
 
 

 

 

 



 

 

 

Документы, подтверждающие освоение основной  

образовательной программы подготовки аспиранта 

 

 Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу при 

обучении в аспирантуре в образовательных учреждениях и научных организациях, 

реализующих программы послевузовского профессионального образования, и 

прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение. 

 Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу 

послевузовского профессионального образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (защитившим диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук), выдается диплом кандидата наук, удостоверяющий присуждение 

искомой степени. 

 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших обучение в 

аспирантуре по специальности 24.00.03 Музееведение, консервация, реставрация 

историко-культурных объектов 

1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно 

формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность по избранной научной специальности. 

1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой 

защищается кандидатская диссертация; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

- основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

- использовать современную методику научных исследований; 

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 

- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными  положениями, защищаемыми  в кандидатской диссертации. 

1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному 

языку и исторической дисциплине определяются программами кандидатских экзаменов и 

требованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук). 

2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта 

2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и 

представление диссертации в Ученый или Диссертационный советы. 

Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются Положением о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального 

образования в Российской Федерации. 

Образовательные учреждения  и научные организации, реализующие программы 

послевузовского профессионального образования, вправе включать в кандидатский 

экзамен по научной специальности дополнительные разделы, обусловленные спецификой 

научной специальности или характера подготовки аспиранта. 

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей  

аттестационной комиссией  Министерства образования Российской Федерации (ВАК 

России). 



 

 

 

Сдача кандидатского экзамена по курсу «Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов» является обязательной для аспирантов, 

обучающихся по данной специальности. 

Требования и вопросы составлены с учѐтом требования, что каждый 

экзаменующийся должен знать в полном объѐме программу курса по музееведению и 

охране объектов наследия.  

Вопросы кандидатского минимума в полном объеме отражают историю и 

современное состояние музееведения, консервации и реставрации историко-культурных 

объектов, теории, истории, методологии культуры, других дисциплин, создающих 

целостное представление о фундаментальности музеев и актуальности вопросов 

сохранения, изучения и использования культурного наследия. 
 Экзаменующийся должен знать: 

- специфику музееведения как науки и методов изучения музейного дела, консервации и 

реставрации историко-культурных объектов, освоения природного и культурного 

наследия; 

- историю и научные основы музееведения, их современные глобальные проблемы, связь 

естественнонаучного и гуманитарного знаний в их историческом взаимодействии; 

- основные отечественные и зарубежные направления в области изучения культурологии, 

музееведения, консервации и реставрации историко-культурного наследия; 

- методологию и методы культурологического анализа, обеспечивающие 

самостоятельность в проведении фундаментальных и прикладных исследованиях 

музееведческого профиля; 

- определяющие виды культурно-исторических и специфику музейных источников, 

способы их атрибуции, принципы и методы истолкования, приемы и процедуры работы с 

этими и взаимодействующими с ними источниками; 

- объект, метод, структуру, язык как предмет, основные категории и понятия дисциплины. 

 Экзаменующийся должен иметь представление: 

- о месте музееведения в культурологии и современном гуманитарном знании в целом; 

- о языках, знаковых символах в культуре, функционировании их в музееведении; 

- о механизме постижения ценностей культуры с учетом общечеловеческих, 

национальных, региональных особенностей жизненной среды; 

- об информационных технологиях и их влиянии на методы поиска, сбора, обработки и 

хранения научной информации; 

- о частном коллекционировании как особой форме собирательства и музеефикации 

памятников, его роли в сохранении и консолидации объектов культуры; 

- о генезисе и эволюции теоретических основ реставрации и консервации историко-

культурных объектов в России и зарубежных странах; 

- о механизме постижения ценностей культуры с учетом общечеловеческих, 

национальных, региональных особенностей жизненной среды; 

- о теоретических проблемах коммуникации, ее языке, формах и месте в сообществе 

людей. 

 Экзаменующийся должен уметь: 

- ориентироваться в подходах и теориях мировой и отечественной культуры, и ее 

составляющих – музееведении, реставрации и консервации историко-культурных 

объектов; 

- различать типы культурно-исторических исследований, способы трансляции культурной 

информации и методы их преломления к области музееведения; 

- свободно ориентироваться в общей культурологической, музееведческой и 

памятниковедческой литературе на русском и одном из иностранных языков. 

 Изучение проблематики музееведения, реставрации и консервации историко-

культурных объектов предполагает формирование целостного представления о 

накоплении познаний, сохранении реликтов как знаков и символов цивилизационных 



 

 

эпох, а также трансляции информации уникальными методами, присущими музеям и 

учреждениям музейного типа. 

 Сдающим экзамен следует знать тексты, в которых представлены различные 

теоретико-методологические подходы и концепции, уметь ориентироваться в проблемах 

их взаимодействия и многокомпонентности объекта исследования. 

 Экзаменующийся должен проявить: 

- понимание соотношения общей культурологии с предметом музееведения, реставрации 

и консервации историко-культурных объектов; 

- умение определять и анализировать основные подходы, методы в изучении 

музееведения; 

- свое представление о категориях, понятиях и терминах дисциплины «музееведение, 

консервация и реставрация историко-культурных объектов»; 

- понимание предметных областей истории музейного дела, охраны памятников; 

- представление о различных критериях и принципах типологии, функциональной 

сущности музеев и институтов охраны объектов истории и культуры в соответствии с 

теориями и концепциями музееведения, сложившимся в историческом континууме. 

 

Вопросы к кандидатскому экзамену по специальности  

24.00.03 Музееведение, консервация, реставрация историко-культурных объектов 

 
1. Музееведение как наука и научная дисциплина.  

2. Музейные фонды как информационная система: современные подходы к ее 

формированию. 

3. Международные организации и международный обмен в области культуры. 

ЮНЕСКО. 

4. Классификация  российских музеев. Музейные сети в России. 

5. Теоретические основы памятниковедения. 

6. Научная концепция музейной экспозиции, экспозиционные материалы, принципы, 

приемы и методы построения экспозиции. 

7. Основные этапы научного проектирования музейных экспозиций и выставок. 

8. История  развития экскурсионного дела в России. 

9. Памятники ИКН в системе музейной деятельности. 

10. Классификация памятников истории и культуры. 

11. Культурные ландшафты: проблемы определения и функционирования.  

12. Теоретическая основа музеефикации недвижимых объектов ИКН. 

13. Периодизация и основные этапы истории охраны памятников в России.      

14. Музей как коммуникационная система и социокультурный институт. 

15. Ландшафты как памятники природы, истории и культуры. 

16. Памятники в контексте историко-культурной среды. 

17. Памятники истории и критерии их оценки. 

18. Экспозиция как традиционная форма коммуникации музея. 

19. Научная организация музейных фондов. 

20. Учетно-фондовая документация в музее. Основные документы учета музейных 

фондов. 

21. Архитектурно-художественное решение музейной экспозиции (организация 

экспозиционного пространства, цвет, свет, экспозиционное оборудование). 

22. Методология авторского диссертационного исследования.  

23. Музейная экскурсия. Этапы подготовки. 

24. Теоретические основы сохранения мирового историко-культурного наследия. 

25. История развития теории музеологии за рубежом: основные школы.  

26. Этапы и методика реставрационных работ музейных предметов. Реставрационные 

материалы и требования к ним. 



 

 

27. Памятники архитектуры: их ценность и оценка.  

28. Методика проведения научной атрибуции и экспертизы движимых объектов ИКН. 

29. Хранение музейных предметов. Общие правила хранения.  

30. Теория документирования и теория музейного предмета в музееведении. 

31. Проблемы экономической оценки памятников ИКН и страхование объектов 

наследия.  

32. Территории наследия: понятие, критерии, их оценки и выявление, необходимость 

организации, подходы к классификации. 

33. Научная концепция музейной экспозиции, экспозиционные материалы, принципы 

и приемы и методы построения экспозиции. 

34. Музейно-педагогические программы – научно-методическая основа 

взаимодействия  

35. Основные культурно-исторические и туристские центры в контексте мирового 

наследия. 

36. Памятники ИКН в системе музейной деятельности. 

37. Исследовательская деятельность музеев. 

38. Охрана и использование мирового историко-культурного наследия. 

39. Юридические основы и нормативная база музейной деятельности и охраны 

памятников в современной России. 

40. Теоретическая основа музеефикации недвижимых объектов ИКН. 

41. Новые информационные технологии в музейной работе. 

42. Уникальные территории – концептуальный подход к выявлению, охране и 

использованию. 

43. Типы реставрационных и консервационных работ на недвижимых памятниках. 

Основные принципы и методы. 

44. История развития образовательной деятельности музея. Основные направления 

Культурно-образовательной деятельности в музее. 

45. Музейное оборудование и техническое оснащение музейной деятельности. 

46. Музеефикация исторического города. 

47. Памятники истории и культуры в системе гидросферы. 

48. Развитие теории музееведения в России: история и современное состояние. 

49. Выдающиеся памятники мирового природного и историко-культурного наследия. 

50. Воссоздание полностью утраченных памятников. 

51. Управление и планирование деятельности музеев в современной России. 

 
Тематика рефератов для аспирантов специальности  

24.00.03 Музееведение, консервация, реставрация историко-культурных объектов 

1. Музееведение в системе культурологического знания 

2. Место музееведения в структуре культурологической научно-исследовательской и 

образовательной программ. 

3. Интердисциплинарность музееведения как специфическая сущность этой области 

знания. 

4. Изучение теории музееведения в контексте теории культуры, специфические 

методы анализа музейного дела, реставрации и консервации историко-культурных 

памятников как системного целостного феномена. 

5. Фундаментальные категории теории культуры 

6. Древнегреческая «пайдейя» и латинская «humanitas» как аналоги европейского 

понятия о культуре.  

7. Историография концепта «cultura» (Античность-Ренессанс-Новое время). 

Формирование концепта «цивилизация» во второй половине XVIII и начале XIX века.  

8. Базовые категории теории музееведения: «Культура и музей» 



 

 

9. «Цивилизация», «культура», «культурное наследие» и «музей» как 

фундаментальные категории общей теории музееведения. Историография теории 

культуры и теории музееведения.  

10. Основные подходы и особенности определения понятий «музей» и «музееведение»: 

11. Региональный: западноевропейский, американский, восточноевропейский. Влияние 

их идей и теоретических положений на отечественную школу музееведения. 

12. Культурные формы и элементы. Морфология культуры как раздел теории 

культуры. Методы изучения морфологии культуры: генетический, структурно-

функциональный, методы общей теории систем. 

13. Соотношение структуры и функций культуры.  

14. Музееведение как системная область знания. Структура и функции музееведения. 

15. Соотношение понятий «музееведение» и «музейное дело». Взгляды на структуру 

музееведения, общее и специальное музееведение. Взаимосвязь теоретического и 

прикладного музееведения.   

16. Музейный предмет в структуре музейного дела. Содержание понятия «музейный 

предмет». Документальная, информационная и культурная ценность музейного предмета. 

17. Свойства музейных предметов: информативность и экспрессивность. Функции 

музейного предмета: моделирование действительности, коммуникативная, научная, 

информационная. Музейный предмет как элемент духовно-практического отношения к 

миру.  

18. Методы музееведения как науки. 

19. Культурологические проблемы как основа музееведческих исследований: 

типологизация культуры, природа и культура, пространство, время как категории 

культуры, культура и общество, культура и личность. 

20. Структура культурологической и научно-исследовательской функций культуры.  

21. Понятие, проблематика и методы исторического музееведения 

22. Методы исторического музееведения и подходы к периодизации истории 

музейного дела (формационный, цивилизационный, комплексный). 

23. Источники и историография исторического музееведения 

24. Типология источников, библиографические, реферативные и информационные 

издания по истории музеев. Специфические (профильные) виды источников (каталоги 

музеев, выставок, коллекций, инвентарные описи предметов, путеводители). 

25. Генезис музеев. Предпосылки зарождения и формирования музеев как социо-

культурного феномена. Теория происхождения музеев: биологическая, субъективно-

эстетическая, этимологическая, социальная и другие. 

26. Основные этапы развития музеев и степень их изученности. 

27. Начало систематического коллекционирования в эпоху Возрождения.  

28. Дискуссионные проблемы истории музеев и музейного дела и их отражение в 

специальной литературе. 

29. Типология и классификация музеев от зарождения проблемы до современных 

подходов в историографическом аспекте.  

30. Научная концепция современного музея и ее дискуссионность. Аксиологическое и 

дезаксиологическое понимание музея. 

31. Культурная и социальная сущность музея 

32. Типология и классификация музеев как дискуссионная проблема.  

33. Когнитивно-ценностный характер музейного документирования. Понятия «вещь», 

«предмет музейного значения», «музейный предмет». 

34. Теория тезаврирования и ее интерпретация в современном музееведении. 

35. Теория музейной коммуникации.  

36. Музеография в системе знаний о музее. 

37. Научно-фондовая деятельность музея 

38. Понятие «фонды музея». Структура и типология музейных фондов. 

39. Основные направления фондовой работы музея.  



 

 

40. Компьютеризация музейных фондов как форма изучения, учета и использования 

фондов.  

41. Научное и художественное проектирование музейной экспозиции 

42. Музейная педагогика как методология и методика реализации образовательно-

воспитательной функции музея 

43. Экскурсия – традиционная форма работы музея с посетителями, реализации 

информационно-просветительной и образовательно-воспитательной функции 

44. Зарубежный опыт музейно-педагогической деятельности. 

45. Организационно-управленческие основы деятельности музея 

46. Понятие «музейный маркетинг» как специфического вида управленческой 

деятельности музея 

47. Реставрация и консервация историко-культурных объектов 

48. Роль и функции культурного наследия в истории цивилизации 

49. История охраны памятников 

50. Теория реставрации и консервации историко-культурных объектов 

51. Определение объекта и методов реставрации 
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