mura, Japan //Tourism Management. – 2011. – Т. 32. – №. 2. – С. 
288-296. 
5. Salazar N. B. Community-based cultural tourism: issues, threats and opportunities //Journal 
of Sustainable Tourism. – 2012. – Т. 20. – №. 1. – С. 9-22. 
6. Verboom J., Arora P. Museum 2.0: A study into the culture of expertise within the museum 
blogosphere //First Monday. – 2013. – Т. 18. – №. 8. 
7. Walter T. New mourners, old mourners: online memorial culture as a chapter in the 
history of mourning //New Review of Hypermedia and Multimedia. – 2015. – Т. 21. – №. 1-
2. – С. 10-24.  
8. Whitehead C. The Thing about Museums: Objects and Experience, Representation and 
Contestation //Curator: The Museum Journal. – 2012. – Т. 55. – №. 4. – С. 507-510. 
9. Абрамов Р. Н. Музеефикация советского. Историческая травма или ностальгия 
//Человек. – 2013. – №. 5. – С. 99-111. 
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10. Бобоедова Н.Д. Правовая реформа и законодательство об охране и 
использовании памятни-ков истории и культуры. М., 1990.- с. 3-16.  
11. Гольдин П. З. Малые улицы исторических городов: музейные характеристики 
и перспективы музеефикации //Вопросы музеологии. – 2015. – №. 1 (11). 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 
1. Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-
2211). http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-
ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf 
 

6.4.Нормативные правовые документы. 
 

1. Всеобщая Декларация прав человека. [on-line]. Метод доступа: 
//http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm  
2. Всеобщая Декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии //Мир культуры. 
Международная мозаика: Сравнительный анализ культурной политики зарубежных 
стран .-М.: Либерея, 2003.-С.6-10. 
3. Декларация принципов международного культурного сотрудничества от 4 ноября 
1966 г. Принята Генеральной Конференцией ООН // Права человека: Сборник между-
народных договоров. Универсальные договоры. ООН, Нью-Йорк и Женева.- М., 1994. 
Т.1., Ч. 2.  
4. Европейская конвенция по культуре [on-line]. Метод доступа:  
http://www.committee.org.ua/ekk_rus.htm  
5. Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 12.91. № 2060-1.- М.: 
ООО «Фирма «Издательство АТС», 2000.- 48 с.  
6. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного вво-
за, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Г. Париж, 14 ноября 
1970 г. // Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного 
наследия. М., 1990.- с. 33-40.  
7. Конвенция об охране архитектурного наследия Европы. Гранада, 3 октября 1985 г. // 
Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сборник документов М.: 
Юридическая литература, 2000.- с. 186-195.  
8. Конституция Российской Федерации. 
9. Концепция законодательства об охране культурного наследия народов РСФСР от 20 
мая 1991 г.- М., 1991.  
10. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон (извлечения) 
от марта 1995 года № 33-Ф3 // Российская культура в законодательных и норма-тивных 
актах. Музейное дело и охрана памятников (1991-1996).- М., 1998. с. 114-129.  
11. Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия 
федераль-ного (общероссийского) значения: Указ Президента Российской Федерации от 
28 февраля 1995 года. № 176 // Российская культура в законодательных и нормативных 
актах. Музейное дело и охрана памятников (1991-1996). - М., 1998. с. 110-111. 
12. Treaty on European Union (signed in Maastricht on 7 February 1992). [on-line]. Метод 
доступа: http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.htm  

 
6.5.Интернет-ресурсы, справочные системы. 
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1. ООПТ России: информационно-справочная система. URL: // 
http://oopt.info/index.php?page=1  
2. Сайт Государственного казенного учреждения «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Кемеровской области». URL: // http://www.ooptko.ru/  
3. Сайт Гринпис в России: объекты Всемирного наследия. URL: //  

http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/world-heritage/ 
4. Сайт Постпредства России при ЮНЕСКО. URL: // http://russianunesco.ru/  
5. Сайт Центра всемирного наследия. URL: // http://whc.unesco.org/ru/list  

  
6.6. Иные рекомендуемые источники. 

 
6. Материально-техническая база, информационные технологии,  
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 
Для проведения практических занятий по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® и мультимедийного проектора. 
 
Требования к программному обеспечению общего пользования: 
Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 


