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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Музейная архитектура» 
 

 

Дисциплина «Музейная архитектура» является факультативной дисциплиной 

образовательной программы «Музейные исследования и кураторские стратегии» по 

направлению подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия. 

Цель курса – рассмотреть закономерности развития музейной архитектуры на 

основе культурологического подхода, как феномен, отображающий историю развития 

музея, которая детерминируется процессами, происходящими в культуре. Здание музея 

рассматривается в нем, не только как оболочка для сохранения произведений искусства или 

часть экспозиционного ансамбля, а скорее, как инструмент, способствующий пониманию и 

восприятию предметов, тем, сюжетов и историй. Разнообразные подходы к исследованию 

музея как культурного института позволяют проследить его генезис и эволюцию основных 

форм. Так, на протяжении веков изменялась не только внутренняя сущность музея как 

культурного института, но и его пространственная, архитектурная составляющая. 

Музейное пространство постепенно эволюционировало от тесных, замкнутых, и статичных 

объемов ренессансных кабинетов к современным обширным, легко трансформирующимся 

зданиям музейных комплексов. Причинами трансформации музейной архитектуры могут 

быть как факторы стилистического (смена течений и направлений в искусстве, личных 

предпочтений архитектора и пр.), так и мировоззренческого характера. Для выявления 

закономерностей и контекста эволюции музейной архитектуры предлагается алгоритм, 

включающий в себя выявление особенностей восприятия прошлого, характерных для 

определенного периода в истории культуры, и функций музея, возникших под воздействием 

той или иной стратегии, а также рассмотрение их влияния на архитектуру музейных зданий. 

В качестве материала для разбора предлагаются как иконические музейные здания, так и 

менее известные, но наглядно демонстрирующие тенденции постройки, как российские, 

так и зарубежные. Отдельно на курсе рассматриваются практические аспекты 

проектирования музейного здания – такие как планировочные решения, принципы 

организации экспозиции, функциональные требования к музейному зданию. А также один 

из самых дискуссионных вопросов – проведение архитектурных конкурсов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета (в конце 3 семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Музейная архитектура» — рассмотреть 

закономерности развития музейной архитектуры на основе культурологического подхода, 

как феномен, отображающий историю развития музея, которая детерминируется 

процессами, происходящими в культуре.  

Задачи:  
1. рассмотреть различные подходы к исследованию музея как культурного 

института; 

2. провести исследование концепции музея как инструмента, способствующего 

пониманию и восприятию предметов, тем, сюжетов и историй; 

3. рассмотреть практические аспекты проектирования музейного здания: 

планировочные решения, принципы организации экспозиции, функциональные требования 

к музейному зданию; 

4. рассмотреть принципы проведения архитектурных конкурсов. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: универсальными (УК). 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) 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД.УК-5.1. Знать методологические 

подходы к изучению объектов культуры 

ИД.УК-5.2. Знать специфику 

мировоззренческих систем, 

определяющих процессы межкультурного 

взаимодействия 

ИД.УК-5.3. Уметь определять 

характерные черты 

различных культурных традиций на 

конкретном эмпирическом материале 

ИД.УК-5.4. Владеть навыками анализа 

социально- культурных особенностей 

отдельных членов межкультурной группы 

с целью эффективного взаимодействия 

Знать:  

особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающихся среди членов 

коллектива  

З (УК-5) 

Уметь: выстраивать взаимодействие с 

членами межкультурного 

профессионального сообщества, на 

основе анализа социально- 

культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов 

межкультурной группы 

У (УК-5) 

Владеть:  

навыками анализа социально- 

культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов 

межкультурной группы с целью 

эффективного взаимодействия 

В (УК-5) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основополагающие начала музейной архитектуры, многообразие 

существующих аналитических методов, искусствоведческие концепции о 

пространственной музейной среде и ее формировании средствами архитектурного 

искусства, искусствоведческую и социокультурную проблематику музейной архитектуры, 
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основные принципы, различные методы и способы искусствоведческого исследования 

музейной архитектуры; 

уметь: проводить профессиональный исследовательский анализ музейной 

архитектуры с применением различных методов и способов ее исследования; 

владеть: навыками практического функционального анализа музейной 

архитектуры. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Музейная архитектура» является факультативной дисциплиной 

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 ФТД.06. Курс 

читается в третьем семестре, форма промежуточной аттестации — зачет. 

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 4 зачетных единицы, 144 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: 
28 - - 28 - 

Лекции (Л) 14 - - 14 - 

Семинарские занятия (СЗ) 14 - - 14 - 

Самостоятельная работа (СР) 116 - - 116 - 

Промежуточная аттестация 
форма Зачет  - - Зачет  - 

час. - - - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 

(час./з.е.) 
144/4 - - 144/4 - 

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. 

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 Раздел 1. 

История 

Тема 1.1. Предпосылки 

формирования архитектурного 

пространства музея. 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 



 7 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии 

с Таблицей 1) 

музейной 

архитектуры 

«Храмы муз» античности, 

средневековые реликварии. 

Шкафы-кабинеты, студиоло, 

галереи, кабинеты редкостей 

эпохи Возрождения. Кабинет 

герцога Федериго да 

Монтефельто в Урбино, 

студиоло Лионелло д’ Эсте, 

студиоло Франческо I Медичи 

галерея Веспасиано Гонзаго, 

галерея Уфицци. 

Тема 1.2. Формирование 

музейного пространства в XVI-

XVII вв 

Проекты музейных зданий: Л.К. 

Штурм, Л.-Ф. Труар, Ж.Р. 

Билландель,Ги де Жизор, Ж.Ф. 

Делануа, Э. Булле, К. Норман. 

Концепция идеального музея Ж. 

Дюрана. Первые музейные 

здания: музей Ашмола, музей 

Пио-Климентино, музей 

Фредерицианум. 

Тема 1.3. Становление 

музейного здания как типа 

гражданской архитектуры. 

Воплощение в музейной 

архитектуре античных идеалов. 

Британский музей, 

Национальная галерея, 

Музейный остров в Берлине. 

Музей как выражение 

национальной идентичности: 

Рейксмузей, Эдинбургская 

портретная галерея, музей 

Виктории и Альберта. 

Всемирные выставки, 

Albertopolis. 

Тема 1.4. Кризис музейной 

архитектуры в начале XX в. 

Критика Картмера де Кинси, 

Баухауз, Эль Лисицкий и 

“Абстрактный кабинет”. 

Модернистский музей - модель 

MoMa. “Белый куб”, появление 

нейтрального пространства для 

показа. 

Тема 1.5. Современный этап 

развития музейной 

архитектуры. 

Музей как икона: Музей 

Гуггенхайма в Нью-Йорке, 

Музей Гуггенхайма в Бильбао. 

Музей как мемориал: Еврейский 

музей в Берлине, 

Мемориальный музей 9/11 в 

Нью-Йорке. Музей как 

лаборатория: центр Жоржа 

ИД.УК-5.4. 
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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) 

Помпиду. Музейные 

расширения и трансформации. 

После Бильбао: пост-

индустриальное возрождение 

через культуру. Художественная 

галерея Hepworth Wakefield, 

музей транспорта в Глазго, 

Лувр-Ланс. Постколониализм в 

музее. Музей на набережной 

Бранли. 

Тема 1.6. Музейная архитектура 

в России. 

Протомузейные формы в 

Средние века. Петровская 

Кунсткамера — первое 

музейное здание. Становление 

музейной архитектуры - Новый 

Эрмитаж, ГМИИ им. А. С. 

Пушкина, Государственный 

исторический музей. Советский 

период — мавзолей В. И. 

Леннина, Музей Космонавтики, 

сеть музеев им. В. И. Ленина. 

Современное состояние 

музейной архитектуры в России 

— комплекс зданий 

Государственного Эрмитажа, 

«музейный городок» ГМИИ им. 

А. С. Пушкина. 

Тема 1.7. Реновация и 

приспособление зданий под 

музейные нужды. 

Галерея Тейт Модерн, музей д' 

Орсе, Восточное крыло 

Главного Штаба. 

2 Раздел 2. 

Теоретические 

аспекты 

музейного 

проектировани

я 

Музей - образовательный 

институт или тематический 

парк. Музей в медиа-обществе: 

ответственность и возможности. 

Проблема выбора между 

функциональными 

требованиями и архитектурной 

репрезентацией. Семантика 

новой музейной архитектуры. 

Соотношение формы и функции 

в музейных проектах 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

  

 

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

 

 

3 Раздел 3. 

Прикладные 

аспекты 

музейного 

проектировани

я 

Принципы проектирования 

музейных зданий: 

градостроительное решение; 

функциональные взаимосвязи; 

принцип организации 

экспозиции; интересы 

посетителей и проблема 

утомляемости; 

пространственное построение 

интерьера музея.  

Функциональные требования к 

музейному зданию: освещение, 

климат, инженерные 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

  

 

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 
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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) 

коммуникации. Архитектурные 

конкурсы 

 

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. 
Раздел 1. История музейной 

архитектуры 
50 6 6 38 

Э 

2.  
Раздел 2. Теоретические аспекты 

музейного проектирования 
46 4 4 38 

Д 

 3. 
Раздел 3. Прикладные аспекты 

музейного проектирования 
48 4 4 40 Д 

Промежуточная аттестация - - - - Зачет  

ИТОГО: 144/4 14 14 116 - 

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), диспут (Д). 

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 

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 

Раздел 1. История музейной архитектуры: 
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1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 

19 часов.  

1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 

19 часов. Итого: 38 часов. 

 

Раздел 2. Теоретические аспекты музейного проектирования: 

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

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 

18 часов.  

2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 

20 часов. Итого: 38 часов. 

 

Раздел 3. Прикладные аспекты музейного проектирования: 

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

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 

15 часов. 

3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 

25 часов.  Итого: 40 часов. 

 

6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы для самостоятельной подготовки по темам дисциплины: 

1. Студиоло XV – начала XVI вв. и художественные коллекции. 

2. Закономерности формирования архитектуры музейных зданий. 

3. Тенденции формирования музейной экспозиции. 

4. Критический взгляд на историю развития современной архитектуры. 

5. Идеология галерейного пространства. 

6. Реальность архитектуры ХХ века. 

7.  Символическая структура и городской контекст музейной архитектуры. 

8. Концепции современного музейного здания. 

9. Современный экспозиционный дизайн. 

10. Античность в русской архитектурной теории 30-х-50-х годов XIX века. 

11. Архитектура музеев мира. 

12. Психология и архитектура музея. 

13. Переосмысление музейной архитектуры в современном мире.  

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы  

1. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. 

Дриккер; Под ред. М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x88 1/16. - 

(Высшее образование: Магистратура). (обложка) ISBN 978-5-16-006155-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/366628   

2. Сурикова, К. В. Музей : архитектурная история / К. В. Сурикова. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. – 200 с. : ил., табл. – (Исследования 

культуры). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699494 . – Библиогр.:с. 164-171. – ISBN 978-5-

7598-1965-3 (в пер.). – ISBN 978-5-7598-2280-6 (e-book). – DOI 10.17323/978-5-7598-1965-

3. – Текст : электронный   

http://znanium.com/catalog/product/366628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699494
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6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Музейная 

архитектура» 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. 

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, диспутах, подготовку эссе, 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 

проходящих диспутах, оценки эссе, 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 

Раздел 1. История 

музейной 

архитектуры 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

  

 

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

 

 

Эссе 

 

 

 

зачтено/ 

не зачтено 

 

 

Раздел 2. 

Теоретические 

аспекты музейного 

проектирования 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

  

 

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

 

 

Диспут 1 зачтено/ 

не зачтено 

Раздел 3. Прикладные 

аспекты музейного 

проектирования 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

  

 

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

 

 

Диспут 2 зачтено/ 

не зачтено 
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Таблица 6 

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Эссе  

эссе отражает проблематику темы научного исследования магистранта, 

представленный материал соответствует всем требованиям к содержанию, 

структуре, логике изложения материала, аргументации, оформлению, 

эмпирический материал собран и представлен корректно, выводы обоснованы, 

соблюдены нормы письменной речи и научного стиля – зачтено;  

эссе не отражает проблематику темы научного исследования магистранта, 

материал представлен с существенными оплошностями в содержании, структура 

презентации не выстроена, логика изложения материала не выдержана, 

аргументация не убедительна, эмпирический материал собран некорректно, 

выводы не обоснованы, допущены серьезные ошибки в оформлении, не 

соблюдены нормы письменной речи и научного стиля – не зачтено. 

Диспут  

пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки 

зрения — не зачтено 

представление аргументов, обоснование точки зрения в диспуте — зачтено 

 

7.2. Контрольные задания для текущей аттестации 

Примерный материал эссе, диспутов: 

Раздел 1. История музейной архитектуры: 

Эссе:  

Магистрантам предлагается написать эссе на одну из предложенных преподавателем 

тем.  

Объем работы – не менее 10 страниц. При написании эссе используется литература, 

ресурсы Интернета; крайне желательно также использование доступных источников. При 

анализе избранных проблем активно применяются приобретенные на занятиях знания и 

умения. Вместе с тем приветствуется самостоятельность суждений и оригинальность 

замысла работы.  

Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

В эссе должно присутствовать творческое начало. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Общие требования к эссе 

1. Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы. 

2. Глубина усвоения программного материала. 

3. Овладение навыками библиографического поиска, привлечение литературы и 

источников, не рассматривавшихся на занятиях. 

4. Четкость логики изложения и аргументации собственной позиции. 

5. Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма изложения 

материала. 

Содержание эссе 

1. Введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая 

значимость). Цель и задачи работы. 

2. Обзор научной литературы с анализом и критической оценкой автора.  

3. Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 

4. Выводы и предложения. 

На усмотрение автора в итоговой письменной работе могут быть разработаны 

отдельные тематические главы, параграфы, в которых анализируется соответствующая 
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литература. Каждая глава содержит область выводов и переходный (логический) мостик к 

следующей главе. А общие выводы в конце эссе являются суммой выводов отдельных глав. 

Список литературы в эссе имеет важное значение: он отражает степень 

разработанности темы в литературе. 

Список литературы составляют: 

1) по алфавиту авторов или названий статей; 

2) в хронологическом или обратно - хронологическом порядке; 

3) по тематическому принципу. 

Общие правила библиографического описания предусматривают необходимый 

минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу или статью 

(обязательные элементы описания): фамилия автора, заглавие, подзаголовочные данные, 

выходные данные (место издания, наименование издающего органа, год издания, 

страницы). 

Форма изложения материала может быть строго последовательной, целостной, 

выборочной или этюдной. 

Строго последовательное изложение - это неторопливое освещение замыслов и идей 

в том порядке, который установлен по заранее избранной композиции. При этом сначала, 

как правило, разрабатывается подробный многоструктурный план. Затем строго по плану 

пишется весь текст. В этом случае самое трудное - план, потому что в нем закладывается 

логика изложения материала. Данная форма обеспечивает строгость, стройность, 

логичность передачи сведений. 

При целостном изложении материала сначала текст пишется в самом общем виде, 

без отшлифовки деталей, затем создается чистовой вариант. Этот способ экономичен по 

времени, но требует хорошего знания источников, в которых освещается данная тема. 

При выборочном изложении сначала оформляют выводы, затем введение или 

тематические разделы. Здесь самое трудное - логическая увязка фрагментов. Этот способ 

работы создает атмосферу относительной свободы и позволяет тщательно проработать 

выводы, темы, разделы. 

Этюдный метод работы предполагает грубые наброски в виде отдельных, не 

связанных предложений, фактов, примеров, изречений, цитат, затем черновик, и, наконец, 

беловик. Главное здесь - накопление материала по рассматриваемой теме или проблеме и 

его систематизация. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Развитие музейного пространства в XVI–XVII вв. 

2. Функциональный анализ музейных зданий в XVIII в. 

3. Рецепции классических музейных форм в современной архитектуре. 

4. Музеи-храмы первой половины XIX в. 

5. Античность и Средневековье как первые музеефикаторы. 

6. Музеи — дворцы науки второй половины XIX — начала XX в. 

7.  Позднеренессансная трансформация идеи кабинета. 

 

Раздел 2. Теоретические аспекты музейного проектирования  

Диспут 1:  

Магистрантам предлагается выдвинуть не менее 3-х обоснованных тезисов по 

проблеме «Проблема выбора между функциональными требованиями и архитектурной 

репрезентацией». 

 

Раздел 3. Прикладные аспекты музейного проектирования  

Диспут 2:  

Магистрантам предлагается выдвинуть не менее 3-х обоснованных тезисов по 

проблемам: 



 14 

1. Переосмысление музейной архитектуры: к истории производства и 

использования, характерной для конкретного места. 

2. Проблематика адаптивного музея.  

3. Пространство галереи в ХХI веке. 

4. На пути к новой музейной архитектуре: нарратив и репрезентация. 

 

 

 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 

в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации — зачет, в форме письменной работы (эссе) по 

заранее предложенным темам.  

В письменной работе (эссе) магистрант должен показать знание исследовательской 

литературы, методологии, умение ставить проблемы, владение понятийным 

инструментарием и практические навыки создания научного текста на основе научных 

исследований. 

Письменная работа (эссе) магистранта, представляемая на дифференцированный 

зачет демонстрирует уровень освоения обучающимся материала курса и сформированность 

знаний, умений, навыков. 

Перед зачетом 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/ 

Письменная 

работа (эссе) 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

  

 

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

 

 

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 

библиографический аппарат 

и т.д., магистрант 

демонстрирует: 

глубокое усвоение 

программного материала,  

изложение его 

исчерпывающе, 

последовательно, четко,  

умение делать 

обоснованные выводы, 

соблюдение норм устной и 

письменной литературной 

речи/ 

Зачтено 
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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 успешно 

представлено на защите. 

Представленное эссе не 

отвечает предъявляемым 

требованиям (либо не 

предоставление эссе); имеет 

место: 

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 

 

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 бинарной 

системе «зачтено», 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 бинарной 

системе «не зачтено», 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 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
В рамках выбранной темы магистранту необходимо показать знание  

методологических подходов к изучению объектов музейной архитектуры, определить 

характерные черты различных культурных традиций, отраженных в процессе создания 

музейной архитектуры, выполнить анализ социально-культурных особенностей 

посетителей рассматриваемого вида музейной архитектуры и эффективность их 

взаимодействия. 

Краткие методические указания по написанию эссе 

Темой итоговой письменной работы (эссе) должен быть один из аспектов курса, 

обозначенных в аннотации лекционно-семинарских занятий. Тему необходимо согласовать 

с преподавателем. При написании письменной работы используется литература, ресурсы 

Интернета; крайне желательно также использование доступных источников. При анализе 

избранных проблем активно применяются приобретенные на занятиях знания и умения. 

Вместе с тем приветствуется самостоятельность суждений и оригинальность замысла 

работы.  

Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

В эссе должно присутствовать творческое начало. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Общие требования к итоговой письменной работе (эссе) 

1. Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы. 

2. Глубина усвоения программного материала. 

3. Овладение навыками библиографического поиска, привлечение литературы и 

источников, не рассматривавшихся на занятиях. 

4. Четкость логики изложения и аргументации собственной позиции. 

5. Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма изложения 

материала. 

 

Примерные темы эссе 

1. Форма и функция в музейной архитектуре ХХ века. 

2. Строительство новых музеев в контексте глобальных вызовов 

современности. 

3. Стратегии отношения к прошлому как фактор эволюции музейной 

архитектуры. 

4. Музейная архитектура в контексте современной культуры. 

5. Анализ социально-культурных особенностей аудитории музея-хаба. 

6. Анализ социально-культурных особенностей аудитории музея-агоры. 

7. Использование прошлого в современной музейной архитектуре. 

8. Трансформация музея в культурный центр. 

9. Новая музеология и ее представления о музейной архитектуре. 

10. Архитектурно-художественный образ музея современности. 

11. Архитектурные пространства музеев. 

12. Современные тенденции музейной модернизации: анализ новых 

архитектурных проектов. 

13. Векторы развития музейной архитектуры в ХХI веке. 

14. Музейный квартал: принципы организации и новая архитектура. 

15. Экономические аспекты новой музейной архитектуры. 
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16. Анализ направлений децентрализации и демократизации культуры и их 

отражение в музейной архитектуре. 

17. Анализ характерных особенностей музейной архитектуры Музея Слияния 

(Конфлюанс) и ее роль во взаимодействии с обществом. 

18.  Анализ роли музея-агоры Форум Гумбольда в актуализации вопросов 

идентичности горожан.  

19. Анализ музейной архитектуры Хельсинки: современные формы. 

20. Анализ необходимости трансформации музейной архитектуры на примере  

расширения пространства музеев: мировой опыт. 

 

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) 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

диспут (Д), эссе (Э), письменная работа (эссе) 

 

Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  

(в соотв. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Эссе Магистрант в ходе подготовки и написания эссе показывает наличие практической 

базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для выполнения следующих действий 

в области профессиональной деятельности:  

 анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 

идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 

среды для участников межкультурного взаимодействия 

Диспут Магистрант в ходе подготовки и участия в диспуте показывает наличие практической 

базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для выполнения следующих действий 

в области профессиональной деятельности:  

 анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 

идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 

среды для участников межкультурного взаимодействия 

Письменная 

работа (эссе) 

Магистрант в ходе подготовки и написания письменной работы (эссе), показывает 

наличие практической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для 

выполнения следующих действий в области профессиональной деятельности:  

 анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 

идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 

среды для участников межкультурного взаимодействия 
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8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1 Основная литература 

1. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. 

Дриккер; Под ред. М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x88 1/16. - 

(Высшее образование: Магистратура). (обложка) ISBN 978-5-16-006155-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/366628   

2. Сурикова, К. В. Музей : архитектурная история / К. В. Сурикова. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. – 200 с. : ил., табл. – (Исследования 

культуры). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699494 . – Библиогр.:с. 164-171. – ISBN 978-5-

7598-1965-3 (в пер.). – ISBN 978-5-7598-2280-6 (e-book). – DOI 10.17323/978-5-7598-1965-

3. – Текст : электронный   

8.2 Дополнительная литература 

1.   Гельфонд, А. Л. Архитектура общественных пространств : монография / 

А.Л. Гельфонд. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 412 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/monography_5b7a73a7d8a082.42460125. - ISBN 978-5-16-014070-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2072429 . – Режим доступа: по 

подписке. 

 

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 

13. Яндекс Браузер 

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  

http://znanium.com/catalog/product/366628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699494
https://znanium.com/catalog/product/2072429
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
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4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   

5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

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

2. Неприкосновенный запас: http://magazines.russ.ru/nz/ 

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

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

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

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; 

 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;  

http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.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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 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). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТАТИВ 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Музейная архитектура» 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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, диспутах, подготовку эссе, 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 

проходящих диспутах, оценки эссе, демонстрирующих степень знакомства с 

дополнительной литературой. 

 

Таблица 1 

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 

Раздел 1. История 

музейной 

архитектуры 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

  

 

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

 

 

Эссе 

 

 

 

зачтено/ 

не зачтено 

 

 

Раздел 2. 

Теоретические 

аспекты музейного 

проектирования 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

  

 

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

 

 

Диспут 1 зачтено/ 

не зачтено 

Раздел 3. Прикладные 

аспекты музейного 

проектирования 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

  

 

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

 

 

Диспут 2 зачтено/ 

не зачтено 

 

Таблица 2 

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Эссе  

эссе отражает проблематику темы научного исследования магистранта, 

представленный материал соответствует всем требованиям к содержанию, 

структуре, логике изложения материала, аргументации, оформлению, 

эмпирический материал собран и представлен корректно, выводы обоснованы, 

соблюдены нормы письменной речи и научного стиля – зачтено;  

эссе не отражает проблематику темы научного исследования магистранта, 

материал представлен с существенными оплошностями в содержании, структура 

презентации не выстроена, логика изложения материала не выдержана, 

аргументация не убедительна, эмпирический материал собран некорректно, 
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

выводы не обоснованы, допущены серьезные ошибки в оформлении, не 

соблюдены нормы письменной речи и научного стиля – не зачтено. 

Диспут  

пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки 

зрения — не зачтено 

представление аргументов, обоснование точки зрения в диспуте — зачтено 

 

2. Контрольные задания для текущей аттестации 

Материал эссе, диспутов: 

Раздел 1. История музейной архитектуры: 

Эссе:  

Магистрантам предлагается написать эссе на одну из предложенных преподавателем 

тем.  

Объем работы – не менее 10 страниц. При написании эссе используется литература, 

ресурсы Интернета; крайне желательно также использование доступных источников. При 

анализе избранных проблем активно применяются приобретенные на занятиях знания и 

умения. Вместе с тем приветствуется самостоятельность суждений и оригинальность 

замысла работы.  

Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

В эссе должно присутствовать творческое начало. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Общие требования к эссе 

1. Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы. 

2. Глубина усвоения программного материала. 

3. Овладение навыками библиографического поиска, привлечение литературы и 

источников, не рассматривавшихся на занятиях. 

4. Четкость логики изложения и аргументации собственной позиции. 

5. Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма изложения 

материала. 

Содержание эссе 

1. Введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая 

значимость). Цель и задачи работы. 

2. Обзор научной литературы с анализом и критической оценкой автора.  

3. Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 

4. Выводы и предложения. 

На усмотрение автора в итоговой письменной работе могут быть разработаны 

отдельные тематические главы, параграфы, в которых анализируется соответствующая 

литература. Каждая глава содержит область выводов и переходный (логический) мостик к 

следующей главе. А общие выводы в конце эссе являются суммой выводов отдельных глав. 

Список литературы в эссе имеет важное значение: он отражает степень 

разработанности темы в литературе. 

Список литературы составляют: 

1) по алфавиту авторов или названий статей; 

2) в хронологическом или обратно - хронологическом порядке; 

3) по тематическому принципу. 



 24 

Общие правила библиографического описания предусматривают необходимый 

минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу или статью 

(обязательные элементы описания): фамилия автора, заглавие, подзаголовочные данные, 

выходные данные (место издания, наименование издающего органа, год издания, 

страницы). 

Форма изложения материала может быть строго последовательной, целостной, 

выборочной или этюдной. 

Строго последовательное изложение - это неторопливое освещение замыслов и идей 

в том порядке, который установлен по заранее избранной композиции. При этом сначала, 

как правило, разрабатывается подробный многоструктурный план. Затем строго по плану 

пишется весь текст. В этом случае самое трудное - план, потому что в нем закладывается 

логика изложения материала. Данная форма обеспечивает строгость, стройность, 

логичность передачи сведений. 

При целостном изложении материала сначала текст пишется в самом общем виде, 

без отшлифовки деталей, затем создается чистовой вариант. Этот способ экономичен по 

времени, но требует хорошего знания источников, в которых освещается данная тема. 

При выборочном изложении сначала оформляют выводы, затем введение или 

тематические разделы. Здесь самое трудное - логическая увязка фрагментов. Этот способ 

работы создает атмосферу относительной свободы и позволяет тщательно проработать 

выводы, темы, разделы. 

Этюдный метод работы предполагает грубые наброски в виде отдельных, не 

связанных предложений, фактов, примеров, изречений, цитат, затем черновик, и, наконец, 

беловик. Главное здесь - накопление материала по рассматриваемой теме или проблеме и 

его систематизация. 

Перечень тем эссе: 

1. Античность и Средневековье как первые музеефикаторы. 

2. Музеи — дворцы науки второй половины XIX — начала XX в. 

3. Музеи-храмы первой половины XIX в. 

4. Позднеренессансная трансформация идеи кабинета. 

5. Развитие музейного пространства в XVI–XVII вв. 

6. Рецепции классических музейных форм в современной архитектуре. 

7. Функциональный анализ музейных зданий в XVIII в. 

 

Раздел 2. Теоретические аспекты музейного проектирования  

Диспут 1:  

Магистрантам предлагается выдвинуть не менее 3-х обоснованных тезисов по 

проблеме «Проблема выбора между функциональными требованиями и архитектурной 

репрезентацией». 

 

Раздел 3. Прикладные аспекты музейного проектирования  

Диспут 2:  

Магистрантам предлагается выдвинуть не менее 3-х обоснованных тезисов по 

проблемам: 

1. Переосмысление музейной архитектуры: к истории производства и 

использования, характерной для конкретного места. 

2. Проблематика адаптивного музея.  

3. Пространство галереи в ХХI веке. 

4. На пути к новой музейной архитектуре: нарратив и репрезентация. 
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3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения в 

процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации — зачет, в форме письменной работы (эссе) по 

заранее предложенным темам.  

В письменной работе (эссе) магистрант должен показать знание исследовательской 

литературы, методологии, умение ставить проблемы, владение понятийным 

инструментарием и практические навыки создания научного текста на основе научных 

исследований. 

Письменная работа (эссе) магистранта, представляемая на дифференцированный 

зачет демонстрирует уровень освоения обучающимся материала курса и сформированность 

знаний, умений, навыков. 

Перед зачетом проводится консультация, на которой преподаватель отвечает на 

вопросы магистрантов. 

В результате промежуточного контроля знаний студенты получают оценку по 

дисциплине. 

 

Таблица 3 

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 / 

Письменная 

работа (эссе) 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

  

 

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

 

 

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 

библиографический аппарат 

и т.д., магистрант 

демонстрирует: 

глубокое усвоение 

программного материала,  

изложение его 

исчерпывающе, 

последовательно, четко,  

умение делать 

обоснованные выводы, 

соблюдение норм устной и 

письменной литературной 

речи/ 

Эссе успешно 

представлено на защите. 

Зачтено 
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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 

Представленное эссе не 

отвечает предъявляемым 

требованиям (либо не 

предоставление эссе); имеет 

место: 

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 

 

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 3а. 

 

Таблица 3а 

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 бинарной 

системе «зачтено», 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 бинарной 

системе «не зачтено», 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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4 Задания к промежуточной аттестации 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
В рамках выбранной темы магистранту необходимо показать знание  

методологических подходов к изучению объектов музейной архитектуры, определить 

характерные черты различных культурных традиций, отраженных в процессе создания 

музейной архитектуры, выполнить анализ социально-культурных особенностей 

посетителей рассматриваемого вида музейной архитектуры и эффективность их 

взаимодействия. 

Краткие методические указания по написанию эссе 

Темой итоговой письменной работы (эссе) должен быть один из аспектов курса, 

обозначенных в аннотации лекционно-семинарских занятий. Тему необходимо согласовать 

с преподавателем. Объем работы – не менее 10 страниц. При написании письменной работы 

используется литература, ресурсы Интернета; крайне желательно также использование 

доступных источников. При анализе избранных проблем активно применяются 

приобретенные на занятиях знания и умения. Вместе с тем приветствуется 

самостоятельность суждений и оригинальность замысла работы.  

Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

В эссе должно присутствовать творческое начало. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Общие требования к итоговой письменной работе (эссе) 

1. Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы. 

2. Глубина усвоения программного материала. 

3. Овладение навыками библиографического поиска, привлечение литературы и 

источников, не рассматривавшихся на занятиях. 

4. Четкость логики изложения и аргументации собственной позиции. 

5. Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма изложения 

материала. 

 

Перечень тем эссе 

1. Форма и функция в музейной архитектуре ХХ века. 

Эталонный ответ: 

Музейная архитектура XX века развивалась в контексте общих тенденций 

архитектуры и дизайна того времени. Она отражала изменения в обществе, культуре и 

технологиях, а также новые подходы к организации пространства и взаимодействию с 

посетителями. 

В начале XX века музейная архитектура стремилась к созданию величественных и 

монументальных зданий, которые бы подчёркивали значимость и ценность коллекций. В 

этот период преобладали классические формы и стили, такие как неоготика, неоренессанс 

и неоклассицизм. Эти здания часто были украшены скульптурами, колоннами и другими 

декоративными элементами. 

Однако уже в 1920-х годах начали появляться новые тенденции в музейной 

архитектуре. Архитекторы стали экспериментировать с новыми формами и материалами, 

создавая более современные и функциональные здания. Они стремились к тому, чтобы 

музейные здания были не только красивыми, но и удобными для посетителей. 

Одним из ярких примеров новой музейной архитектуры является здание музея 

Гуггенхайма в Бильбао, Испания. Это здание было спроектировано американским 
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архитектором Фрэнком Гери и представляет собой яркий пример деконструктивизма. 

Здание имеет сложную форму, которая напоминает волны или потоки воды. Оно выполнено 

из титана, стали и стекла и создаёт ощущение лёгкости и воздушности. 

Другим примером современной музейной архитектуры является Национальный 

музей искусства XXI века в Риме, Италия. Этот музей был открыт в 2010 году и 

спроектирован итальянским архитектором Даниэле Либескиндом. Здание музея имеет 

необычную форму, напоминающую расколотый куб. Внутри музея расположены различные 

галереи и выставочные залы, которые позволяют посетителям познакомиться с 

современным искусством. 

Таким образом, в XX веке музейная архитектура прошла путь от классических форм 

к современным и функциональным зданиям. Современные музеи стремятся создать 

комфортные условия для посетителей, обеспечить доступ к коллекциям и предоставить 

пространство для различных видов деятельности. Они также отражают стремление к 

инновациям и экспериментам в области архитектуры. 

Форма и функция в музейной архитектуре XX века тесно связаны друг с другом. 

Форма здания определяет его внешний вид и восприятие посетителями, а функция 

определяет внутреннее устройство и использование пространства. В современных музеях 

форма и функция гармонично сочетаются, обеспечивая посетителям удобство и комфорт 

при посещении музея. 

Современные тенденции в музейной архитектуре направлены на создание 

многофункциональных пространств, которые могут быть адаптированы под различные 

виды деятельности. Музеи становятся центрами культуры, образования и досуга, 

предоставляя посетителям возможность не только знакомиться с коллекциями, но и 

участвовать в различных мероприятиях, таких как лекции, мастер-классы, выставки и 

концерты. 

Важно отметить, что современные музеи также учитывают экологические аспекты и 

стремятся к использованию экологически чистых материалов и технологий. Это позволяет 

им не только создавать красивые и функциональные здания, но и заботиться о будущем 

нашей планеты. 

 

2. Строительство новых музеев в контексте глобальных вызовов 

современности. 

Эталонный ответ: 

В современном мире музеи играют важную роль в сохранении и популяризации 

культурного наследия. Они являются не только хранилищами исторических артефактов, но 

и центрами образования, науки и искусства. Однако в условиях глобализации и 

стремительного развития технологий перед музеями встают новые вызовы, которые 

требуют от них адаптации и модернизации. 

Одним из главных вызовов является рост интереса к интерактивным и 

мультимедийным форматам представления информации. Современные посетители музеев 

хотят не просто смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними, получать новые 

знания и впечатления. Поэтому при строительстве новых музеев необходимо учитывать 

возможность внедрения современных технологий, таких как виртуальные туры, 3D-

моделирование, аудиогиды и т. д. 

Ещё одним вызовом является необходимость обеспечения доступности музеев для 

всех категорий посетителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это требует создания безбарьерной среды, удобной навигации и адаптированных 

экспозиций. Также важно обеспечить доступность музейных услуг через интернет, чтобы 

люди могли знакомиться с коллекциями и программами музеев удалённо. 

 

Кроме того, строительство новых музеев должно учитывать экологические аспекты. 

Музеи должны быть энергоэффективными, использовать возобновляемые источники 
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энергии и материалы, а также минимизировать негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Важным аспектом является и взаимодействие музеев с местным сообществом. 

Новые музеи должны стать не только культурными, но и социальными центрами, где люди 

могут общаться, учиться и развиваться. Для этого необходимо создавать пространства для 

проведения мероприятий, мастер-классов, выставок и других событий. 

Наконец, строительство новых музеев требует учёта их архитектурного облика и 

интеграции в городскую среду. Музеи должны гармонично вписываться в архитектурный 

ландшафт города, быть привлекательными для посетителей и способствовать развитию 

туризма. 

Таким образом, строительство новых музеев в современном мире должно быть 

направлено на создание современных, доступных, экологичных и интегрированных в 

общество культурных центров, способных отвечать на вызовы времени и обеспечивать 

сохранение и развитие культурного наследия для будущих поколений. 

 

3. Стратегии отношения к прошлому как фактор эволюции музейной 

архитектуры. 

Эталонный ответ: 

Музейная архитектура — это область проектирования и строительства зданий, 

предназначенных для размещения коллекций и экспозиций музеев. Она отражает не только 

технические и функциональные требования, но и культурные, социальные и исторические 

контексты, в которых создаётся. 

В разные эпохи и в разных культурах отношение к прошлому и его репрезентация в 

музейных пространствах существенно различались. Это влияло на эволюцию музейной 

архитектуры и её основные стратегии: 

1. Историческая достоверность. В XIX веке музеи стремились к созданию 

аутентичной атмосферы прошлого. Архитектура таких музеев часто воспроизводила стили 

исторических эпох, чтобы посетители могли почувствовать себя частью истории. 

Примерами могут служить Британский музей в Лондоне или Исторический музей в Москве. 

2. Функционализм и рациональность. В XX веке с развитием новых технологий и 

материалов музейная архитектура стала более функциональной и современной. 

Архитекторы стремились создать пространства, которые были бы удобны для посетителей 

и сотрудников, а также обеспечивали оптимальные условия хранения экспонатов. Примеры: 

Музей Гуггенхайма в Бильбао или Музей современного искусства в Нью-Йорке. 

3. Интерактивность и мультимедийность. В XXI веке музейные пространства 

становятся всё более интерактивными и мультимедийными. Они предлагают посетителям 

новые способы взаимодействия с историей и искусством, используя современные 

технологии и дизайн. Примером может служить Национальный музей науки и инноваций в 

Токио. 

4. Экологичность и устойчивость. Современные тенденции в музейной архитектуре 

включают внимание к экологическим и устойчивым решениям. Музеи стремятся 

минимизировать своё воздействие на окружающую среду и использовать возобновляемые 

источники энергии. Пример: Музей искусств и дизайна в Сан-Франциско. 

5. Адаптация под потребности посетителей. Музеи становятся более гибкими и 

адаптированными под различные группы посетителей. Они учитывают потребности людей 

с ограниченными возможностями, создают пространства для детей и молодёжи, предлагают 

разнообразные программы и мероприятия. Пример: Детский музей в Бостоне. 

6. Интеграция в городскую среду. Музейная архитектура всё больше интегрируется 

в городской ландшафт, создавая новые общественные пространства и точки притяжения. 

Музеи становятся центрами культурной жизни городов, предлагая посетителям 

разнообразные активности и возможности для отдыха. Пример: музей «Гараж» в Москве. 
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7. Использование современных технологий. Современные музеи активно 

используют цифровые технологии для создания интерактивных экспозиций и виртуальных 

туров. Это позволяет расширить доступ к культурному наследию и сделать его более 

привлекательным для широкой аудитории. Пример: виртуальный тур по Лувру. 

Эти стратегии отражают эволюцию отношения к прошлому в обществе и стремление 

музеев соответствовать современным требованиям и ожиданиям посетителей. 

 

4. Музейная архитектура в контексте современной культуры. 

Эталонный ответ: 

Музейная архитектура в контексте современной культуры представляет собой 

важный аспект сохранения и представления культурного наследия. Она отражает не только 

функциональность и эстетику, но и философию, ценности и приоритеты общества. 

В современном мире музейная архитектура играет ключевую роль в формировании 

культурной идентичности и привлечении посетителей. Современные музеи стремятся быть 

не просто хранилищами артефактов, а центрами образования, исследований и 

коммуникации. Они становятся местом, где люди могут познакомиться с историей, 

искусством, наукой и культурой. 

Современная музейная архитектура стремится к созданию гармоничного 

пространства, которое будет способствовать восприятию и пониманию представленных 

экспонатов. Архитекторы используют различные методы и подходы для создания 

уникальных и запоминающихся проектов. Это может включать в себя использование 

современных материалов, инновационных технологий, а также учёт экологических 

аспектов. 

Важным аспектом современной музейной архитектуры является её способность 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества. Музеи становятся более 

интерактивными, предлагая посетителям возможность активного участия в процессе 

обучения и исследования. Они также стремятся к интеграции с окружающей средой, 

создавая гармоничное сочетание с городским ландшафтом. 

Таким образом, музейная архитектура в современном обществе становится не только 

местом хранения и демонстрации культурных ценностей, но и инструментом 

формирования культурной идентичности, образования и коммуникации. Она способствует 

развитию общества, сохранению культурного наследия и передаче его будущим 

поколениям. 

Современные тенденции в музейной архитектуре включают в себя: 

* Использование современных материалов и технологий: стекло, металл, бетон, 

светодиодные экраны и другие материалы позволяют создавать уникальные и современные 

проекты. 

* Интерактивность и участие посетителей: музеи становятся более открытыми и 

доступными, предлагая посетителям активное взаимодействие с экспонатами. 

* Экологичность и устойчивость: современные музеи учитывают экологические 

аспекты при проектировании, используя возобновляемые источники энергии и материалы, 

которые можно легко утилизировать. 

* Интеграция с городской средой: музейные здания становятся частью городского 

ландшафта, гармонично вписываясь в окружающую среду. 

Эти тенденции отражают стремление музейной архитектуры соответствовать 

современным требованиям и ожиданиям общества. Они способствуют формированию 

новых подходов к представлению культурного наследия, делая музеи более 

привлекательными и актуальными для посетителей всех возрастов. 

 

5. Анализ социально-культурных особенностей аудитории музея-хаба. 

Эталонный ответ: 
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Музей-хаб — это современный тип музея, который представляет собой 

многофункциональное пространство, объединяющее различные культурные и 

образовательные инициативы. Он ориентирован на широкую аудиторию, включая местных 

жителей, туристов, школьников, студентов и других посетителей. 

Для анализа социально-культурных особенностей аудитории музея-хаба необходимо 

учитывать следующие аспекты: 

1. Возрастные группы: музей-хаб должен быть интересен посетителям разных 

возрастов. Для детей и подростков можно организовать интерактивные выставки, мастер-

классы и игровые зоны. Для молодёжи и взрослых — лекции, дискуссии, кинопоказы и 

другие мероприятия. 

2. Интересы и предпочтения: аудитория музея-хаба может включать людей с 

разными интересами и предпочтениями. Например, это могут быть любители искусства, 

истории, науки, техники, природы и т. д. Музей-хаб должен предлагать разнообразные 

экспозиции, программы и проекты, чтобы удовлетворить потребности всех посетителей. 

3. Уровень образования: аудитория музея-хаба включает людей с разным уровнем 

образования. Это могут быть школьники, студенты, специалисты, учёные и т. п. Музей-хаб 

должен предоставлять информацию и материалы, которые будут понятны и интересны всем 

посетителям. 

4. Культурные и этнические особенности: аудитория музея-хаба является 

многонациональной и мультикультурной. Она включает представителей разных культур, 

религий, языков и традиций. Музей-хаб должен учитывать эти особенности и создавать 

атмосферу толерантности и уважения к различиям. 

5. Социальный статус: аудитория музея-хаба охватывает людей с различным 

социальным статусом. Это могут быть рабочие, служащие, предприниматели, пенсионеры 

и т. д. Музей-хаб должен обеспечивать доступ к культуре и образованию для всех слоёв 

населения. 

6. Географическое расположение: аудитория музея-хаба зависит от его 

географического расположения. Если музей находится в крупном городе или туристическом 

центре, то его посещают больше туристов и приезжих. Если же музей расположен в 

небольшом городе или сельской местности, то его основной аудиторией являются местные 

жители. 

7. Психологические особенности: аудитория музея-хаба имеет разные 

психологические характеристики. Некоторые посетители предпочитают пассивное 

восприятие информации, а другие — активное участие в мероприятиях. Музей-хаб должен 

создавать условия для разных типов восприятия и взаимодействия. 

8. Технологические навыки: аудитория музея-хаба использует различные 

технологии. Одни посетители предпочитают традиционные формы представления 

информации (книги, экспонаты), а другие — современные (интернет, мультимедиа). Музей-

хаб должен сочетать традиционные и инновационные методы работы. 

9. Экономические возможности: аудитория музея-хаба имеет разный уровень 

доходов. Одни посетители могут позволить себе дорогие билеты и сувениры, а другие — 

нет. Музей-хаб должен разрабатывать программы и цены, доступные для всех категорий 

посетителей. 

10. Мотивация посещения: аудитория музея-хаба посещает его по разным причинам. 

Кто-то хочет узнать что-то новое, кто-то — развлечься, кто-то — провести время с семьёй 

или друзьями. Музей-хаб должен удовлетворять все эти потребности и предлагать 

интересные и полезные мероприятия. 

Таким образом, анализ социально-культурных особенностей аудитории музея-хаба 

позволяет определить его целевую аудиторию, разработать стратегию развития и 

обеспечить эффективное взаимодействие с посетителями. 

 

6. Анализ социально-культурных особенностей аудитории музея-агоры. 
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Эталонный ответ: 

Музей-агора — это музей, который представляет собой общественное пространство 

для дискуссий и обмена мнениями. В нём могут проводиться лекции, семинары, 

конференции и другие мероприятия. 

Аудитория музея-агоры может быть разнообразной и включать в себя людей с 

разными социально-культурными особенностями. Вот некоторые из них: 

1. Разнообразие интересов. Аудитория музея-агоры включает людей, 

интересующихся различными областями знаний и культуры. Это могут быть учёные, 

студенты, художники, писатели, политики и другие люди, которые хотят обсудить 

актуальные вопросы и проблемы. 

2. Открытость к новым идеям. Аудитория музея-агоры открыта к новым идеям и 

готова к диалогу. Она не боится высказывать своё мнение и слушать других. 

3. Стремление к саморазвитию. Люди, посещающие музей-агору, стремятся к 

саморазвитию и расширению кругозора. Они хотят узнать что-то новое и интересное. 

4. Активность и инициативность. Аудитория музея-агоры активна и инициативна. 

Она готова участвовать в различных мероприятиях и проектах. 

5. Готовность к сотрудничеству. Люди, посещающие музей-агору, готовы к 

сотрудничеству и взаимодействию. Они понимают, что только вместе можно решить 

сложные проблемы и достичь поставленных целей. 

6. Уважение к мнению других. Аудитория музея-агоры уважает мнение других людей 

и готова выслушать их точку зрения. Она понимает, что каждый человек имеет право на 

своё мнение. 

7. Способность к критическому мышлению. Люди, посещающие музей-агору, 

способны к критическому мышлению. Они умеют анализировать информацию и делать 

выводы. 

8. Интерес к истории и культуре. Аудитория музея-агоры интересуется историей и 

культурой. Она хочет узнать больше о прошлом и настоящем. 

9. Желание изменить мир к лучшему. Люди, посещающие музей-агору, хотят 

изменить мир к лучшему. Они готовы участвовать в социальных и культурных проектах, 

направленных на развитие общества. 

Музей-агора является местом, где люди могут свободно выражать свои мысли и 

идеи. Он способствует развитию критического мышления, толерантности и уважения к 

другим культурам. 

Для того чтобы привлечь аудиторию музея-агоры, необходимо учитывать её 

социально-культурные особенности. Нужно проводить мероприятия, которые будут 

интересны и полезны для этой аудитории. Также необходимо создать комфортные условия 

для посетителей, чтобы они чувствовали себя как дома. 

Таким образом, аудитория музея-агоры представляет собой активную и открытую к 

новому группу людей. Она стремится к саморазвитию, уважает мнение других и готова 

сотрудничать. Музей-агора предоставляет ей возможность для самовыражения и обмена 

идеями. 

 

7. Использование прошлого в современной музейной архитектуре. 

Эталонный ответ: 

Современная музейная архитектура стремится к созданию уникальных и 

запоминающихся пространств, которые отражают историю и культуру региона. В этом 

контексте использование элементов прошлого становится важным инструментом для 

создания атмосферы и передачи информации посетителям. 

Одним из способов использования прошлого является реконструкция исторических 

зданий или их частей. Это позволяет сохранить архитектурное наследие и создать 

аутентичную атмосферу для посетителей. Реконструированные здания могут стать основой 

для новых музеев, выставочных залов или культурных центров. 



 33 

Другим способом является включение в дизайн музея элементов, вдохновлённых 

прошлым. Например, это могут быть элементы декора, такие как колонны, арки, витражи 

или мозаики. Они придают зданию исторический облик и создают ощущение 

преемственности между прошлым и настоящим. 

Ещё одним способом является использование материалов и технологий, 

характерных для прошлых эпох. Например, в современных музеях можно увидеть 

деревянные полы, каменные стены или медные детали, которые напоминают о прошлом. 

Это помогает создать атмосферу старины и подчеркнуть связь с историей. 

Кроме того, современные музеи могут использовать исторические методы 

строительства, такие как кладка из кирпича или камня, чтобы подчеркнуть свою связь с 

прошлым. Также в дизайне могут использоваться элементы, отражающие исторические 

стили, например, готические своды или барочные колонны. 

Важно отметить, что использование прошлого в музейной архитектуре должно быть 

обоснованным и уместным. Оно должно способствовать созданию уникальной атмосферы, 

передаче информации и привлечению посетителей. Однако чрезмерное увлечение 

историческими элементами может привести к потере актуальности и привлекательности 

музея для современного зрителя. 

Таким образом, использование прошлого в современной музейной архитектуре 

является важным инструментом для сохранения культурного наследия и создания 

уникальных пространств. Оно позволяет передать атмосферу прошлого и привлечь 

внимание посетителей к истории и культуре региона. 

 

8. Трансформация музея в культурный центр. 

Эталонный ответ: 

В современном мире музеи всё чаще становятся не только хранилищами 

исторических и культурных ценностей, но и центрами культурной жизни. Они предлагают 

посетителям разнообразные программы и мероприятия, которые выходят за рамки 

традиционных экспозиций. Это позволяет музеям стать более привлекательными для 

широкой аудитории и выполнять роль культурных центров. 

Основные аспекты трансформации музея в культурный центр: 

- Расширение функций музея. Музеи начинают предлагать посетителям не только 

экскурсии по экспозициям, но и образовательные программы, мастер-классы, лекции, 

концерты, кинопоказы и другие мероприятия. Это делает музей более привлекательным для 

посетителей и способствует его превращению в культурный центр. 

- Создание комфортной среды для посетителей. В современных музеях создаются 

условия для комфортного пребывания посетителей: удобные залы, кафе, зоны отдыха и т. 

д. Это способствует тому, что музей становится местом, где люди могут провести время с 

пользой и удовольствием. 

- Взаимодействие с другими культурными институтами. Музеи активно 

сотрудничают с театрами, концертными залами, библиотеками и другими учреждениями 

культуры. Это позволяет им создавать совместные проекты и программы, которые 

привлекают внимание широкой аудитории. 

- Использование современных технологий. Современные музеи активно используют 

информационные технологии для создания интерактивных экспозиций, виртуальных туров 

и других проектов. Это помогает сделать музей более современным и привлекательным для 

молодёжи. 

- Участие в общественной жизни. Музеи становятся активными участниками 

общественной жизни, проводя различные мероприятия и акции, направленные на 

поддержку местных сообществ, сохранение культурного наследия и развитие образования. 

Таким образом, трансформация музея в культурный центр является важным 

процессом, который позволяет ему оставаться актуальным и востребованным в 
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современном обществе. Это также способствует сохранению и популяризации культурного 

наследия, а также развитию образования и культуры в целом. 

Однако стоит отметить, что процесс трансформации может быть сложным и 

длительным. Он требует от музеев пересмотра своих целей, задач и методов работы, а также 

привлечения дополнительных ресурсов и специалистов. Но при успешном осуществлении 

этот процесс может привести к созданию новых возможностей для развития музея и 

повышению его значимости в обществе. 

 

9. Новая музеология и ее представления о музейной архитектуре. 

Эталонный ответ: 

Новая музеология — это направление в музейной теории и практике, которое 

возникло в 1980-х годах. Оно представляет собой попытку переосмыслить роль музея в 

обществе и его взаимоотношения с окружающей средой. Новая музеология стремится к 

тому, чтобы музей стал более открытым и доступным для всех социальных групп, а также 

способствовал развитию местного сообщества. 

В рамках новой музеологии музей рассматривается не только как хранилище 

культурных ценностей, но и как место, где происходит диалог между прошлым, настоящим 

и будущим. Музей становится пространством для обсуждения актуальных проблем 

общества, а его архитектура должна соответствовать этой функции. 

Основные принципы новой музеологии: 

- Интерактивность. Музей должен быть местом, где посетители могут активно 

взаимодействовать с экспонатами и друг с другом. Это может быть достигнуто с помощью 

различных интерактивных элементов, таких как мультимедийные дисплеи, аудиогиды, 

мастер-классы и т. д. 

- Доступность. Музей должен быть доступен для всех людей, независимо от их 

возраста, социального статуса или физических возможностей. Для этого необходимо 

обеспечить удобный доступ к зданию музея, а также адаптировать экспозицию и услуги для 

людей с ограниченными возможностями. 

- Участие. Музей должен вовлекать местное сообщество в свою деятельность. Это 

может быть сделано путём организации выставок, посвящённых местным жителям, 

проведения мероприятий, направленных на повышение осведомлённости о местных 

проблемах, и т. п. 

- Гибкость. Музей должен адаптироваться к изменяющимся потребностям общества. 

Это означает, что экспозиция должна быть гибкой и открытой для новых интерпретаций, а 

здание музея должно быть легко адаптируемым к новым функциям. 

Эти принципы определяют требования к музейной архитектуре в рамках новой 

музеологии. Музейная архитектура должна быть: 

- Функциональной. Здание музея должно обеспечивать все необходимые условия для 

хранения, экспонирования и использования коллекций. 

- Эстетичной. Архитектура музея должна быть привлекательной и гармоничной, 

чтобы создавать благоприятное впечатление у посетителей. 

- Экологичной. Здание музея должно быть построено из экологически чистых 

материалов и использовать возобновляемые источники энергии. 

- Адаптивной. Архитектура музея должна предусматривать возможность 

расширения и изменения функций здания в будущем. 

Новая музеология оказала большое влияние на развитие музейной архитектуры в 

последние десятилетия. Многие музеи были перестроены или реконструированы в 

соответствии с принципами новой музеологии, что позволило им стать более открытыми и 

доступными для посетителей. 

Примерами музеев, построенных в соответствии с принципами новой музеологии, 

являются: 
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- Национальный музей науки и техники Леонардо да Винчи в Милане (Италия). Этот 

музей был открыт в 2005 году и является одним из самых современных музеев Европы. Он 

расположен в здании, которое было специально спроектировано для музея. Экспозиция 

музея организована таким образом, чтобы посетители могли активно взаимодействовать с 

экспонатами. В музее также проводятся различные мероприятия, направленные на 

популяризацию науки и техники. 

- Музей современного искусства «Гараж» в Москве (Россия). Этот музей был 

основан в 2008 году и представляет собой пример того, как музей может стать центром 

культурной жизни города. Здание музея было построено по проекту известного архитектора 

Рем Колхаса. Экспозиция музея постоянно обновляется и включает в себя работы как 

российских, так и зарубежных художников. В музее проводятся выставки, лекции, 

кинопоказы и другие мероприятия. 

- Центр Помпиду в Париже (Франция). Этот центр был открыт в 1977 году и стал 

одним из первых музеев, построенных в духе новой музеологии. Центр Помпиду 

представляет собой необычное здание, в котором все инженерные системы вынесены 

наружу. Экспозиция центра включает в себя произведения современного искусства, а также 

временные выставки. Центр Помпиду также является местом проведения концертов, 

спектаклей и других мероприятий. 

 

10. Архитектурно-художественный образ музея современности. 

Эталонный ответ: 

Архитектурно-художественный образ музея современности отражает современные 

тенденции в музейной архитектуре, которые направлены на создание уникальных и 

запоминающихся пространств. 

Современные музеи стремятся к тому, чтобы быть не просто хранилищами 

артефактов, но и центрами культурной жизни, образования и коммуникации. Они активно 

используют новые технологии, интерактивные экспонаты и мультимедийные инсталляции 

для того, чтобы сделать посещение музея более увлекательным и познавательным. 

Архитектурный облик современных музеев также отражает их стремление к 

открытости и доступности. Многие из них имеют просторные и светлые интерьеры, 

открытые пространства, где посетители могут свободно перемещаться и взаимодействовать 

с экспонатами. Также используются большие окна и стеклянные фасады, что позволяет 

посетителям видеть внутреннее пространство музея снаружи и создаёт ощущение 

открытости. 

В современных музеях часто можно встретить необычные архитектурные решения, 

такие как изогнутые стены, многоуровневые пространства или даже футуристические 

формы. Это делается для того, чтобы создать уникальный и запоминающийся образ музея, 

который будет выделяться среди других зданий города. 

Кроме того, современные музеи часто интегрируются с окружающей средой, 

создавая гармоничное сочетание архитектуры и природы. Например, они могут иметь 

зелёные крыши, террасы с видом на город или даже располагаться в зданиях, которые сами 

по себе являются историческими памятниками. 

Таким образом, архитектурно-художественный образ современного музея отражает 

его стремление к инновациям, открытости, доступности и интеграции с окружающим 

пространством. Он призван создать уникальное и запоминающееся впечатление у 

посетителей, которое будет ассоциироваться с этим местом и его коллекциями. 

 

11. Архитектурные пространства музеев. 

Эталонный ответ: 

Архитектурные пространства музеев — это специально спроектированные и 

построенные здания или помещения, предназначенные для размещения и экспонирования 
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коллекций музея. Они должны обеспечивать оптимальные условия для хранения, изучения 

и демонстрации предметов искусства, истории и культуры. 

Архитектурное пространство музея должно соответствовать следующим 

требованиям: 

- Функциональность: музей должен быть удобным и безопасным для посетителей, 

сотрудников и экспонатов. Необходимо предусмотреть достаточное количество входов, 

выходов, лифтов, эскалаторов, пандусов и других элементов инфраструктуры. Также важно 

обеспечить хорошую вентиляцию, освещение и звукоизоляцию помещений. 

- Эстетичность: архитектурное пространство музея должно быть красивым и 

гармоничным, чтобы создавать у посетителей ощущение торжественности и уважения к 

искусству и культуре. Для этого используются различные архитектурные стили, материалы, 

формы и цвета. 

- Адаптивность: архитектурное пространство музея должно быть гибким и 

адаптируемым к изменениям в коллекции, технологиях и потребностях посетителей. Это 

достигается путём использования модульных конструкций, трансформируемых 

пространств и современных материалов. 

- Доступность: архитектурное пространство музея должно быть доступным для всех 

категорий посетителей, включая людей с ограниченными возможностями. Для этого 

необходимо предусмотреть пандусы, лифты, широкие дверные проёмы, специальные 

туалеты и другие элементы безбарьерной среды. 

В зависимости от типа музея (художественный, исторический, естественнонаучный 

и т. д.) и его коллекции (картины, скульптуры, книги, археологические находки и т. п.), 

архитектурное пространство может иметь свои особенности. Например, художественный 

музей может иметь просторные залы с высокими потолками для демонстрации больших 

полотен, а исторический музей — узкие коридоры с низкими потолками для создания 

атмосферы прошлого. 

Также архитектурное пространство музея может включать в себя следующие 

элементы: 

- Экспозиционные залы: это основные помещения музея, где размещаются и 

экспонируются коллекции. Они могут быть разных размеров, форм и конфигураций в 

зависимости от тематики и количества экспонатов. 

- Фондохранилища: это помещения, где хранятся коллекции музея в оптимальных 

условиях температуры, влажности, освещения и безопасности. Они могут располагаться в 

разных частях здания или даже за его пределами. 

- Административные помещения: это офисы, кабинеты, конференц-залы, 

библиотеки и другие помещения, где работают сотрудники музея. Они также должны быть 

удобными и функциональными. 

- Общественные пространства: это вестибюли, фойе, гардеробы, кафетерии, 

сувенирные магазины и другие места, где посетители могут отдохнуть, пообщаться и 

приобрести сувениры. Они должны быть привлекательными и гостеприимными. 

Таким образом, архитектурное пространство музея играет важную роль в его 

функционировании и восприятии посетителями. Оно должно сочетать в себе 

функциональность, эстетичность, адаптивность и доступность, чтобы создать оптимальные 

условия для сохранения, изучения и популяризации культурного наследия. 

 

12. Современные тенденции музейной модернизации: анализ новых 

архитектурных проектов. 

Эталонный ответ: 

В последние десятилетия музейная архитектура претерпевает значительные 

изменения, отражающие новые подходы к организации пространства и взаимодействию с 

посетителями. Современные тенденции в музейной архитектуре можно охарактеризовать 

следующими особенностями: 
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1. Интерактивность и вовлечение посетителей: современные музеи стремятся 

создать пространство, где посетители становятся активными участниками процесса 

познания. Это достигается через использование интерактивных экспонатов, 

мультимедийных технологий и различных форм взаимодействия с аудиторией. 

2. Экологичность и устойчивость: в условиях растущего внимания к экологическим 

проблемам, музеи всё чаще проектируются с учётом принципов устойчивого развития. Это 

включает в себя использование возобновляемых источников энергии, применение 

экологически чистых материалов и создание комфортных условий для посетителей. 

3. Адаптация к новым технологиям: музеи активно внедряют новые технологии, 

такие как виртуальная реальность, дополненная реальность и искусственный интеллект, 

чтобы сделать экспозицию более интерактивной и доступной. Эти технологии позволяют 

посетителям глубже погрузиться в историю и культуру, а также получить уникальный опыт. 

4. Гибкость и многофункциональность: современные музейные пространства 

должны быть гибкими и способными адаптироваться к различным мероприятиям и 

событиям. Это может включать в себя возможность трансформации выставочных залов, 

создание временных экспозиций и проведение различных мероприятий. 

5. Создание комфортной среды: современные музеи уделяют большое внимание 

созданию комфортной и приятной атмосферы для посетителей. Это включает в себя 

продуманное освещение, акустику, дизайн интерьера и организацию пространства таким 

образом, чтобы посетители чувствовали себя уютно и расслабленно. 

6. Интеграция с окружающей средой: многие современные музеи стараются 

гармонично вписаться в окружающую среду, создавая архитектурные решения, которые не 

только соответствуют историческому контексту, но и дополняют его. Это позволяет музеям 

стать неотъемлемой частью городского ландшафта и привлекать больше посетителей. 

7. Использование современных материалов: современные архитекторы и дизайнеры 

экспериментируют с новыми материалами, такими как стекло, металл и бетон, чтобы 

создать уникальные и запоминающиеся здания. Эти материалы позволяют создавать 

сложные формы и структуры, которые отражают современные тенденции и идеи. 

8. Инновационные подходы к экспозиции: музеи используют инновационные 

подходы к представлению экспонатов. Это может быть создание интерактивных 

инсталляций, использование голографических проекций или создание виртуальных туров 

по историческим местам. Такие методы позволяют посетителям получить более глубокое 

понимание истории и культуры. 

9. Сотрудничество с местными сообществами: современные музеи активно 

сотрудничают с местными сообществами, чтобы создать проекты, которые будут интересны 

и полезны для всех. Это может включать в себя организацию образовательных программ, 

выставок местных художников или проведение культурных мероприятий. 

Эти тенденции отражают стремление музеев быть актуальными, привлекательными 

и доступными для широкой аудитории. Они также демонстрируют готовность музеев к 

адаптации к изменяющимся потребностям и ожиданиям посетителей. 

 

13. Векторы развития музейной архитектуры в ХХI веке. 

Эталонный ответ: 

В XXI веке музейная архитектура продолжает развиваться, адаптируясь к новым 

технологиям, потребностям общества и изменениям в культурных тенденциях. Вот 

несколько векторов развития, которые можно выделить: 

1. Интерактивность и мультимедийность. Музеи становятся более интерактивными, 

предлагая посетителям возможность взаимодействовать с экспонатами и получать 

информацию через различные мультимедийные средства. Это позволяет сделать посещение 

музея более увлекательным и познавательным. 
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2. Экологическая устойчивость. В современном мире всё больше внимания 

уделяется экологической устойчивости. Музеи также стремятся быть экологически 

ответственными, используя возобновляемые источники энергии, внедряя системы 

управления отходами и разрабатывая проекты, направленные на сохранение окружающей 

среды. 

3. Гибкость и адаптивность. Архитектура музеев становится более гибкой и 

адаптивной, позволяя легко изменять экспозицию и пространство в зависимости от 

потребностей. Это может включать в себя модульные конструкции, трансформируемые 

пространства и использование современных материалов. 

4. Интеграция с городской средой. Музеи всё чаще интегрируются в городскую 

среду, становясь частью городского ландшафта. Они могут располагаться в исторических 

зданиях, переоборудованных под музейные нужды, или же создавать новые архитектурные 

объекты, вписывающиеся в городской пейзаж. 

5. Использование новых технологий. Современные технологии, такие как 

виртуальная реальность, дополненная реальность и искусственный интеллект, находят своё 

применение в музейной архитектуре. Они позволяют создавать более глубокие и 

интерактивные впечатления для посетителей. 

6. Сохранение культурного наследия. Музеи продолжают играть важную роль в 

сохранении культурного наследия. Однако в XXI веке они также активно участвуют в его 

интерпретации и представлении в новом свете, учитывая современные тенденции и 

интересы аудитории. 

7. Создание пространств для образования и исследований. Музеи превращаются в 

образовательные центры, предоставляя возможности для обучения и проведения научных 

исследований. Они создают специальные пространства для образовательных программ, 

конференций и семинаров. 

8. Сотрудничество с другими учреждениями. Музеи активно сотрудничают с 

другими культурными и образовательными учреждениями, создавая совместные проекты и 

программы. Это способствует обмену опытом и развитию междисциплинарных подходов. 

9. Развитие инклюзивности. Музеи стремятся сделать свои пространства 

доступными для всех, включая людей с ограниченными возможностями. Они 

разрабатывают специальные программы и услуги, чтобы обеспечить равный доступ к 

культуре и искусству. 

Эти векторы развития отражают стремление музейной архитектуры соответствовать 

современным требованиям и ожиданиям общества, сохраняя при этом свою основную 

миссию — сохранение и представление культурного наследия для будущих поколений. 

 

14. Музейный квартал: принципы организации и новая архитектура. 

Эталонный ответ: 

Музейный квартал — это территория, на которой сосредоточено несколько музеев, а 

также другие культурные учреждения. Это может быть как отдельный район города, так и 

часть городского пространства с музеями и культурными объектами. 

Организация музейного квартала основывается на нескольких принципах: 

1. Концентрация культурных объектов. В музейном квартале расположено несколько 

музеев и других культурных учреждений, что позволяет посетителям получить доступ к 

разнообразным коллекциям и экспозициям. 

2. Доступность и удобство. Музейный квартал должен быть легкодоступен для 

посетителей, иметь удобную транспортную инфраструктуру и парковку. Также важно 

предусмотреть доступность для людей с ограниченными возможностями. 

3. Взаимодействие и сотрудничество. Музеи в рамках одного квартала могут 

сотрудничать друг с другом, организовывать совместные выставки, мероприятия и проекты. 

Это способствует обмену опытом и созданию новых культурных продуктов. 
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4. Развитие инфраструктуры. Помимо самих музеев, в музейном квартале должны 

быть предусмотрены кафе, сувенирные магазины, зоны отдыха и другие элементы 

инфраструктуры, которые сделают посещение комфортным и приятным. 

5. Создание атмосферы. Музейные кварталы часто становятся центрами культурной 

жизни города. Они способствуют развитию туризма, привлечению инвестиций и 

повышению качества жизни горожан. 

6. Сохранение исторического наследия. При создании музейных кварталов важно 

учитывать исторический контекст места и сохранять его архитектурное наследие. Новые 

здания и сооружения должны гармонично вписываться в существующую среду. 

7. Инновации и современные технологии. Несмотря на сохранение исторического 

облика, музейные кварталы могут использовать современные технологии для создания 

интерактивных экспозиций, виртуальных туров и других инновационных решений. 

8. Разнообразие. Музейные кварталы должны предлагать посетителям широкий 

спектр экспозиций и мероприятий, чтобы удовлетворить интересы разных групп населения. 

9. Экологичность. Современные музейные кварталы стремятся к экологичности и 

использованию возобновляемых источников энергии. 

Новая архитектура музейных кварталов может включать в себя следующие 

элементы: 

- Современные здания. Новые здания могут быть выполнены в современном стиле и 

сочетать в себе функциональность и эстетику. 

- Использование натуральных материалов. Для создания гармоничного образа 

можно использовать натуральные материалы, такие как дерево, камень или стекло. 

- Интеграция с окружающей средой. Здания могут быть спроектированы таким 

образом, чтобы максимально интегрироваться в окружающую среду и не нарушать её 

баланс. 

- Зелёные крыши и фасады. Использование зелёных крыш и фасадов может 

способствовать улучшению экологии и созданию более привлекательного внешнего вида 

зданий. 

- Интерактивные фасады. Фасады зданий могут быть оснащены интерактивными 

элементами, такими как дисплеи или проекторы, для демонстрации информации о музее и 

его экспонатах. 

- Освещение. Современное освещение может использоваться для подчёркивания 

архитектурных особенностей зданий и создания уникальной атмосферы. 

В целом, организация музейного квартала и создание новой архитектуры требуют 

тщательного планирования и учёта всех аспектов, включая исторические, культурные, 

функциональные и экологические. 

 

15. Экономические аспекты новой музейной архитектуры. 

Эталонный ответ: 

Новая музейная архитектура — это современные тенденции в проектировании и 

строительстве музеев, которые направлены на создание инновационных и функциональных 

пространств. Эти тенденции включают использование новых материалов, технологий и 

подходов к организации пространства. 

Экономические аспекты новой музейной архитектуры включают в себя: 

1. Стоимость строительства. Современные музеи могут быть дорогостоящими 

проектами из-за использования новых технологий, материалов и архитектурных решений. 

Однако, эти затраты могут окупиться за счёт увеличения посещаемости музея и 

привлечения большего количества посетителей. 

2. Расходы на содержание. Помимо затрат на строительство, новые музеи также 

требуют значительных расходов на обслуживание и эксплуатацию. Это включает в себя 

оплату коммунальных услуг, охрану, уборку, а также техническое обслуживание 

оборудования и систем безопасности. 
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3. Финансирование проектов. Для реализации проектов новой музейной 

архитектуры требуется финансирование. Это может быть государственное 

финансирование, частные инвестиции или спонсорская поддержка. Финансирование может 

зависеть от целей проекта, его масштаба и значимости. 

4. Оценка экономической эффективности. При планировании и реализации проектов 

новой музейной архитектуры необходимо учитывать их экономическую эффективность. 

Это означает оценку затрат и ожидаемых доходов от проекта, чтобы определить его 

рентабельность. 

5. Долгосрочная перспектива. Проекты новой музейной архитектуры часто имеют 

долгосрочную перспективу. Они могут потребовать значительных инвестиций в начале, но 

в долгосрочной перспективе могут привести к увеличению посещаемости и доходов музея. 

6. Инновации и технологии. Использование новых технологий и инноваций в 

музейной архитектуре может потребовать дополнительных затрат. Однако, такие проекты 

могут привлечь больше посетителей и повысить интерес к музею. 

7. Влияние на туристический сектор. Новые музеи могут стать привлекательными 

туристическими объектами, что может способствовать развитию туризма в регионе. Это, в 

свою очередь, может привести к дополнительным доходам и экономическому росту. 

8. Конкуренция и уникальность. В условиях конкуренции между музеями, проекты 

новой музейной архитектуры могут помочь создать уникальные и привлекательные 

пространства, которые будут привлекать посетителей. 

9. Планирование и управление. Эффективное планирование и управление проектами 

новой музейной архитектуры может помочь минимизировать риски и обеспечить успешное 

завершение проекта. 

В целом, экономические аспекты новой музейной архитектуры требуют тщательного 

планирования, оценки рисков и анализа экономической эффективности. Однако, при 

правильном подходе, они могут способствовать созданию уникальных и привлекательных 

музеев, которые станут важными культурными и туристическими центрами. 

 

16. Анализ направлений децентрализации и демократизации культуры и их 

отражение в музейной архитектуре. 

Эталонный ответ: 

Децентрализация и демократизация культуры — это процессы, направленные на 

расширение доступа к культурным ценностям и предоставление возможности для 

самовыражения представителям разных социальных групп. Эти тенденции находят своё 

отражение в музейной архитектуре, которая становится более открытой, доступной и 

интерактивной. 

Направления децентрализации культуры: 

- Создание музеев в регионах, где ранее не было подобных учреждений. Это 

позволяет расширить доступ к культуре и искусству для жителей отдалённых районов. 

- Организация передвижных выставок и экспозиций, которые могут быть 

представлены в различных городах и сёлах. 

- Проведение культурных мероприятий за пределами традиционных мест (например, 

в парках, на улицах, в общественных пространствах). 

Направления демократизации культуры: 

- Предоставление возможности посетителям активно участвовать в создании и 

интерпретации экспозиций. Например, через интерактивные элементы, такие как 

сенсорные экраны, аудиогиды, мультимедийные инсталляции. 

- Вовлечение посетителей в процесс обучения и самообразования через 

образовательные программы, мастер-классы, лекции и семинары. 

- Создание условий для выражения собственного мнения и творчества посетителей 

через организацию дискуссий, форумов, конкурсов и других форм взаимодействия. 
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Эти направления находят отражение в следующих аспектах музейной архитектуры: 

- Пространственная организация. Музеи становятся более открытыми и 

доступными, с просторными и светлыми помещениями, удобными для перемещения и 

взаимодействия посетителей. 

- Интерактивность. В музеях появляются интерактивные экспонаты, позволяющие 

посетителям взаимодействовать с предметами искусства и получать информацию в игровой 

форме. 

- Доступность. Архитектурные решения учитывают потребности людей с 

ограниченными возможностями, обеспечивая доступность всех зон музея. 

- Адаптивность. Музеи адаптируются под различные форматы мероприятий, 

включая временные выставки, концерты, кинопоказы и другие события. 

Таким образом, децентрализация и демократизация культуры способствуют 

созданию более открытых и доступных музеев, предоставляющих широкие возможности 

для культурного развития и самовыражения. Музейная архитектура отражает эти 

тенденции, создавая пространства, где посетители могут свободно взаимодействовать с 

искусством и культурой. 

 

17. Анализ характерных особенностей музейной архитектуры Музея Слияния 

(Конфлюанс) и ее роль во взаимодействии с обществом. 

Эталонный ответ: 

Музей слияния (Musée du Confluenсe) — это музей, расположенный в Лионе, 

Франция. Он был открыт в 2014 году и посвящён истории и культуре города. 

Музей слияния представляет собой комплекс из нескольких зданий, соединённых 

между собой мостами и переходами. Это создаёт ощущение единства и гармонии между 

различными частями музея. Архитектура музея отражает его основную идею — идею 

слияния культур и традиций. 

Особенности архитектуры Музея Слияния: 

- Форма: здание музея имеет форму эллипса, что символизирует слияние двух рек — 

Роны и Соны, которые пересекаются в Лионе. 

- Материалы: фасад музея выполнен из стекла и стали, что придаёт ему современный 

и футуристический вид. Внутри музея также используются современные материалы, такие 

как бетон, стекло и сталь. 

- Освещение: музей оснащён сложной системой освещения, которая позволяет 

создавать различные эффекты и настроения. Например, в некоторых залах свет может быть 

приглушённым, создавая атмосферу таинственности, а в других — ярким, подчёркивая 

красоту экспонатов. 

- Пространственная организация: пространство музея организовано таким образом, 

чтобы посетители могли свободно перемещаться по нему и исследовать экспонаты. В музее 

есть несколько уровней, на которых расположены различные залы и выставки. 

- Интерактивность: в музее используются интерактивные технологии, позволяющие 

посетителям взаимодействовать с экспонатами. Например, в одном из залов можно увидеть 

голографическое изображение Лиона в разные исторические периоды. 

Роль музейной архитектуры в обществе заключается в том, что она формирует 

восприятие музея как культурного и образовательного учреждения. Современная и 

инновационная архитектура музея Слияния привлекает внимание посетителей и вызывает 

у них интерес к музею. Она также способствует созданию позитивного образа музея в 

глазах общества. 

Кроме того, музейная архитектура играет важную роль в создании комфортной и 

безопасной среды для посетителей. Продуманное освещение, удобная планировка и 

использование современных материалов делают музей удобным и приятным местом для 

посещения. 
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Таким образом, музейная архитектура является важным инструментом для 

взаимодействия музея с обществом. Она формирует имидж музея, привлекает посетителей 

и создаёт комфортную среду для их пребывания. 

 

18.  Анализ роли музея-агоры Форум Гумбольда в актуализации вопросов 

идентичности горожан.  

Эталонный ответ: 

Музей-агора Форум Гумбольдта (Humboldt Forum) — это музейный комплекс, 

расположенный в центре Берлина. Он был открыт в 2020 году и представляет собой 

уникальное сочетание культурного и исторического наследия Германии с современными 

технологиями и интерактивными экспозициями. 

Одной из главных целей создания Форума Гумбольдта было формирование 

пространства для диалога и обмена идеями между представителями разных культур и 

социальных групп. Музей-агора стал местом, где люди могут познакомиться с историей и 

культурой своей страны, а также обсудить актуальные вопросы, связанные с 

идентичностью горожан. 

В музее представлены экспонаты, которые рассказывают о жизни и культуре 

различных народов, населявших территорию современной Германии. Это позволяет 

посетителям лучше понять свою историю и идентичность, а также сформировать более 

глубокое понимание культурных различий. 

Кроме того, в музее проводятся различные мероприятия, направленные на 

актуализацию вопросов идентичности горожан. Например, здесь проходят дискуссии, 

лекции, мастер-классы и выставки, посвящённые проблемам миграции, 

мультикультурализма, толерантности и другим актуальным темам. 

Таким образом, музей-агора Форум Гумбольдта играет важную роль в 

формировании культурной идентичности жителей Берлина и всей Германии. Он 

способствует укреплению межкультурного диалога, развитию толерантности и уважения к 

различным культурам. Кроме того, он помогает людям лучше понимать свою историю, 

традиции и ценности, что является основой для формирования национальной 

идентичности. 

Также музей-агора может служить примером для других городов и стран, 

стремящихся создать пространство для культурного обмена и диалога. Он показывает, как 

можно использовать музейные экспозиции для актуализации важных вопросов, связанных 

с идентичностью и самоопределением горожан. 

 

19. Анализ музейной архитектуры Хельсинки: современные формы. 

Эталонный ответ: 

Музейная архитектура Хельсинки представляет собой сочетание современных форм 

и элементов традиционного финского дизайна. В последние десятилетия в городе было 

построено несколько музеев, которые стали яркими примерами современной архитектуры. 

Одним из самых известных музейных зданий Хельсинки является Национальный 

музей Финляндии. Он был открыт в 1916 году и с тех пор несколько раз расширялся и 

реконструировался. Сегодня это современное здание с большими стеклянными 

поверхностями, отражающими окружающую природу. Внутри музея можно увидеть 

экспозиции, посвящённые истории и культуре Финляндии. 

Ещё один интересный пример современной музейной архитектуры — 

Художественный музей Амоса Андерсона. Это здание, построенное в 2018 году, отличается 

необычным внешним видом. Оно напоминает огромный белый куб, который стоит на 

берегу залива Тёёлё. Внутри музея расположены выставочные залы, библиотека и кафе. 

 



 43 

Также стоит упомянуть Музей современного искусства Киасма, который был открыт 

в 1998 году. Это необычное здание, состоящее из нескольких соединённых между собой 

корпусов. Каждый корпус имеет свою форму и цвет, что создаёт впечатление разнообразия 

и динамики. Внутри музея находятся постоянные и временные выставки современного 

искусства. 

Все эти музеи являются яркими представителями современной музейной 

архитектуры Хельсинки. Они демонстрируют стремление к инновациям и экспериментам 

в области дизайна, а также уважение к окружающей среде. Эти здания не только выполняют 

свои основные функции, но и становятся новыми достопримечательностями города, 

привлекая внимание туристов и местных жителей. 

Таким образом, современная музейная архитектура в Хельсинки сочетает в себе 

функциональность, эстетику и экологичность. Она отражает стремление общества к 

развитию и прогрессу, сохраняя при этом связь с традициями и культурой страны. 

 

20. Анализ необходимости трансформации музейной архитектуры на примере 

расширения пространства музеев: мировой опыт. 

Эталонный ответ: 

Музейная архитектура – это отрасль архитектуры, которая занимается 

проектированием и строительством зданий для музеев. Она играет важную роль в 

сохранении культурного наследия и предоставлении доступа к нему широкой аудитории. 

В последние десятилетия наблюдается тенденция к расширению пространства 

музеев, что обусловлено несколькими факторами: 

* Увеличение количества экспонатов. Музеи собирают всё больше предметов 

искусства, археологических находок, научных образцов и других объектов, которые 

требуют места для хранения и демонстрации. 

* Развитие новых технологий. Современные технологии позволяют создавать более 

сложные и интерактивные экспозиции, которые требуют больше пространства для 

размещения оборудования. 

* Изменение потребностей посетителей. Посетители музеев становятся всё более 

требовательными к качеству обслуживания и комфорту. Они хотят иметь возможность 

свободно перемещаться по музею, получать информацию о экспонатах с помощью 

аудиогидов и мультимедийных устройств, а также отдыхать в уютных зонах. 

* Конкуренция с другими культурными учреждениями. Музеям приходится 

конкурировать с театрами, концертными залами, кинотеатрами и другими местами 

проведения досуга. Чтобы привлечь посетителей, они должны предлагать им новые и 

интересные впечатления. 

Расширение пространства музеев может осуществляться различными способами: 

* Строительство новых зданий. Это наиболее радикальный способ расширения, 

который позволяет создать музей с нуля и реализовать все необходимые функции. Однако 

он требует больших финансовых затрат и времени на строительство. 

* Реконструкция существующих зданий. Этот способ позволяет адаптировать 

существующее здание под нужды музея и увеличить его площадь без строительства нового 

здания. Однако он также требует значительных инвестиций и может привести к потере 

исторического облика здания. 

* Переоборудование помещений. Этот способ предполагает использование уже 

существующих помещений для создания новых экспозиций или расширения 

существующих. Он является наименее затратным способом расширения, но может 

потребовать перепланировки и переоборудования помещений. 

Мировой опыт показывает, что расширение пространства музеев является 

необходимым условием их развития и конкурентоспособности. Оно позволяет музеям 

соответствовать современным требованиям и ожиданиям посетителей, а также сохранять 

свою актуальность и значимость в обществе. 
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Примеры успешного расширения пространства музеев можно найти во многих 

странах мира. Например, в России были расширены такие музеи, как Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Русский музей и другие. В результате расширения эти музеи стали 

более привлекательными для посетителей и получили возможность демонстрировать свои 

коллекции в более комфортных условиях. 

Таким образом, трансформация музейной архитектуры является неизбежным 

процессом, который обусловлен развитием общества и культуры. Расширение пространства 

музеев позволяет им оставаться актуальными и востребованными в современном мире. 

 

21. Экспансия музея: причины и следствия. 

Эталонный ответ: 

Музейная экспансия — это процесс расширения деятельности музеев, который 

может проявляться в различных формах. Она может быть связана с увеличением количества 

посетителей, расширением коллекции, открытием новых филиалов или изменением 

концепции музея. 

Причины музейной экспансии могут быть разнообразными: 

- Рост интереса к культуре и истории. В современном обществе растёт интерес к 

культурному наследию, что приводит к увеличению посещаемости музеев. Музеи 

стремятся удовлетворить этот спрос, расширяя свою деятельность. 

- Развитие технологий. Современные технологии позволяют музеям создавать новые 

формы экспозиций, которые привлекают посетителей. Например, использование 

интерактивных панелей, мультимедийных проекторов и других технических средств 

позволяет сделать посещение музея более увлекательным и познавательным. 

- Конкуренция между музеями. В условиях конкуренции музеи стремятся привлечь 

больше посетителей и расширить свою коллекцию, чтобы выделиться среди других музеев. 

- Изменение потребностей общества. Музеи должны адаптироваться к 

изменяющимся потребностям общества, предлагая новые выставки и программы, которые 

будут интересны посетителям. 

Следствия музейной экспансии также могут быть различными: 

- Увеличение посещаемости. Расширение деятельности музея приводит к росту 

числа посетителей. Это может привести к необходимости расширения выставочных 

площадей, улучшения инфраструктуры и повышения качества обслуживания. 

- Расширение коллекции. Музей может пополнять свою коллекцию новыми 

экспонатами, что позволит ему предлагать более разнообразные выставки. 

- Открытие новых филиалов. Для удовлетворения растущего спроса на свои услуги 

музей может открывать новые филиалы в разных городах или регионах. 

- Изменение концепции музея. В результате экспансии музей может изменить свою 

концепцию, сосредоточившись на определённых темах или направлениях. 

В целом, музейная экспансия является положительным явлением, которое 

способствует развитию культуры и образования. Однако она требует от музеев тщательного 

планирования и ресурсов для обеспечения высокого уровня качества услуг. 

 

22. Развитие Эрмитажа и его роль в поддержании межкультурного 

взаимодействия.  

Эталонный ответ: 

Государственный Эрмитаж — один из крупнейших и самых известных 

художественных музеев мира, расположенный в Санкт-Петербурге. Он обладает богатой 

историей и уникальной коллекцией произведений искусства, которая привлекает 

посетителей со всего мира. 
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Эрмитаж был основан в 1764 году Екатериной II как частное собрание произведений 

искусства. С течением времени коллекция музея расширялась за счёт приобретений и даров 

от частных лиц и правительств разных стран. В настоящее время в Эрмитаже хранится 

более трёх миллионов экспонатов, включая произведения живописи, скульптуры, графики, 

декоративно-прикладного искусства и археологические находки. 

Развитие Эрмитажа происходило на протяжении нескольких веков. За это время 

музей претерпел множество изменений, связанных с расширением коллекции, 

строительством новых зданий и реконструкцией существующих. 

Роль Эрмитажа в поддержании межкультурного взаимодействия заключается в том, 

что он является не только хранилищем уникальных произведений искусства, но и 

площадкой для культурного обмена и диалога между представителями разных культур. 

Музей организует выставки, лекции, конференции и другие мероприятия, которые 

способствуют распространению знаний о культуре и искусстве разных народов. 

Кроме того, Эрмитаж активно сотрудничает с другими музеями, культурными 

центрами и образовательными учреждениями по всему миру. Это позволяет ему 

обмениваться опытом, знаниями и ресурсами, а также совместно реализовывать проекты, 

направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия. 

Таким образом, развитие Эрмитажа и его деятельность играют важную роль в 

поддержании межкультурного взаимодействия и укреплении международных культурных 

связей. 

 

23. Реконструкция музея: плюсы и минусы. 

Эталонный ответ: 

Реконструкция — это комплекс мероприятий, направленных на обновление и 

улучшение здания музея. Она может включать в себя ремонт, расширение, изменение 

планировки, добавление новых функций и т. д. Реконструкция проводится с целью 

повышения эффективности работы музея, улучшения условий хранения экспонатов, 

обеспечения безопасности посетителей и сотрудников, а также соответствия современным 

требованиям и стандартам. 

Плюсы реконструкции музея: 

- Улучшение условий хранения экспонатов. Реконструкция позволяет создать 

оптимальные условия для хранения экспонатов (температура, влажность, освещение и т. 

п.), что способствует их сохранности и долговечности. 

- Повышение безопасности. Реконструкция включает в себя меры по обеспечению 

пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, доступности для 

маломобильных групп населения и других аспектов безопасности. 

- Увеличение посещаемости. Реконструированный музей может стать более 

привлекательным для посетителей благодаря обновлённому внешнему виду, новым 

экспозициям, современным технологиям и удобствам. 

- Соответствие современным требованиям. Реконструкция помогает музею 

соответствовать современным требованиям к музейной архитектуре, таким как 

доступность, инклюзивность, энергоэффективность и экологичность. 

- Обновление экспозиции. Реконструкция предоставляет возможность обновить 

экспозицию музея, добавить новые экспонаты, изменить концепцию и тематику выставок. 

- Развитие инфраструктуры. Реконструкция может включать в себя строительство 

или модернизацию дополнительных помещений, таких как лекционные залы, мастерские, 

сувенирные магазины и кафе. 

 

Однако реконструкция имеет и некоторые минусы: 

- Финансовые затраты. Реконструкция требует значительных финансовых вложений, 

которые могут быть недоступны для некоторых музеев. 
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- Временные ограничения. Реконструкция обычно занимает длительное время, что 

может привести к временному закрытию музея и потере доходов. 

- Риск потери исторических элементов. В процессе реконструкции можно случайно 

повредить или уничтожить исторические элементы здания, такие как лепнина, фрески, 

витражи и т.п. 

- Непредсказуемость результатов. Результаты реконструкции могут не полностью 

соответствовать ожиданиям из-за непредвиденных обстоятельств, таких как изменение 

бюджета, сроков или требований. 

В целом, реконструкция является важным инструментом для развития и 

модернизации музея. Однако её проведение требует тщательного планирования, учёта всех 

возможных рисков и преимуществ, а также согласования с соответствующими органами 

власти и специалистами. 

 

24. Музей-хаб и его роль в социо-культурном взаимодействии. 

Эталонный ответ: 

Музей-хаб — это музей, который выполняет функцию центра притяжения для 

посетителей и является местом взаимодействия различных культурных, образовательных и 

социальных проектов. Он может быть расположен в крупном городе или регионе с большим 

количеством населения и культурных достопримечательностей. 

Роль музея-хаба в социокультурном пространстве заключается в следующем: 

- Сохранение культурного наследия. Музей-хаб собирает, хранит и экспонирует 

предметы, представляющие историческую, культурную и художественную ценность. Это 

позволяет сохранить наследие для будущих поколений и сделать его доступным для 

широкой аудитории. 

- Образование и просвещение. Музей-хаб проводит образовательные программы, 

лекции, мастер-классы и другие мероприятия, направленные на повышение уровня знаний 

и культуры посетителей. Это способствует развитию интеллектуального потенциала 

общества и формированию культурной идентичности. 

- Развитие туризма. Музей-хаб может стать центром притяжения для туристов, 

интересующихся культурой и историей региона. Это способствует экономическому 

развитию территории и созданию новых рабочих мест. 

- Создание пространства для общения и обмена опытом. Музей-хаб предоставляет 

площадку для проведения конференций, выставок, фестивалей и других мероприятий, где 

люди могут обмениваться опытом, идеями и знаниями. Это способствует укреплению 

связей между различными сообществами и организациями. 

- Поддержка местных сообществ. Музей-хаб может выступать в роли координатора 

и организатора проектов, направленных на поддержку местных сообществ, таких как 

сохранение исторических зданий, развитие местных ремёсел и т. д. Это помогает укрепить 

социальную сплочённость и создать условия для устойчивого развития региона. 

Таким образом, музей-хаб играет важную роль в социокультурной жизни общества, 

способствуя сохранению и передаче культурного наследия, образованию и просвещению, 

развитию туризма, созданию пространства для обмена опытом и поддержке местных 

сообществ. 

 

25. Вектор развития современного музея. 

Эталонный ответ: 

Современный музей — это не просто место, где хранятся и демонстрируются 

исторические артефакты. Это пространство, которое активно взаимодействует с 

обществом, играет важную роль в формировании культурной идентичности и развитии 

общества. 

Основные тенденции развития современных музеев: 
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1. Интерактивность. Современные музеи стремятся к тому, чтобы посетители были 

активными участниками процесса познания, а не пассивными наблюдателями. Для этого 

используются интерактивные экспонаты, мультимедийные технологии, виртуальные туры 

и другие формы взаимодействия с аудиторией. 

2. Доступность. Музеи становятся более доступными для людей с ограниченными 

возможностями, предлагая специальные программы и услуги. Также они адаптируют свои 

экспозиции и мероприятия для разных возрастных групп и культурных контекстов. 

3. Интеграция с другими культурными институтами. Музеи сотрудничают с 

театрами, галереями, образовательными учреждениями и другими организациями, создавая 

совместные проекты и программы. Это позволяет расширить аудиторию и предложить 

посетителям новые формы культурного опыта. 

4. Использование новых технологий. Современные музеи активно внедряют новые 

технологии в свою работу, такие как искусственный интеллект, дополненная и виртуальная 

реальность, большие данные и т. д. Эти технологии позволяют создавать более интересные 

и информативные экспозиции, а также предоставлять посетителям новые возможности для 

исследования и обучения. 

5. Экологическая устойчивость. Музеи осознают важность сохранения окружающей 

среды и устойчивого развития. Они внедряют экологически чистые практики в свою 

деятельность, используют возобновляемые источники энергии, сокращают потребление 

ресурсов и способствуют распространению экологической культуры среди посетителей. 

6. Участие в общественной жизни. Музеи участвуют в решении социальных 

проблем, организуя выставки, дискуссии, мастер-классы и другие мероприятия, которые 

способствуют формированию гражданского сознания и социальной ответственности. 

7. Развитие образовательных программ. Музеи предлагают разнообразные 

образовательные программы для детей, подростков и взрослых, включая экскурсии, лекции, 

семинары, мастер-классы, курсы и другие форматы обучения. 

8. Создание комфортной среды. Музеи уделяют внимание созданию комфортной и 

дружелюбной атмосферы для посетителей, обеспечивая удобные пространства для отдыха, 

питания, общения и других видов деятельности. 

9. Сотрудничество с местными сообществами. Музеи активно сотрудничают с 

местными сообществами, проводя мероприятия, направленные на сохранение и 

популяризацию местной истории, культуры и традиций. 

10. Адаптация к меняющимся потребностям аудитории. Музеи постоянно 

анализируют потребности своей аудитории и адаптируют свою деятельность в 

соответствии с этими потребностями. 

Эти тенденции отражают стремление современных музеев быть актуальными, 

интересными и полезными для своих посетителей. Они также свидетельствуют о том, что 

музеи являются важными агентами культурных изменений и формирования общественного 

сознания. 

 

26. Публичная роль современного музея. 

Эталонный ответ: 

Публичная роль современного музея заключается в том, чтобы быть открытым и 

доступным для широкой аудитории. Музеи играют важную роль в обществе, предоставляя 

возможность познакомиться с культурным наследием, историей и искусством. Они 

способствуют образованию, просвещению и развитию культурного уровня населения. 

Современные музеи стремятся стать более интерактивными и привлекательными 

для посетителей. Они предлагают разнообразные программы и мероприятия, такие как 

выставки, лекции, мастер-классы, экскурсии и другие активности. Это позволяет музеям не 

только демонстрировать свои коллекции, но и вовлекать посетителей в процесс познания и 

обсуждения. 
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Публичная роль музея также включает в себя участие в общественной жизни и 

взаимодействие с различными социальными группами. Музеи могут выступать в качестве 

площадки для дискуссий, обмена мнениями и формирования общественного мнения по 

актуальным вопросам. Они могут проводить исследования, разрабатывать проекты и 

программы, направленные на решение социальных проблем и развитие общества. 

Кроме того, современные музеи активно используют цифровые технологии для 

расширения своей публичной роли. Они создают онлайн-платформы, где можно узнать о 

выставках, мероприятиях и коллекциях, а также получить доступ к виртуальным 

экскурсиям и другим ресурсам. Это делает музеи ещё более доступными и открытыми для 

всех желающих. 

Таким образом, публичная роль современных музеев заключается в их открытости, 

доступности, интерактивности, участии в общественной жизни и использовании цифровых 

технологий для привлечения и взаимодействия с аудиторией. 

 

27. Время агломерация и его влияние на развитие музейной архитектуры. 

Эталонный ответ: 

Время агломерации — это процесс, при котором происходит объединение 

нескольких населённых пунктов в единое городское пространство. Это явление становится 

всё более актуальным в современном мире, где города становятся всё больше и сложнее по 

своей структуре. Время агломерации оказывает значительное влияние на развитие 

различных сфер жизни общества, включая музейную архитектуру. 

В условиях время агломерации музеи сталкиваются с необходимостью 

адаптироваться к новым условиям и требованиям. Они должны быть не только местом для 

хранения и демонстрации экспонатов, но и пространством для проведения различных 

мероприятий, образовательных программ и исследований. Музеи должны стать более 

открытыми и доступными для широкой аудитории, чтобы привлечь посетителей и повысить 

свою значимость в обществе. 

Влияние времени агломерации на музейную архитектуру проявляется в следующих 

аспектах: 

- Интеграция с городской средой: музеи должны гармонично вписываться в 

городскую среду, создавая привлекательные и удобные пространства для посетителей. Это 

может включать в себя использование современных материалов и технологий, а также 

создание открытых площадок для проведения мероприятий. 

- Мультифункциональность: музеи должны быть готовы к проведению 

разнообразных мероприятий, таких как выставки, концерты, лекции и мастер-классы. Для 

этого необходимо предусмотреть соответствующие помещения и оборудование. 

- Доступность и инклюзивность: музеи должны обеспечивать доступ для всех 

категорий населения, включая людей с ограниченными возможностями. Это требует 

создания безбарьерной среды и адаптации экспозиций для слабовидящих и 

слабослышащих посетителей. 

- Инновационные решения: время агломерации стимулирует музеи к использованию 

новых технологий и подходов в своей работе. Это может быть создание интерактивных 

экспозиций, использование виртуальной реальности и других инновационных решений. 

Таким образом, время агломерации является важным фактором, влияющим на 

развитие музейной архитектуры. Оно требует от музеев быть более гибкими, адаптивными 

и инновационными, чтобы оставаться актуальными и востребованными в современном 

обществе. 

 

28. Анализ социальной роли музеев-агломераций. 

Эталонный ответ: 
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Музеи-агломерации представляют собой уникальные культурные пространства, 

которые играют важную социальную роль в современном обществе. Они объединяют 

различные музеи и культурные учреждения, создавая обширные комплексы, где посетители 

могут познакомиться с историей, искусством, наукой и другими аспектами человеческой 

культуры. 

Социальная роль музеев-агломераций заключается в том, что они способствуют: 

- Популяризации культурного наследия. Музеи-агломерации предоставляют 

возможность посетителям узнать о различных аспектах истории, искусства, науки и других 

областей человеческой деятельности. Это способствует повышению уровня образования и 

культуры общества. 

- Развитию туризма. Музеи-агломерации являются популярными туристическими 

объектами, привлекающими посетителей со всего мира. Это стимулирует развитие 

туристической инфраструктуры и экономики региона. 

- Формированию культурной идентичности. Музеи-агломерации помогают людям 

лучше понять свою культурную идентичность и место в мире. Они способствуют 

сохранению и передаче культурных ценностей от поколения к поколению. 

- Созданию рабочих мест. Музеи-агломерации обеспечивают занятость для 

работников в сфере культуры, образования, туризма и других отраслей. Это способствует 

развитию экономики и повышению качества жизни населения. 

- Социальной интеграции. Музеи-агломерации способствуют социальной 

интеграции людей разных возрастов, национальностей, социальных групп и интересов. 

Они создают пространство для общения, обмена опытом и идеями. 

В целом, музеи-агломерации играют важную роль в формировании культурной 

среды общества, способствуя его развитию и процветанию. Они являются не только 

хранилищами культурного наследия, но и активными участниками общественной жизни, 

оказывая влияние на формирование мировоззрения и ценностей людей. 

Однако, несмотря на все преимущества, музеи-агломерации также сталкиваются с 

рядом проблем и вызовов. К ним относятся: 

- Необходимость сохранения баланса между коммерциализацией и сохранением 

культурной ценности. 

- Обеспечение доступности для всех слоев населения, включая людей с 

ограниченными возможностями. 

- Адаптация к меняющимся потребностям и интересам посетителей. 

- Решение вопросов безопасности и охраны объектов культурного наследия. 

Для успешного выполнения своей социальной роли музеи-агломерации должны 

постоянно развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям, сохраняя при этом 

свою основную миссию — сохранение и популяризацию культурного наследия. 

 

29. Анализ роли музейной агломерации во Владивостоке для поддержания 

межкультурного взаимодействия.  

Эталонный ответ 

Музейная агломерация во Владивостоке играет важную роль в поддержании 

межкультурного взаимодействия. Она способствует укреплению международных связей и 

развитию культурного обмена между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

Музейная агломерация включает в себя несколько музеев, которые представляют 

различные культуры и исторические периоды. Среди них — Приморский государственный 

объединённый музей имени В. К. Арсеньева, который является одним из крупнейших и 

старейших музеев Дальнего Востока России. Он обладает богатой коллекцией экспонатов, 

посвящённых истории, культуре и природе Приморского края. Также в состав агломерации 

входят другие музеи, галереи и выставочные залы, которые предлагают посетителям 

разнообразные экспозиции и мероприятия. 
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Роль музейной агломерации заключается в том, чтобы знакомить жителей и гостей 

Владивостока с культурным наследием разных народов, способствовать взаимопониманию 

и уважению между представителями различных этнических групп. Это особенно важно в 

условиях многонационального города, где проживают люди разных национальностей и 

вероисповеданий. 

Кроме того, музейная агломерация может стать площадкой для проведения 

международных выставок, конференций и других мероприятий, направленных на 

укрепление культурных связей между странами. Это способствует развитию туризма, 

привлечению инвестиций и созданию благоприятного имиджа Владивостока как центра 

межкультурного диалога. 

Таким образом, музейная агломерация играет ключевую роль в формировании 

культурной среды Владивостока и поддержании межкультурного взаимодействия. Её 

развитие способствует укреплению международного сотрудничества, обмену опытом и 

знаниями между людьми разных культур и национальностей. 

 

30. Нереализованные проекты новых музеев в России и в мире. 

Эталонный ответ: 

К сожалению, у меня нет доступа к актуальной информации о нереализованных 

проектах новых музеев в России и мире. Однако я могу дать вам общие сведения о том, как 

разрабатываются проекты новых музеев и какие факторы могут повлиять на их реализацию 

или нереализацию. 

Разработка проекта нового музея включает в себя несколько этапов: 

- Анализ потребностей региона. На этом этапе определяется, какой музей нужен 

региону, какие функции он будет выполнять и какую аудиторию обслуживать. 

- Выбор места для строительства. Место должно быть удобным для посетителей и 

соответствовать концепции музея. 

- Разработка концепции музея. Концепция определяет, каким будет музей с точки 

зрения архитектуры, дизайна, экспозиции и т. д. 

- Создание эскизного проекта. Эскизный проект представляет собой визуализацию 

концепции музея и служит основой для разработки рабочего проекта. 

- Рабочий проект. Рабочий проект включает в себя все необходимые чертежи и 

спецификации для строительства музея. 

На каждом из этих этапов могут возникнуть проблемы, которые могут привести к 

нереализации проекта. Например, это может быть связано с отсутствием финансирования, 

изменением потребностей региона, проблемами с выбором места или другими факторами. 

Вот некоторые примеры нереализованных проектов новых музеев: 

1. Музей истории России в Москве. Проект был предложен в 2013 году, но так и не 

был реализован. Предполагалось, что музей будет расположен на территории ВДНХ и будет 

посвящён истории России от древних времён до наших дней. 

2. Национальный музей науки и техники в Токио. Проект был разработан в 1985 году, 

но не был осуществлён из-за финансовых проблем. Музей должен был стать крупнейшим 

научно-техническим музеем в мире. 

3. Музей современного искусства в Санкт-Петербурге. Проект был представлен в 

2009 году, но также не был реализован из-за отсутствия финансирования. Музей 

планировалось построить на месте бывшего газгольдера в центре города. 

4. Музей науки в Дубае. Проект был анонсирован в 2007 году, но до сих пор не 

реализован. Музей должен стать одним из крупнейших научных музеев мира и привлечь 

туристов со всего мира. 

5. Музей искусств в Шанхае. Проект был объявлен в 2016 году, но строительство ещё 

не началось. Музей будет располагаться на берегу реки Хуанпу и станет одним из самых 

современных музеев мира. 
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Это лишь некоторые примеры нереализованных проектов музеев. В мире существует 

множество других подобных проектов, которые не были реализованы по тем или иным 

причинам. 

Нереализованные проекты музеев могут быть интересными объектами для 

изучения, поскольку они позволяют увидеть, какие идеи и концепции были предложены, но 

не воплощены в жизнь. Они также могут служить источником вдохновения для будущих 

проектов музеев. 

 

31. Сравнительный анализ подходов к музейной архитектуре различных эпох. 

Эталонный ответ: 

Музейная архитектура — это проектирование и строительство зданий, 

предназначенных для размещения музейных коллекций. Она отражает культурные, 

социальные и экономические особенности своего времени. 

В разные эпохи подходы к музейной архитектуре существенно различались. В 

зависимости от целей и задач музея, его концепции и финансирования, архитекторы 

разрабатывали различные проекты зданий. 

В античности и средневековье музеи не были широко распространены. Однако уже 

в те времена существовали здания, которые можно считать прообразами современных 

музеев. Это были храмы, где хранились произведения искусства и реликвии. Они 

выполняли не только религиозную функцию, но и служили местом хранения и 

демонстрации культурных ценностей. 

С развитием науки и искусства в эпоху Возрождения начали появляться первые 

публичные музеи. Их целью было сохранение и демонстрация произведений искусства, а 

также просвещение населения. Архитекторы стремились создать величественные и 

впечатляющие здания, которые бы соответствовали значимости хранящихся в них 

коллекций. Примерами таких музеев являются галерея Уффици во Флоренции и Лувр в 

Париже. 

В XVIII–XIX веках музейная архитектура продолжала развиваться. Появились 

новые типы музеев, такие как естественно-научные и исторические. Архитектура этих 

музеев отражала их специфику. Например, в естественно-научных музеях большое 

внимание уделялось освещению и организации пространства для экспонатов. 

Исторические музеи стремились воссоздать атмосферу прошлых эпох, используя 

соответствующие архитектурные элементы. 

В конце XIX века началось активное развитие музеев нового типа, таких как 

художественные галереи и музеи современного искусства. Эти музеи отличались от 

традиционных тем, что они были ориентированы на широкую аудиторию и стремились 

привлечь посетителей своей оригинальностью и новизной. Архитектура таких музеев часто 

была необычной и выразительной, чтобы подчеркнуть их уникальность. 

В XX веке музейная архитектура претерпела значительные изменения. С развитием 

технологий и появлением новых материалов архитекторы получили больше возможностей 

для реализации своих идей. Музеи стали более открытыми и доступными для посетителей. 

Они стремились создать комфортные условия для просмотра экспозиций и обеспечить 

доступ к культурным ценностям для всех слоёв населения. 

Сегодня музейная архитектура продолжает развиваться, отражая современные 

тенденции и потребности общества. Музеи становятся всё более интерактивными и 

мультимедийными, предлагая посетителям новые способы взаимодействия с экспонатами. 

Архитектурные решения также становятся более разнообразными и инновационными, 

стремясь привлечь внимание посетителей и создать запоминающийся образ музея. 

Таким образом, подходы к музейной архитектуре менялись на протяжении истории 

в соответствии с культурными, социальными и экономическими условиями. Современные 

музеи продолжают развиваться, адаптируясь к новым требованиям и технологиям. 
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32. Анализ перспектив развития музейной архитектуры в городах России. 

Эталонный ответ: 

Музейная архитектура — это область проектирования и строительства зданий, 

предназначенных для размещения музеев. Она включает в себя не только проектирование 

самих зданий, но и разработку концепции их внутреннего пространства, а также 

обеспечение доступности и удобства для посетителей. 

В последние годы наблюдается рост интереса к музейной архитектуре в России. Это 

связано с несколькими факторами: 

- Рост культурного уровня населения. Люди всё больше интересуются историей, 

искусством и культурой, что приводит к увеличению посещаемости музеев. 

- Развитие туризма. Музеи становятся важными объектами туристического интереса, 

особенно в крупных городах. 

- Поддержка государства. Государство уделяет внимание развитию культуры и 

искусства, в том числе музейного дела. 

Перспективы развития музейной архитектуры в России связаны с рядом тенденций: 

1. Создание новых музеев. В последние годы в России было открыто несколько 

новых музеев, посвящённых различным темам. Например, в Москве был открыт Музей 

современного искусства «Гараж», а в Санкт-Петербурге — Музей железных дорог России. 

Эти музеи отличаются современным дизайном и инновационными подходами к 

организации экспозиции. 

2. Реконструкция существующих музеев. Многие старые музеи нуждаются в 

реконструкции и модернизации. Это позволит им стать более привлекательными для 

посетителей и соответствовать современным требованиям. 

3. Использование современных технологий. Современные технологии позволяют 

создавать интерактивные экспозиции, которые привлекают внимание посетителей. Также 

современные технологии могут использоваться для обеспечения безопасности экспонатов 

и создания комфортных условий для посетителей. 

4. Интеграция музеев в городскую среду. Музеи могут стать частью городской среды, 

создавая новые общественные пространства. Например, музей может быть расположен в 

здании, которое ранее использовалось для других целей, или же музей может иметь 

открытую площадку, где проводятся мероприятия. 

5. Сотрудничество с другими организациями. Музеи могут сотрудничать с 

образовательными учреждениями, культурными центрами и другими организациями для 

проведения совместных мероприятий и проектов. 

6. Развитие музейных комплексов. В некоторых городах планируется создание 

музейных комплексов, включающих в себя несколько музеев на одной территории. Это 

позволит посетителям получить более полное представление о культуре и истории города. 

7. Учёт потребностей людей с ограниченными возможностями. Музеи должны быть 

доступны для всех категорий посетителей, включая людей с ограниченными физическими 

возможностями. Для этого необходимо предусмотреть пандусы, лифты, специальные 

туалеты и другие приспособления. 

8. Экологичность. При строительстве и эксплуатации музейных зданий необходимо 

учитывать экологические аспекты. Это может включать в себя использование экологически 

чистых материалов, энергосберегающих технологий и т. д. 

9. Адаптация под меняющиеся потребности общества. Музейная архитектура 

должна быть гибкой и способной адаптироваться под меняющиеся интересы и потребности 

посетителей. Это может потребовать пересмотра концепции экспозиции, организации 

пространства и других аспектов. 

Таким образом, перспективы развития музейной архитектуры в России связаны с 

созданием новых музеев, реконструкцией существующих, использованием современных 

технологий, интеграцией музеев в городскую среду, сотрудничеством с другими 

организациями, развитием музейных комплексов, учётом потребностей людей с 
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ограниченными возможностями и экологичностью. Реализация этих тенденций позволит 

сделать музейную архитектуру более привлекательной и современной. 

 

33. Анализ основных положений концепции Р. Ольденбурга. 

Эталонный ответ: 

Ральф Эрскин Клифтон Ольденбург (1926–2007) — американский искусствовед и 

куратор, один из ведущих теоретиков музейного дела второй половины XX века. Он 

разработал концепцию, которая оказала значительное влияние на развитие музейной 

архитектуры и экспозиционного дизайна. 

Основные положения концепции Р. Ольденбурга: 

- Музей как пространство для диалога. Музей должен быть местом, где посетители 

могут взаимодействовать с экспонатами и друг с другом. Это пространство должно 

стимулировать критическое мышление и диалог между посетителями. 

- Интерактивность и участие посетителей. Экспозиции должны быть 

интерактивными, чтобы посетители могли активно участвовать в процессе познания. Это 

может быть реализовано через использование мультимедийных технологий, вовлечение 

посетителей в процесс создания экспозиции или предоставление им возможности 

исследовать экспонаты самостоятельно. 

- Создание атмосферы. Музейное пространство должно создавать атмосферу, 

способствующую восприятию экспонатов. Это может достигаться через использование 

определённых материалов, освещения, звука и других элементов дизайна. 

- Доступность и инклюзивность. Музеи должны быть доступны для всех, 

независимо от возраста, социального статуса или физических возможностей. Экспозиции 

должны учитывать различные уровни восприятия и понимания. 

- Связь с реальным миром. Экспонаты должны иметь связь с реальной жизнью и 

вызывать у посетителей ассоциации с их собственным опытом. Это помогает сделать 

экспозицию более понятной и запоминающейся. 

- Пространственная организация. Пространство музея должно быть организовано 

таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность взаимодействия 

посетителей с экспонатами. Это включает в себя продуманную планировку, зонирование и 

навигацию. 

- Роль куратора. Куратор играет важную роль в создании экспозиции. Он должен 

обладать глубоким пониманием предмета и уметь передать его посетителям через 

экспозиционный дизайн. 

Концепция Р. Ольденбурга оказала большое влияние на музейную архитектуру и 

экспозиционный дизайн, стимулируя создание более открытых, интерактивных и 

доступных музеев. Она также подчёркивает важность роли куратора в создании 

эффективной и интересной экспозиции. 

 

34. Анализ путей формирования полифункционального пространства. 

Эталонный ответ: 

Полифункциональное пространство — это пространство, которое может быть 

использовано для различных целей и функций. Оно позволяет эффективно использовать 

ресурсы и создавать разнообразные возможности для посетителей. 

Формирование полифункционального пространства в музейной архитектуре требует 

тщательного планирования и учёта множества факторов. Вот некоторые из них: 

1. Анализ потребностей посетителей. Необходимо определить, какие функции и 

активности будут наиболее востребованы посетителями. Это могут быть выставки, 

образовательные программы, мастер-классы, концерты, лекции и т. д. 
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2. Гибкость и адаптивность пространства. Пространство должно быть 

спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко адаптировать под различные 

функции. Например, выставочные залы должны иметь возможность трансформироваться в 

лекционные аудитории или концертные площадки. 

3. Интеграция с окружающей средой. Полифункциональное пространство должно 

гармонично вписываться в окружающую среду и учитывать её особенности. Это может 

включать в себя использование натуральных материалов, создание зелёных зон и т. п. 

4. Использование современных технологий. Современные технологии позволяют 

создавать интерактивные экспозиции, виртуальные туры и другие инновационные решения, 

которые делают музей более привлекательным для посетителей. 

5. Обеспечение доступности. Полифункциональное пространство должно быть 

доступно для всех категорий посетителей, включая людей с ограниченными 

возможностями. Это включает в себя создание безбарьерной среды, установку лифтов и 

пандусов. 

6. Создание комфортных условий. Пространство должно обеспечивать комфортные 

условия для посетителей, такие как хорошее освещение, вентиляция, удобные сидения и т. 

д. 

7. Учёт безопасности. В полифункциональном пространстве необходимо обеспечить 

безопасность посетителей, особенно при проведении массовых мероприятий. 

8. Экономическая эффективность. Формирование полифункционального 

пространства должно быть экономически обоснованным и способствовать привлечению 

посетителей и увеличению доходов музея. 

9. Сотрудничество с другими организациями. Сотрудничество с образовательными 

учреждениями, культурными центрами и другими организациями может расширить 

возможности музея и создать новые функции для посетителей. 

При формировании полифункционального пространства важно учитывать все эти 

факторы и находить баланс между различными функциями, чтобы создать пространство, 

которое будет удовлетворять потребности посетителей и соответствовать целям музея. 

 

35. Анализ концепции «Музей выходного дня». 

Эталонный ответ: 

Концепция «Музей выходного дня» — это подход к организации работы музея, 

который направлен на привлечение посетителей в выходные дни. Это может быть связано 

с тем, что в будни у людей много дел и забот, а в выходные они могут уделить время 

культурному досугу. 

Основные принципы концепции: 

- Удобство для посетителей. Музей должен быть расположен в удобном месте, иметь 

парковку, кафе или ресторан, сувенирный магазин. В музее должно быть комфортно 

находиться, чтобы посетители могли провести там несколько часов. 

- Разнообразие программ. В музее должны проводиться разнообразные 

мероприятия: выставки, концерты, лекции, мастер-классы, экскурсии. Это позволит 

посетителям выбрать то, что им интересно. 

- Доступность. Цены на билеты и услуги музея должны быть доступными для 

широкой аудитории. Это особенно важно для семей с детьми и пенсионеров. 

- Интерактивность. Музей должен предлагать посетителям возможность активного 

участия в мероприятиях. Например, можно проводить мастер-классы по рисованию, лепке, 

созданию поделок. 

- Создание атмосферы праздника. В выходные дни музей может создавать атмосферу 

праздника и веселья. Можно проводить фестивали, карнавалы, ярмарки. 
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Концепция «Музей выходного дня» может быть реализована в разных типах музеев: 

художественных, исторических, естественнонаучных, технических и других. Она позволяет 

музеям привлечь больше посетителей и повысить свою популярность. 

Однако концепция имеет и некоторые недостатки. Во-первых, она требует больших 

затрат на организацию мероприятий и создание комфортных условий для посетителей. Во-

вторых, она может привести к снижению посещаемости в будние дни, когда музей работает 

по обычному графику. Поэтому при реализации концепции необходимо учитывать эти 

факторы и находить баланс между интересами посетителей и финансовыми возможностями 

музея. 

В целом, концепция «Музей выходного дня» является перспективным направлением 

развития музейной деятельности. Она позволяет сделать музеи более привлекательными 

для посетителей и расширить их аудиторию. Однако её реализация требует тщательного 

планирования и координации усилий всех сотрудников музея. 

 

36. Сравнительный анализ различных форм мировой музейной архитектуры. 

Эталонный музей: 

Музейная архитектура — это область архитектуры, которая занимается 

проектированием и строительством зданий для музеев. Она включает в себя различные 

стили и подходы к созданию музейных пространств. 

В мире существует множество различных форм музейной архитектуры. Они могут 

различаться по размеру, стилю, функциональности и другим параметрам. Вот некоторые из 

наиболее распространённых форм: 

1. Классические музеи. Это традиционные здания с колоннами, арками и другими 

элементами классической архитектуры. Такие музеи обычно имеют большие залы с 

высокими потолками и просторными галереями. Классические музеи часто используются 

для демонстрации произведений искусства, таких как картины, скульптуры и другие 

предметы искусства. 

2. Современные музеи. Эти здания отличаются более современным дизайном и 

использованием новых материалов и технологий. Современные музеи могут быть более 

гибкими в плане использования пространства и могут включать в себя интерактивные 

элементы, такие как мультимедийные дисплеи и виртуальные туры. 

3. Музеи под открытым небом. Это музеи, которые расположены на открытом 

воздухе и представляют собой исторические или культурные достопримечательности. 

Музеи под открытым небом могут включать в себя археологические раскопки, 

исторические здания и другие объекты, связанные с историей и культурой региона. 

4. Мемориальные музеи. Эти музеи посвящены определённым событиям, людям или 

периодам времени. Мемориальные музеи могут иметь различный дизайн, но часто 

включают в себя элементы, связанные с темой музея, такие как экспонаты, посвящённые 

определённому событию или личности. 

5. Научно-технические музеи. Эти музеи демонстрируют достижения науки и 

техники. Научно-технические музеи могут включать в себя экспонаты, демонстрирующие 

работу различных механизмов, а также интерактивные выставки, позволяющие 

посетителям испытать различные научные явления. 

6. Детские музеи. Эти музеи предназначены для детей и подростков и предлагают 

им возможность исследовать мир через игру и взаимодействие с экспонатами. Детские 

музеи могут включать в себя игровые зоны, интерактивные экспонаты и образовательные 

программы. 

7. Экомузеи. Экомузеи представляют собой музеи, расположенные в сельской 

местности и отражающие местную культуру и историю. Экомузеи могут включать в себя 

традиционные дома, мастерские и другие элементы местной культуры. 
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8. Виртуальные музеи. Виртуальные музеи не имеют физического местоположения 

и существуют только в интернете. Виртуальные музеи предлагают посетителям 

возможность исследовать коллекции музея и узнать больше о его истории и экспонатах. 

Каждая форма музейной архитектуры имеет свои преимущества и недостатки. 

Выбор формы зависит от целей и задач музея, его бюджета и других факторов. 

Сравнительный анализ различных форм мировой музейной архитектуры может 

включать в себя следующие аспекты: 

- Функциональное назначение. Каждая форма музейной архитектуры предназначена 

для выполнения определённых функций. Например, классические музеи обычно 

используются для демонстрации предметов искусства, а современные музеи — для 

представления современных произведений и интерактивных экспозиций. 

- Дизайн и стиль. Дизайн и стиль музейного здания могут отражать его 

функциональное назначение и культурное наследие. Например, мемориальные музеи часто 

имеют строгий и сдержанный дизайн, а детские музеи — яркий и красочный. 

- Доступность. Доступность музейного пространства может зависеть от его 

расположения, размера и доступности для людей с ограниченными возможностями. 

Например, музеи под открытым небом часто доступны для всех посетителей, а 

мемориальные музеи могут требовать предварительной записи. 

- Интерактивность. Интерактивность музейного пространства позволяет 

посетителям взаимодействовать с экспонатами и получать более глубокий опыт. Например, 

научно-технические музеи часто предлагают интерактивные выставки и эксперименты, а 

экомузеи — возможность попробовать традиционные ремесла. 

- Образовательная ценность. Образовательная ценность музейного пространства 

определяется его способностью предоставлять информацию и знания о представленных 

экспонатах и темах. Например, детские музеи могут предлагать образовательные 

программы и мероприятия, а виртуальные музеи — онлайн-курсы и лекции. 

Выбор формы музейной архитектуры зависит от конкретных потребностей и целей 

музея. Каждая форма имеет свои уникальные особенности и преимущества, которые могут 

сделать её подходящей для определённых типов музеев и коллекций. 

 

37. Музейная архитектура как самостоятельный вид зодчества. 

Эталонный музей: 

Музейная архитектура — это особый вид архитектуры, который связан с 

проектированием и строительством зданий для музеев. Музейная архитектура имеет свои 

особенности и принципы проектирования, которые позволяют создать оптимальные 

условия для хранения, экспонирования и изучения музейных коллекций. 

К особенностям музейной архитектуры можно отнести: 

- Функциональность. Здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы 

обеспечить оптимальные условия хранения и экспонирования музейных предметов. Это 

включает в себя создание специальных климатических условий, систем освещения и 

безопасности. 

- Эстетичность. Здания музеев должны быть красивыми и гармоничными, чтобы 

привлекать посетителей и создавать атмосферу уважения к искусству и культуре. 

- Доступность. Музеи должны быть доступны для всех категорий посетителей, 

включая людей с ограниченными возможностями. Для этого здания должны иметь удобные 

входы, лифты, пандусы и другие приспособления. 

- Безопасность. Здания музеев должны обеспечивать безопасность музейных 

предметов и посетителей. Для этого используются системы видеонаблюдения, 

сигнализации, пожаротушения и т. д. 

Принципы проектирования музейной архитектуры включают: 
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1. Принцип соответствия. Здание музея должно соответствовать его функции и 

назначению. Это означает, что здание должно быть удобным для посетителей, сотрудников 

и музейных предметов. 

2. Принцип единства. Здание музея должно быть единым целым, где все элементы 

гармонично сочетаются друг с другом. Это касается внешнего вида здания, его интерьеров, 

экспозиций и других аспектов. 

3. Принцип функциональности. Здание музея должно обеспечивать оптимальные 

условия для хранения и экспонирования музейных предметов. Это достигается путём 

создания специальных климатических условий, освещения, безопасности и т. п. 

4. Принцип доступности. Здание музея должно быть доступно для всех категорий 

посетителей. Это обеспечивается путём создания удобных входов, лифтов, пандусов и 

других приспособлений. 

5. Принцип безопасности. Здание музея должно обеспечивать безопасность 

музейных предметов и посетителей. Это достигается использованием систем 

видеонаблюдения, сигнализации, пожаротушения и других мер безопасности. 

6. Принцип эстетичности. Здание музея должно быть красивым и гармоничным. Это 

способствует созданию атмосферы уважения к искусству и культуре, а также привлечению 

посетителей. 

7. Принцип экологичности. Здание музея должно учитывать экологические аспекты. 

Это может включать использование экологически чистых материалов, энергосберегающих 

технологий и других мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

8. Принцип адаптивности. Здание музея должно адаптироваться к изменяющимся 

потребностям и условиям. Это может потребовать внесения изменений в планировку, 

оборудование и другие аспекты здания. 

9. Принцип интеграции. Здание музея может интегрироваться с другими зданиями 

или объектами, создавая единый комплекс. Это позволяет расширить функциональные 

возможности музея и повысить его привлекательность. 

В целом, музейная архитектура является важным элементом культурной жизни 

общества. Она способствует сохранению и популяризации культурного наследия, а также 

развитию туризма и образования. 

 

38. Музейное собрание как элемент социальной структуры. 

Эталонный ответ: 

Музейные собрания являются важным элементом социальной структуры общества, 

поскольку они выполняют ряд функций, которые способствуют развитию и обогащению 

культуры, науки и образования. Музейные собрания представляют собой совокупность 

предметов и материалов, представляющих историческую, культурную, научную или 

художественную ценность. Они могут включать в себя произведения искусства, 

исторические документы, археологические находки, научные коллекции и другие объекты. 

Функции музейных собраний: 

1. Образовательная функция. Музейные собрания предоставляют возможность для 

изучения истории, культуры, искусства и других областей знаний. Они помогают 

формировать у посетителей представление о мире, развивать их интеллектуальные 

способности и расширять кругозор. 

2. Культурная функция. Музеи сохраняют и передают культурные ценности от 

поколения к поколению. Они способствуют сохранению и развитию национальной 

идентичности, а также формированию уважения к культурному наследию. 

3. Научная функция. Некоторые музеи специализируются на научных исследованиях 

и коллекционировании научных образцов. Они вносят вклад в развитие науки, 

предоставляя доступ к уникальным материалам и способствуя обмену знаниями между 

учёными. 
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4. Социальная функция. Музеи являются местом общения и взаимодействия людей. 

Они объединяют людей разных возрастов, интересов и социальных групп, способствуя 

укреплению социальных связей и формированию гражданского общества. 

5. Рекреационная функция. Посещение музеев может быть приятным и интересным 

времяпрепровождением. Музеи предлагают разнообразные программы и мероприятия, 

которые привлекают посетителей и способствуют их отдыху и развлечению. 

6. Воспитательная функция. Музеи воспитывают у посетителей чувство 

ответственности за сохранение культурного наследия и уважение к истории и традициям. 

Они формируют у людей понимание ценности искусства, науки и культуры. 

7. Экономическая функция. Музеи могут быть источником дохода для государства 

или частных лиц. Они привлекают туристов и посетителей, что способствует развитию 

туризма и экономики региона. 

8. Политическая функция. В некоторых случаях музеи могут использоваться для 

пропаганды определённых политических идей или взглядов. Однако эта функция не 

является основной и должна осуществляться с соблюдением этических норм и принципов. 

Таким образом, музейные собрания играют важную роль в жизни общества, 

выполняя множество функций и способствуя его развитию и процветанию. Они являются 

неотъемлемой частью социальной структуры и вносят значительный вклад в формирование 

культурной, научной и образовательной среды. 

 

39. Цифровое пространство как новая форма музейной архитектуры. 

Эталонный ответ: 

В современном мире цифровые технологии активно проникают во все сферы жизни, 

в том числе и в музейную архитектуру. Цифровое пространство становится новой формой 

музейной архитектуры, которая позволяет расширить границы традиционного музея и 

создать новые возможности для посетителей. 

Основные характеристики цифрового пространства как формы музейной 

архитектуры: 

- Интерактивность. Посетители могут взаимодействовать с экспонатами и получать 

информацию о них через различные интерактивные элементы, такие как сенсорные экраны, 

виртуальные туры и т.д. Это позволяет сделать экспозицию более увлекательной и 

доступной для широкой аудитории. 

- Мультимедийность. В цифровом пространстве можно использовать различные 

мультимедийные средства, такие как видео, аудио, 3D-модели и т.п., чтобы представить 

экспонаты в более наглядной и интересной форме. 

- Доступность. Цифровое пространство доступно для посещения в любое время и из 

любой точки мира, что делает его удобным инструментом для привлечения новых 

посетителей и расширения аудитории музея. 

- Интеграция с традиционными формами музейной экспозиции. Цифровое 

пространство может быть интегрировано с традиционной экспозицией, чтобы создать более 

целостное и гармоничное представление о музее. 

Примеры использования цифрового пространства в музейной архитектуре: 

- Виртуальные туры по музеям и выставкам. 

- Интерактивные экспозиции, где посетители могут самостоятельно исследовать 

экспонаты и получать дополнительную информацию о них. 

- Мультимедийные инсталляции, которые позволяют посетителям погрузиться в 

атмосферу выставки или музея. 

- Цифровые архивы и базы данных, содержащие информацию об экспонатах и 

истории музея. 

Таким образом, цифровое пространство является новой и перспективной формой 

музейной архитектуры, которая открывает новые возможности для развития музеев и 

привлечения посетителей. Оно позволяет музеям стать более современными, 
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инновационными и доступными для всех желающих познакомиться с их коллекциями и 

историей. Однако важно помнить, что цифровое пространство не должно заменять 

традиционные формы музейной экспозиции, а должно дополнять их, создавая более полное 

и разнообразное представление о музее и его коллекции. 

 

40. Музей - образовательный институт. 

Эталонный ответ: 

Музей — это учреждение, которое собирает, хранит, изучает и экспонирует 

предметы, представляющие историческую, культурную или научную ценность. Музей 

является образовательным институтом, поскольку он выполняет ряд функций, связанных с 

образованием и просвещением. 

Основные функции музея как образовательного института: 

1. Образовательная функция. Музеи предоставляют информацию о различных 

аспектах истории, культуры и науки. Они помогают людям расширить свой кругозор, узнать 

что-то новое и интересное. 

2. Просветительская функция. Музеи способствуют распространению знаний и 

повышению культурного уровня общества. Они организуют лекции, экскурсии, выставки и 

другие мероприятия, которые привлекают внимание людей к различным темам. 

3. Воспитательная функция. Музеи воспитывают у людей чувство патриотизма, 

уважения к истории и культуре своей страны и других народов. Они формируют у 

посетителей представление о ценностях и идеалах, которые лежат в основе общества. 

4. Развивающая функция. Музеи развивают у людей творческие способности, 

воображение и мышление. Они предлагают посетителям различные виды деятельности, 

такие как рисование, лепка, моделирование и т. д., которые позволяют им проявить свои 

таланты и умения. 

5. Коммуникативная функция. Музеи являются местом общения людей разных 

возрастов, профессий и интересов. Они способствуют установлению контактов между 

людьми и обмену информацией. 

6. Рекреационная функция. Музеи могут быть местом отдыха и развлечений для 

людей. Они предлагают посетителям возможность отдохнуть от повседневных забот и 

получить удовольствие от посещения музея. 

Таким образом, музей является важным образовательным институтом, который 

играет важную роль в жизни общества. Он способствует развитию личности, 

формированию мировоззрения и воспитанию гражданственности. 

 

41. Музей - тематический парк.  

Эталонный ответ: 

Музей и тематический парк — это два разных типа культурных учреждений, которые 

имеют свои особенности и цели. 

Музей — это учреждение, которое занимается сбором, хранением, изучением и 

экспонированием предметов, представляющих историческую, культурную или научную 

ценность. Музеи могут быть посвящены различным темам, таким как искусство, история, 

наука, природа и т. д. Они выполняют образовательную, просветительскую и 

исследовательскую функции. 

Тематический парк — это развлекательный комплекс, который предлагает 

посетителям разнообразные аттракционы, шоу, представления и другие развлечения на 

определённую тему. Тематические парки могут быть основаны на популярных фильмах, 

книгах, играх, исторических событиях и других сюжетах. Они предназначены для отдыха 

и развлечения посетителей. 

Таким образом, музей и тематический парк отличаются по своей концепции, целям 

и функциям. Музей является серьёзным учреждением, которое стремится к сохранению и 
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передаче знаний и опыта, в то время как тематический парк ориентирован на развлечение и 

отдых. Однако в некоторых случаях музеи могут использовать элементы тематических 

парков для привлечения посетителей и повышения своей популярности. Например, они 

могут организовывать интерактивные выставки, мастер-классы, квесты и другие 

мероприятия, которые делают посещение музея более увлекательным и запоминающимся. 

Это позволяет музеям конкурировать с другими учреждениями культуры за внимание 

аудитории. 

Также существуют гибридные формы, объединяющие в себе черты музея и 

тематического парка. Такие учреждения называются эдьютейнмент-центрами (от англ. 

education — «образование» и entertainment — «развлечение»). Эдьютейнмент-центры 

предлагают посетителям образовательные программы и развлечения одновременно. Они 

могут включать в себя интерактивные экспозиции, мультимедийные шоу, тематические 

экскурсии и другие активности, которые позволяют посетителям получать знания и 

удовольствие от посещения. 

В целом, музей и тематический парк являются разными типами культурных 

учреждений со своими особенностями и целями. Однако они могут взаимодействовать и 

дополнять друг друга, создавая новые формы культурного досуга. 

 

42. Роль музеев в медиа-обществе. 

Эталонный ответ: 

Музеи играют важную роль в медиа-обществе, поскольку они являются не только 

хранилищами культурного наследия, но и активными участниками информационного 

обмена. В современном мире музеи становятся центрами коммуникации, образования и 

просвещения, а также способствуют формированию культурной идентичности и 

сохранению исторической памяти. 

В условиях медиа-общества музеи используют различные инструменты для 

привлечения внимания к своей деятельности и популяризации своих коллекций. Они 

активно взаимодействуют с аудиторией через социальные сети, веб-сайты, мобильные 

приложения и другие цифровые платформы. Это позволяет музеям расширять свою 

аудиторию, привлекать новых посетителей и повышать свою узнаваемость. 

Одним из ключевых аспектов роли музеев в медиа-обществе является их 

способность создавать и распространять контент, который способствует развитию 

критического мышления, расширению кругозора и повышению уровня культуры общества. 

Музеи могут использовать свои коллекции и ресурсы для создания образовательных 

программ, выставок, лекций и других мероприятий, которые будут интересны и полезны 

для широкой аудитории. 

Кроме того, музеи могут выступать в качестве экспертов по вопросам истории, 

искусства, науки и культуры. Они могут предоставлять информацию, комментарии и анализ 

событий, происходящих в обществе, что делает их важными участниками общественной 

дискуссии. 

Однако, несмотря на все преимущества, музеи сталкиваются с рядом вызовов в 

условиях медиа-общества. Один из них — это необходимость адаптации к изменяющимся 

потребностям и ожиданиям аудитории. Музеям приходится постоянно обновлять свои 

экспозиции, программы и методы работы, чтобы оставаться актуальными и 

привлекательными для посетителей. 

Также музеи должны учитывать конкуренцию со стороны других форм развлечений 

и информации, доступных в интернете. Им необходимо находить новые способы 

привлечения и удержания внимания аудитории, используя современные технологии и 

подходы к организации своей работы. 

Таким образом, роль музеев в медиа-обществе заключается в том, чтобы быть не 

просто хранителями прошлого, но и активными участниками современного культурного 

процесса. Они способствуют распространению знаний, развитию критического мышления 
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и формированию культурной идентичности, что делает их незаменимыми институтами в 

современном обществе. 

 

43. Анализ проблемы выбора между функциональными требованиями и 

архитектурной репрезентацией. 

Эталонный ответ: 

Проблема выбора между функциональными требованиями и архитектурной 

репрезентацией является актуальной для музейной архитектуры. Она заключается в том, 

что при проектировании музея необходимо учитывать как функциональные требования, так 

и эстетические качества здания. 

Функциональные требования включают в себя обеспечение безопасности, комфорта 

посетителей, доступности для людей с ограниченными возможностями, а также 

эффективное использование пространства для размещения экспозиций и других функций 

музея. Архитектурная репрезентация, в свою очередь, предполагает создание уникального 

и запоминающегося образа музея, который будет соответствовать его миссии и ценностям. 

При выборе между этими двумя аспектами важно найти баланс, чтобы обеспечить 

не только функциональность, но и привлекательность музея для посетителей. Это может 

быть достигнуто путём использования современных технологий и материалов, создания 

уникальных архитектурных решений, а также учёта особенностей местности и 

исторического контекста. 

В некоторых случаях функциональные требования могут преобладать над 

архитектурной репрезентацией. Например, если музей находится в сейсмически опасной 

зоне или в условиях ограниченного бюджета, то основное внимание может уделяться 

обеспечению безопасности и надёжности конструкции. Однако даже в таких случаях можно 

создать привлекательный образ музея с помощью простых и лаконичных форм, 

использования натуральных материалов и освещения. 

С другой стороны, в некоторых проектах архитектурная репрезентация может играть 

более важную роль. Например, музеи, расположенные в исторических центрах городов, 

часто имеют уникальные архитектурные решения, которые подчёркивают их значимость и 

связь с прошлым. Такие проекты могут включать в себя элементы традиционной 

архитектуры, такие как купола, арки и колонны, а также современные материалы и 

технологии. 

Таким образом, проблема выбора между функциональными требованиями и 

архитектурной репрезентацией требует тщательного анализа и планирования. Важно найти 

баланс между этими аспектами, чтобы создать музей, который будет не только 

эффективным и безопасным, но и привлекательным для посетителей и общества в целом. 

 

44. Анализ семантики новой музейной архитектуры.  

Эталонный ответ: 

Новая музейная архитектура представляет собой современное направление в 

проектировании и строительстве музеев, которое стремится к созданию уникальных и 

выразительных пространств для представления коллекций и экспозиций. Она отражает 

современные тенденции в архитектуре, дизайне и технологиях, а также учитывает 

потребности посетителей и требования к сохранению культурного наследия. 

Семантика новой музейной архитектуры — это её способность передавать 

определённые значения и идеи через форму, пространство, материалы и освещение. 

Семантический анализ позволяет понять, какие смыслы и сообщения заложены в 

архитектурном решении музея. 

Основные аспекты семантического анализа новой музейной архитектуры включают: 

- Форма и объём: форма здания может отражать его функциональное назначение, 

историческую связь с местом или культурную идентичность. Объём музея может быть 
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использован для создания различных пространственных эффектов, таких как ощущение 

простора или замкнутости. 

- Материалы и отделка: выбор материалов и отделки может влиять на восприятие 

пространства, создавая различные визуальные и тактильные ощущения. Например, 

использование натуральных материалов может подчёркивать экологическую 

направленность музея, а современные технологии могут придавать зданию 

футуристический вид. 

- Освещение и цвет: освещение и цветовая гамма могут создавать определённое 

настроение и атмосферу в музее. Тёплые цвета и мягкое освещение могут способствовать 

расслаблению и созерцанию, в то время как холодные цвета и яркое освещение могут 

стимулировать активность и взаимодействие с экспонатами. 

- Пространственная организация: расположение залов, галерей и других помещений 

может влиять на поток посетителей и их восприятие экспозиции. Продуманная планировка 

может способствовать более глубокому погружению в историю и культуру, а также 

обеспечивать удобство и комфорт для посетителей. 

- Интерактивность и технологии: использование современных технологий, таких как 

интерактивные дисплеи, аудиогиды и виртуальные туры, может сделать музей более 

привлекательным и доступным для широкой аудитории. Однако важно соблюдать баланс 

между традиционными и современными элементами, чтобы сохранить аутентичность и 

ценность музея. 

В целом, семантический анализ новой музейной архитектуры позволяет глубже 

понять её роль в современном обществе и культуре. Он помогает выявить основные 

принципы и ценности, которые лежат в основе проектирования и строительства музеев, и 

оценить их влияние на посетителей и общество в целом. 

 

45. Соотношение формы и функции в музейных проектах. 

Эталонный ответ: 

Форма и функция — два ключевых аспекта, которые определяют архитектурный 

облик музея. Они тесно связаны между собой и влияют друг на друга. 

Функция — это назначение здания, его основная цель. В случае с музеем функция 

заключается в том, чтобы предоставить пространство для хранения, изучения и 

демонстрации коллекций. Это может быть исторический, художественный, научный или 

другой тип музея. Функция определяет требования к пространству: размеры 

экспозиционных залов, наличие хранилищ, лабораторий, административных помещений и 

т. д. 

Форма — это внешний вид здания, его архитектурное решение. Форма должна 

соответствовать функции и обеспечивать её эффективное выполнение. Например, для 

художественного музея важно создать атмосферу, которая будет способствовать 

восприятию искусства. Для этого используются такие приёмы, как большие окна, светлые 

интерьеры, открытые пространства. Для исторического музея важна точность 

воспроизведения исторических деталей, поэтому форма может включать элементы, 

характерные для определённой эпохи. 

При проектировании музея необходимо найти баланс между формой и функцией. С 

одной стороны, здание должно быть удобным и функциональным, с другой — оно должно 

иметь выразительный облик, который будет привлекать посетителей. 

Для достижения этого баланса используются различные подходы. Один из них — 

функциональный подход, когда форма определяется исключительно функцией. Здание 

имеет простую геометрию и минимум декоративных элементов. Такой подход характерен 

для современных музеев, где акцент делается на содержании, а не на форме. 

Другой подход — символический подход, когда форма несёт в себе определённое 

сообщение или идею. Здание может иметь сложную форму, которая отражает тематику 
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музея или его историю. Символический подход часто используется для исторических или 

художественных музеев. 

Также существует смешанный подход, который объединяет функциональный и 

символический аспекты. Здание сочетает в себе удобство и функциональность с 

выразительным обликом. Этот подход позволяет создать уникальный и запоминающийся 

образ музея. 

В любом случае, при проектировании музея важно учитывать не только его 

функцию, но и его роль в обществе. Музей должен быть не просто местом для хранения и 

демонстрации коллекций, но и центром культурной жизни города или региона. Он должен 

привлекать людей разных возрастов и интересов, способствовать их образованию и 

развитию. 

Таким образом, соотношение формы и функции в музейных проектах является 

сложным и многогранным вопросом. Оно зависит от многих факторов, включая тип музея, 

его местоположение, бюджет и т.д. Однако, независимо от этих факторов, важно помнить, 

что музей должен быть не только функциональным, но и эстетически привлекательным. 

 

46. Анализ различных музейных проектов, направленных на совершенствование 

музейной архитектуры. 

Эталонный ответ: 

Музейная архитектура — это проектирование и строительство зданий, 

предназначенных для размещения музейных коллекций. Она играет важную роль в 

сохранении культурного наследия и предоставлении доступа к нему широкой аудитории. 

Музейные проекты, направленные на совершенствование музейной архитектуры, 

могут быть разнообразными и включать в себя различные аспекты проектирования и 

строительства. Вот некоторые из них: 

1. Использование современных технологий. Современные технологии позволяют 

создавать более эффективные и удобные пространства для посетителей. Например, 

использование интерактивных панелей и мультимедийных экспонатов может сделать 

посещение музея более увлекательным и познавательным. 

2. Адаптация под потребности посетителей. Музеи должны быть доступны для всех 

категорий посетителей, включая людей с ограниченными возможностями. Это может 

включать в себя создание безбарьерной среды, адаптацию экспозиций и предоставление 

услуг для людей с особыми потребностями. 

3. Создание многофункциональных пространств. Музеи могут стать не только 

местом для хранения и демонстрации коллекций, но и площадками для проведения 

различных мероприятий, таких как лекции, выставки, концерты и т.д. Это позволяет музеям 

быть более привлекательными для посетителей и расширять свою аудиторию. 

4. Интеграция с окружающей средой. Музейные здания могут гармонично 

вписываться в окружающую среду, сохраняя при этом свою уникальность. Это достигается 

путём использования экологически чистых материалов, создания зелёных крыш и фасадов, 

а также интеграции с природными элементами. 

5. Применение принципов устойчивого развития. Музеи могут использовать 

принципы устойчивого развития при проектировании и строительстве своих зданий. Это 

включает в себя использование возобновляемых источников энергии, сокращение 

потребления воды и электроэнергии, а также использование экологически чистых 

строительных материалов. 

6. Создание гибких пространств. Музеи могут адаптироваться к изменяющимся 

потребностям посетителей и новым тенденциям в музейном деле. Это достигается за счёт 

создания гибких и модульных пространств, которые можно легко перестраивать и 

обновлять. 

7. Сотрудничество с архитекторами и дизайнерами. Сотрудничество с 

профессионалами в области архитектуры и дизайна позволяет создавать уникальные и 
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запоминающиеся музейные пространства. Архитекторы и дизайнеры могут предложить 

новые идеи и решения, которые помогут улучшить качество музейного опыта. 

8. Изучение и применение лучших практик. Изучение опыта других музеев и 

применение их успешных решений может помочь в создании более эффективных и 

привлекательных музейных проектов. 

9. Участие общественности. Вовлечение общественности в процесс проектирования 

и строительства музейных зданий может способствовать созданию более значимых и 

актуальных проектов. Общественность может предоставить ценные идеи и предложения, 

которые будут учтены при разработке проекта. 

10. Сохранение исторического наследия. При проектировании новых музейных 

зданий важно учитывать историческое наследие и контекст места. Это позволит создать 

гармоничное сочетание старого и нового, сохраняя при этом историческую ценность места. 

Эти аспекты могут быть реализованы в различных комбинациях, в зависимости от 

конкретных целей и задач музейного проекта. Они направлены на создание более 

современных, удобных и привлекательных пространств для посетителей, а также на 

сохранение и продвижение культурного наследия. 

 

47. Актуальные принципы проектирования музейных зданий. 

Эталонный ответ: 

 Проектирование музейного здания — это сложный и многогранный процесс, 

который требует учёта множества факторов. Современные музеи должны быть не только 

функциональными и безопасными, но и эстетически привлекательными, а также 

соответствовать актуальным принципам проектирования. 

1. Функциональность. Музейное здание должно обеспечивать оптимальные условия 

для хранения, экспонирования и изучения коллекций. Это включает в себя создание 

соответствующих климатических условий, обеспечение безопасности и доступности для 

посетителей с ограниченными возможностями. 

2. Эстетическая привлекательность. Музей должен быть привлекательным для 

посетителей, чтобы они хотели вернуться снова. Архитектурный облик музея должен 

отражать его тематику и создавать атмосферу, соответствующую его миссии. 

3. Адаптивность. Музейные здания должны быть адаптированы к изменяющимся 

потребностям и новым технологиям. Это может включать в себя возможность расширения 

выставочных площадей, внедрения новых технологий экспонирования, создания 

многофункциональных пространств и т. д. 

4. Интеграция с окружающей средой. Музейное здание должно гармонично 

вписываться в окружающую среду и не нарушать её целостность. Это особенно важно для 

исторических городов и мест с уникальной архитектурой. 

5. Энергоэффективность и экологичность. Современные музейные здания должны 

стремиться к снижению энергопотребления и использованию экологически чистых 

материалов и технологий. Это способствует не только экономии ресурсов, но и созданию 

более здоровой и комфортной среды для посетителей и сотрудников. 

6. Доступность. Музейные здания должны обеспечивать доступ для всех категорий 

посетителей, включая людей с ограниченными физическими возможностями. Это требует 

создания безбарьерной среды, использования современных технологий и оборудования. 

7. Безопасность. Музейные здания должны соответствовать всем требованиям 

пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защиты. Это обеспечивает 

безопасность посетителей, сотрудников и коллекций музея. 

8. Гибкость пространства. Пространство музея должно быть гибким и адаптивным, 

чтобы можно было легко изменять экспозицию, проводить временные выставки и 

мероприятия. 

9. Использование современных технологий. В современных музеях активно 

используются интерактивные технологии, мультимедийные инсталляции, виртуальная 
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реальность и другие современные решения, которые позволяют сделать экспозицию более 

интересной и доступной для посетителей. 

10. Сотрудничество с общественностью. Проектирование музейного здания должно 

учитывать мнение и потребности местных жителей, представителей культуры и искусства, 

а также других заинтересованных сторон. Это позволяет создать музей, который будет 

востребован и любим посетителями. 

В целом, актуальные принципы проектирования музейных зданий направлены на 

создание современных, функциональных, эстетически привлекательных и доступных 

музеев, которые будут способствовать сохранению культурного наследия и развитию 

общества. 

 

48. Современные принципы организации экспозиции. 

Эталонный ответ: 

Экспозиция — это основная форма музейной коммуникации, которая представляет 

собой демонстрацию музейных предметов в соответствии с научной концепцией. 

Современные принципы организации экспозиции направлены на создание 

привлекательного и информативного пространства для посетителей. 

1. Интерактивность. Современные экспозиции стремятся к интерактивности, чтобы 

посетители могли активно взаимодействовать с экспонатами. Это может быть 

использование сенсорных экранов, аудиогидов, мультимедийных инсталляций и других 

технологий, которые позволяют посетителям получить более глубокий опыт и понимание 

темы выставки. 

2. Мультисенсорный подход. Экспозиции стараются задействовать все чувства 

посетителя: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Например, в музеях могут 

использоваться звуковые эффекты, тактильные панели, ароматные композиции и другие 

элементы, которые помогают создать более полное впечатление от выставки. 

3. Пространственное планирование. Пространство экспозиции должно быть 

организовано таким образом, чтобы обеспечить логическую последовательность и 

удобство перемещения посетителей. Важно учитывать зонирование, освещение, цветовые 

решения и другие аспекты дизайна, чтобы создать гармоничное и функциональное 

пространство. 

4. Использование современных технологий. В современных экспозициях активно 

используются технологии, такие как виртуальная реальность, 3D-моделирование, 

голографические проекции и другие инновационные решения. Они позволяют создавать 

уникальные и впечатляющие визуальные эффекты, а также предоставляют дополнительную 

информацию о экспонатах. 

5. Адаптация под разные аудитории. Экспозиции должны быть адаптированы под 

различные возрастные группы и интересы посетителей. Для детей могут быть 

предусмотрены интерактивные зоны, для взрослых — более глубокие и сложные 

материалы, а для людей с ограниченными возможностями — специальные условия доступа 

и навигации. 

6. Создание атмосферы. Экспозиционное пространство должно создавать 

определённую атмосферу, соответствующую теме выставки. Это может достигаться через 

выбор материалов, цветов, освещения и других элементов дизайна. 

7. Интеграция с окружающей средой. Современные экспозиции часто учитывают 

контекст и окружающую среду, в которой они находятся. Это может включать в себя 

использование местных материалов, сотрудничество с местными сообществами или 

создание выставок, связанных с местной историей или культурой. 

8. Гибкость и адаптивность. Экспозиционные пространства должны быть гибкими и 

адаптивными, чтобы можно было легко изменять и обновлять выставки в зависимости от 

новых исследований, интересов посетителей и изменений в обществе. 
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9. Экологический подход. При создании экспозиций учитывается экологический 

аспект. Используются экологически чистые материалы, энергосберегающие технологии и 

методы, направленные на сохранение природных ресурсов. 

Эти принципы помогают сделать современные экспозиции более 

привлекательными, информативными и запоминающимися для посетителей, что 

способствует повышению интереса к музеям и их роли в культурном и образовательном 

пространстве. 

 

49. Проблема утомляемости музейной аудитории. 

Эталонный ответ: 

Проблема утомляемости музейной аудитории является актуальной для современных 

музеев. Она связана с тем, что посетители могут испытывать усталость от длительного 

пребывания в музее и большого количества информации. Это может негативно сказаться на 

их восприятии экспонатов и общем впечатлении от посещения музея. 

Причины утомляемости посетителей музея: 

- Большое количество информации. В музеях представлено множество экспонатов, 

каждый из которых имеет свою историю и значение. Посетители могут устать от обилия 

информации и необходимости её обработки. 

- Длительное пребывание в музее. Посещение музея может занять несколько часов, 

особенно если посетитель хочет подробно ознакомиться с экспозицией. Длительное 

пребывание на ногах, в одном помещении может привести к усталости. 

- Неудобное расположение экспонатов. Если экспонаты расположены в неудобном 

порядке или слишком близко друг к другу, это может затруднить восприятие информации и 

вызвать усталость. 

- Недостаточная организация пространства. Неудобные проходы, узкие коридоры, 

недостаток мест для отдыха могут также способствовать утомлению посетителей. 

- Отсутствие интерактивных элементов. Современные музеи стремятся сделать 

посещение более увлекательным и интерактивным. Однако если в экспозиции отсутствуют 

такие элементы, посетители могут быстро потерять интерес и устать. 

Для решения проблемы утомляемости музейной аудитории необходимо принимать 

меры по улучшению организации пространства, созданию комфортных условий для 

посетителей и разработке интересных и разнообразных программ. 

Вот некоторые способы снижения утомляемости: 

1. Организация пространства: 

    - Создание просторных и светлых залов. 

    - Обеспечение хорошей вентиляции и освещения. 

    - Расположение экспонатов таким образом, чтобы они были легко доступны и 

понятны посетителям. 

2. Создание комфортных условий: 

    - Наличие мест для отдыха и перекуса. 

    - Возможность приобрести сувениры и литературу о музее. 

3. Разработка интересных программ: 

    - Проведение экскурсий и лекций. 

    - Организация мастер-классов и творческих занятий. 

    - Использование аудиогидов и других современных технологий. 

4. Интерактивные элементы: 

    - Интерактивные выставки и инсталляции. 

    - Виртуальные туры и 3D-модели экспонатов. 

5. Индивидуальный подход: 

    - Предоставление индивидуальных экскурсий и консультаций. 

    - Адаптация программы под интересы и потребности посетителей. 

6. Обучение персонала: 
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    - Подготовка сотрудников музея к работе с посетителями, обучение навыкам 

коммуникации и эмпатии. 

7. Анализ данных: 

     - Сбор и анализ данных о посещаемости, поведении посетителей и их отзывах. 

На основе этих данных можно определить наиболее популярные и интересные экспонаты, 

а также выявить возможные проблемы и недостатки в организации музея. 

8. Сотрудничество с другими организациями: 

    - Сотрудничество с образовательными учреждениями, туристическими 

компаниями и другими заинтересованными сторонами для привлечения посетителей и 

повышения их интереса к музею. 

Эти меры помогут сделать посещение музея более приятным и увлекательным, 

снизить утомляемость посетителей и повысить их удовлетворённость от посещения. 

 

50. Пространственное построение интерьера музея как способ работы с музейной 

аудиторией.    

Эталонный ответ: 

Интерьер музея — это не просто пространство, в котором размещаются экспонаты. 

Это тщательно продуманная и спроектированная среда, которая должна обеспечивать 

комфортное пребывание посетителей и способствовать их взаимодействию с экспозицией. 

Пространственное построение музея играет ключевую роль в создании атмосферы, которая 

будет стимулировать интерес и внимание аудитории. 

Основные принципы пространственного построения интерьера музея включают: 

1. Логичность и последовательность. Пространство должно быть организовано 

таким образом, чтобы посетители могли легко ориентироваться и находить интересующие 

их экспонаты. Для этого используются различные элементы навигации, такие как указатели, 

информационные стенды и карты. 

2. Функциональность. Интерьер должен быть удобным для посетителей, 

обеспечивая им доступ к экспонатам и возможность комфортного пребывания в музее. Это 

включает в себя достаточное освещение, удобные сиденья и места для отдыха, а также 

доступность для людей с ограниченными возможностями. 

3. Эстетика и атмосфера. Дизайн интерьера должен создавать определённую 

атмосферу, соответствующую тематике музея. Например, в историческом музее может быть 

использована отделка из натуральных материалов, таких как дерево или камень, что создаёт 

ощущение старины и аутентичности. В художественном музее могут использоваться яркие 

цвета и современные материалы, создавая атмосферу творчества и вдохновения. 

4. Интерактивность. Современные музеи стремятся к тому, чтобы посетители не 

только смотрели на экспонаты, но и взаимодействовали с ними. Это может быть 

реализовано через интерактивные дисплеи, аудиогиды, мультимедийные инсталляции и 

другие формы взаимодействия с аудиторией. 

5. Адаптация под разные группы посетителей. Музей должен учитывать 

потребности различных групп посетителей, включая детей, пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями. Для детей могут быть предусмотрены специальные зоны 

с играми и развлечениями, а для пожилых людей — более комфортные места для отдыха. 

6. Безопасность. Интерьер музея должен обеспечивать безопасность посетителей, 

предотвращая возможные травмы или несчастные случаи. Это включает в себя правильное 

размещение экспонатов, отсутствие острых углов и других потенциально опасных 

элементов. 

7. Экологичность. Современные тенденции в архитектуре музеев направлены на 

создание экологически чистых и устойчивых пространств. Это включает использование 

возобновляемых источников энергии, натуральных материалов и технологий, которые 

способствуют снижению потребления ресурсов. 
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Таким образом, пространственное построение интерьера музея является важным 

инструментом для работы с аудиторией. Оно позволяет создать комфортную и 

привлекательную среду, которая способствует взаимодействию посетителей с экспонатами 

и получению ими новых знаний и впечатлений. 

 

51. Функциональные требования к музейному зданию: освещение, климат, 

инженерные коммуникации.  

Эталонный ответ: 

Музейное здание должно соответствовать определённым функциональным 

требованиям, чтобы обеспечить сохранность экспонатов и создать комфортные условия для 

посетителей. Рассмотрим основные аспекты этих требований. 

1. Освещение. Освещение в музейном здании играет важную роль в создании 

комфортных условий для посетителей и обеспечении сохранности экспонатов. Оно должно 

быть равномерным, без резких теней и бликов, которые могут повредить экспонаты. Для 

этого используются различные типы освещения, такие как общее, местное и направленное. 

Также важно учитывать цветовую температуру света, которая должна соответствовать 

цветовой гамме экспонатов. 

2. Климат. Климат в музейном помещении должен быть стабильным и 

контролируемым, чтобы предотвратить повреждение экспонатов из-за изменений 

температуры и влажности. Для поддержания оптимального климата используются системы 

кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Важно также учитывать специфику 

экспонатов, например, для произведений искусства может потребоваться более строгий 

контроль климата. 

3. Инженерные коммуникации. Инженерные коммуникации в музейном здании 

включают в себя системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и пожарной 

безопасности. Они должны быть надёжными и безопасными, чтобы обеспечить 

бесперебойную работу музея и предотвратить возможные аварии. Кроме того, в музее 

должны быть предусмотрены системы видеонаблюдения, контроля доступа и охраны, 

чтобы защитить экспонаты от краж и вандализма. 

Важно отметить, что при проектировании музейного здания необходимо учитывать 

не только функциональные требования, но и эстетические, а также требования доступности 

для людей с ограниченными возможностями. Это позволит создать гармоничное и удобное 

пространство для всех посетителей музея. 

 

52. Принципы организации архитектурных конкурсов. 

Эталонный ответ: 

Архитектурные конкурсы — это мероприятия, в ходе которых выбирают лучший 

проект здания или сооружения. Они могут быть открытыми и закрытыми, 

международными, национальными и региональными, а также проводиться среди 

профессионалов или студентов. 

Организация архитектурных конкурсов включает несколько этапов: 

1. Подготовка. На этом этапе определяют цели конкурса, состав жюри, критерии 

оценки проектов и сроки проведения. Также разрабатывают условия участия и требования 

к проектам. 

2. Приём заявок. Участники подают свои заявки на участие в конкурсе. 

3. Экспертиза. Жюри оценивает проекты по определённым критериям. Это может 

быть оригинальность идеи, соответствие требованиям заказчика, качество исполнения и 

другие параметры. 

4. Выбор победителя. По итогам экспертизы жюри выбирает лучший проект. 

5. Подведение итогов. Результаты конкурса объявляют публично. Победителю может 

предоставляться право на реализацию проекта или денежное вознаграждение. 
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Принципы организации архитектурных конкурсов включают: 

- Открытость. Информация о проведении конкурса должна быть доступна для всех 

заинтересованных лиц. 

- Объективность. Оценка проектов должна осуществляться на основе чётких 

критериев, чтобы исключить субъективный подход. 

- Профессионализм. В состав жюри должны входить квалифицированные 

специалисты в области архитектуры. 

- Конкуренция. Конкурс должен стимулировать участников создавать оригинальные 

и качественные проекты. 

- Публичность. Итоги конкурса должны быть объявлены публично, чтобы привлечь 

внимание общественности и СМИ. 

Проведение архитектурных конкурсов способствует развитию архитектурной 

мысли, повышению качества проектов и формированию гармоничной городской среды. 

 

53. Музеологическая революция. 

Эталонный ответ: 

Музеологическая революция — это период в истории музейного дела, который начался в 

конце XIX века и продолжался до середины XX века. Он характеризуется значительными 

изменениями в подходах к организации музеев и их деятельности. 

В этот период произошли значительные изменения в понимании роли музея и его функций. 

Музеи стали рассматриваться не только как хранилища исторических и культурных 

ценностей, но и как образовательные и просветительские учреждения. Это привело к 

появлению новых типов музеев, таких как детские музеи, музеи науки и техники, 

этнографические музеи и другие. 

Также в этот период были разработаны новые методы и подходы к экспонированию 

коллекций. Появились новые формы экспозиций, такие как тематические выставки, 

интерактивные экспозиции, мультимедийные выставки и другие. Эти изменения позволили 

сделать музеи более привлекательными для посетителей и повысить их образовательную и 

культурную ценность. 

Кроме того, в этот период произошло значительное расширение музейной сети. Музеи 

начали открываться в разных странах мира, что способствовало распространению знаний о 

культуре и истории. 

Таким образом, музеологическая революция оказала большое влияние на развитие 

музейного дела. Она привела к значительным изменениям в понимании роли и функций 

музея, а также к разработке новых методов и подходов к экспонированию коллекций. Эти 

изменения сделали музеи более доступными и привлекательными для широкой аудитории, 

что способствует сохранению и популяризации культурного наследия. 

 

54. Развитие музейного пространства в XVI-XVII веках и его целевая аудитория. 

Эталонный ответ: 

В XVI–XVII вв. развитие музейного пространства было тесно связано с 

формированием новых научных представлений о мире, а также с развитием 

коллекционирования. В этот период начали появляться первые публичные музеи, которые 

были доступны для широкой аудитории. 

Целевая аудитория музейных пространств в XVI–XVII вв. 

Целевой аудиторией первых публичных музеев были представители высшего 

общества, учёные и интеллектуалы. Музеи служили местом для демонстрации коллекций, 

собранных аристократами и меценатами. Эти коллекции включали произведения искусства, 

научные инструменты, редкие книги и другие предметы, представляющие интерес для 

образованных людей того времени. 

Первые публичные музеи выполняли несколько функций: 
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- Образовательная: они предоставляли доступ к знаниям и культурным ценностям, 

способствуя развитию науки и искусства. 

- Научная: в музеях проводились исследования и эксперименты, что способствовало 

развитию научного знания. 

- Культурная: музеи становились центрами культурной жизни, где проходили 

выставки, лекции и дискуссии. 

Одним из первых примеров публичного музея можно считать коллекцию 

произведений искусства и редкостей, собранную римским папой Юлием II. Эта коллекция 

была доступна для просмотра всем желающим. Также в этот период появились первые 

естественно-научные музеи, такие как музей натуральной истории в Венеции. 

Важно отметить, что в XVI–XVII вв. музеи ещё не были полностью открыты для 

широкой публики. Доступ к ним был ограничен, и только избранные могли посещать их. 

Однако именно в этот период началось формирование музейной культуры и осознание 

ценности музейных коллекций. 

Таким образом, развитие музейного пространства в XVI–XVII вв. было важным 

этапом в формировании современной музейной системы. Оно способствовало 

распространению знаний, развитию науки и культуры, а также формированию интереса к 

коллекционированию и сохранению культурного наследия. 

 

55. Первые музейные здания. 

Эталонный ответ: 

Первые музейные здания появились в эпоху Возрождения. Они были связаны с 

развитием интереса к античной культуре и искусству, а также с формированием новых 

представлений о науке и образовании. 

Первые музейные здания представляли собой коллекции произведений искусства, 

научных инструментов и других предметов, которые собирались представителями знати и 

меценатами. Эти коллекции располагались в специально построенных зданиях или в 

помещениях дворцов и замков. 

Одним из первых примеров музейного здания является галерея Уффици во 

Флоренции, которая была построена в 1560–1581 годах по проекту Джорджо Вазари. 

Галерея Уффици стала первым публичным музеем, открытым для посещения широкой 

публики. В ней были собраны произведения искусства, принадлежавшие семье Медичи. 

Другим примером раннего музейного здания может служить Кунсткамера в Санкт-

Петербурге, основанная Петром I в 1714 году. Кунсткамера была первым российским 

естественно-научным и историческим музеем. Она включала в себя коллекцию 

анатомических аномалий, минералов, растений и других экспонатов, собранных со всего 

мира. 

В дальнейшем развитие музейной архитектуры было связано с расширением 

функций музеев и изменением их роли в обществе. Музеи стали не только хранилищами 

коллекций, но и центрами образования, науки и культуры. Это потребовало создания более 

просторных и функциональных зданий, способных вместить разнообразные экспозиции и 

обеспечить комфортные условия для посетителей. 

Таким образом, первые музейные здания сыграли важную роль в формировании 

музейной культуры и архитектуры. Они заложили основы для дальнейшего развития музеев 

как общественных институтов, выполняющих важные функции в жизни общества. 

 

56. Музеи-храмы первой половины XIX в. 

Эталонный ответ: 

В первой половине XIX века в России начали появляться музеи, которые по своей 

сути были храмами науки и искусства. Они стали символом просвещения и развития 

культуры в стране. 
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В этот период музеи ещё не были общедоступными, а их коллекции формировались 

за счёт пожертвований меценатов и коллекционеров. Музеи-храмы представляли собой 

уникальные архитектурные сооружения, в которых гармонично сочетались эстетика и 

функциональность. 

Одним из первых музеев-храмов стал Румянцевский музей в Санкт-Петербурге, 

основанный в 1831 году. Он был назван в честь графа Николая Румянцева, который передал 

свою коллекцию книг, рукописей и произведений искусства для создания музея. Здание 

музея было спроектировано архитектором Василием Стасовым в стиле классицизма. Оно 

отличалось строгостью линий и монументальностью, что подчёркивало значимость и 

ценность коллекции музея. 

Ещё одним примером музея-храма является Новый Эрмитаж в Санкт-Петербурге. 

Он был построен в середине XIX века по проекту немецкого архитектора Лео фон Кленце. 

Архитектура здания выполнена в неогреческом стиле и напоминает античный храм. Фасад 

украшен скульптурами атлантов, поддерживающих балкон, что придаёт зданию 

величественный вид. Внутри музея расположены просторные залы с высокими потолками 

и колоннами, где выставлены произведения искусства разных эпох. 

Музеи-храмы первой половины XIX века сыграли важную роль в развитии 

музейного дела в России. Они способствовали формированию коллекций, сохранению 

культурного наследия и просвещению общества. Эти музеи стали символами эпохи и 

продолжают вдохновлять современных архитекторов и дизайнеров при создании новых 

музейных пространств. 

 

57. Популяризация науки и техники в музеях-дворцах второй половины XIX – 

начала XX в.  

Эталонный ответ: 

Во второй половине XIX – начале XX века музеи-дворцы играли важную роль в 

популяризации науки и техники. Они были не только хранилищами исторических 

ценностей, но и центрами просвещения и образования. В этот период музеи начали активно 

использовать новые методы и подходы к представлению своих коллекций, чтобы привлечь 

больше посетителей и заинтересовать их научными и техническими достижениями. 

Одним из способов популяризации науки и техники было создание 

специализированных отделов и экспозиций, посвящённых различным областям знаний. 

Например, в музеях-дворцах можно было увидеть коллекции минералов, окаменелостей, 

моделей кораблей и самолётов, а также научные приборы и инструменты. Это позволяло 

посетителям лучше понять, как работают различные механизмы и устройства, и узнать 

больше о научных открытиях и технических достижениях своего времени. 

Кроме того, музеи-дворцы организовывали лекции, семинары и конференции по 

актуальным научным и техническим темам. На этих мероприятиях выступали известные 

учёные, инженеры и изобретатели, которые рассказывали о своих исследованиях и 

разработках. Это помогало посетителям получить более глубокое представление о науке и 

технике и понять их значение для развития общества. 

Также музеи-дворцы проводили выставки и демонстрации, на которых 

демонстрировались последние достижения науки и техники. Посетители могли увидеть, 

например, первые автомобили, самолёты, радиоприёмники и другие технические новинки. 

Это вызывало у них интерес и желание узнать больше об этих устройствах и их 

применении. 

Таким образом, музеи-дворцы второй половины XIX – начала XX века сыграли 

важную роль в распространении научных и технических знаний среди широкой аудитории. 

Они способствовали повышению уровня образованности и культуры населения, а также 

стимулировали развитие науки и техники в обществе. 
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58. Идеальный музей: миф или реальность? 

Эталонный ответ: 

Идеальный музей — это концепция, которая может быть рассмотрена как с точки 

зрения функциональности и удобства для посетителей, так и с точки зрения архитектурного 

дизайна. 

С одной стороны, идеальный музей должен быть хорошо организованным 

пространством, где все экспонаты удобно расположены и доступны для просмотра. В нём 

должны быть созданы комфортные условия для посетителей: достаточное освещение, 

удобные проходы, понятная навигация. Также в идеальном музее должна быть 

предусмотрена образовательная и развлекательная программа для разных возрастных 

групп. 

Однако, с другой стороны, идеальный музей также может включать в себя 

уникальные архитектурные решения, которые делают его запоминающимся и 

привлекательным для посетителей. Это может быть необычное здание, которое само по 

себе является произведением искусства, или же использование современных технологий 

для создания интерактивных экспозиций. 

Таким образом, идеальный музей представляет собой сочетание функциональности, 

удобства и эстетики. Однако стоит отметить, что понятие идеального музея может 

различаться в зависимости от целей и задач конкретного музея. 

В реальности же создание идеального музея может столкнуться с рядом проблем, 

таких как финансовые ограничения, сложность реализации архитектурных решений и 

необходимость учёта множества факторов, включая безопасность, доступность и 

сохранение культурного наследия. Тем не менее, стремление к созданию идеального музея 

является важным стимулом для развития музейной архитектуры и повышения качества 

музейных услуг. 

Важно помнить, что идеальный музей – это скорее идеал, к которому можно 

стремиться, чем реальность, которую можно достичь. Музеи постоянно развиваются и 

меняются, чтобы соответствовать потребностям своих посетителей и общества в целом. 

 

59. Исчезновение музея: чем характеризуется? 

Эталонный ответ: 

Исчезновение музея — это процесс, который может быть обусловлен различными 

факторами. Музейная архитектура является важной частью культурной и исторической 

идентичности общества. Музеи играют ключевую роль в сохранении и передаче 

культурного наследия будущим поколениям. 

Исчезновение музея может характеризоваться следующими аспектами: 

1. Утрата коллекций. Это может произойти из-за различных причин, таких как 

стихийные бедствия, военные конфликты или небрежное отношение к хранению 

экспонатов. Утрата коллекций может привести к потере уникальных артефактов и 

снижению значимости музея для научного сообщества и общественности. 

2. Изменение функций здания. Здание музея может быть перепрофилировано под 

другие цели, например, под коммерческие или жилые помещения. Это может привести к 

утрате музейной функции и изменению культурной ценности здания. 

3. Финансовые трудности. Недостаточное финансирование может привести к 

ухудшению состояния здания, снижению качества обслуживания посетителей и, в конечном 

итоге, к закрытию музея. 

4. Отсутствие интереса со стороны общества. Если музей не привлекает 

посетителей, он может столкнуться с финансовыми трудностями и необходимостью 

закрытия. Отсутствие интереса может быть связано с изменением культурных 

предпочтений, появлением новых форм развлечений или другими факторами. 
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5. Политические изменения. В некоторых случаях политические изменения могут 

повлиять на статус музея и его финансирование. Например, смена власти может привести к 

переоценке ценностей и приоритетов, что может отразиться на поддержке музеев. 

6. Технологические изменения. Развитие технологий может привести к появлению 

новых способов сохранения и представления культурного наследия. В результате некоторые 

музеи могут потерять свою актуальность и значимость. 

7. Конкуренция. Появление новых музеев или изменение интересов аудитории может 

снизить посещаемость и, как следствие, финансирование музея. Конкуренция за внимание 

посетителей может стать серьёзным вызовом для многих музеев. 

8. Неэффективное управление. Неэффективное руководство может привести к 

неправильному распределению ресурсов, ошибкам в управлении коллекциями и другими 

проблемам, которые могут негативно сказаться на работе музея. 

9. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия могут нанести значительный ущерб музеям и их коллекциям. Восстановление 

после таких событий может потребовать значительных усилий и ресурсов. 

В целом, исчезновение музея является результатом сложного взаимодействия 

различных факторов, включая экономические, социальные, культурные и политические 

аспекты. Для предотвращения исчезновения музеев важно обеспечить их поддержку на 

всех уровнях, от финансирования до управления и сохранения коллекций. 

 

60. Публичный музей. 

Эталонный ответ: 

Публичный музей — это учреждение, которое открыто для широкой аудитории и 

предоставляет доступ к коллекциям и экспозициям с целью образования, просвещения и 

культурного обогащения. Публичные музеи могут быть государственными, 

муниципальными или частными, но их основная цель — служить интересам общества и 

предоставлять возможность всем желающим познакомиться с культурным наследием и 

искусством. 

Публичные музеи играют важную роль в обществе, выполняя следующие функции: 

- Образовательная: публичные музеи предоставляют информацию о различных 

аспектах истории, культуры и искусства, что способствует развитию знаний и понимания у 

посетителей. 

- Просветительская: музеи помогают расширять кругозор, развивать критическое 

мышление и формировать собственное мнение на основе полученной информации. 

- Культурная: публичные музеи являются центрами культурной жизни, где люди 

могут наслаждаться искусством, знакомиться с новыми идеями и получать эстетическое 

удовольствие. 

- Сохранение наследия: музеи сохраняют и защищают исторические и культурные 

ценности, обеспечивая их доступность для будущих поколений. 

- Исследовательская: многие публичные музеи проводят научные исследования, 

связанные с их коллекциями, что способствует более глубокому пониманию и 

интерпретации представленных экспонатов. 

В публичных музеях обычно представлены разнообразные коллекции, включающие 

произведения искусства, исторические артефакты, научные образцы и другие предметы, 

представляющие интерес для посетителей. Экспозиции организованы таким образом, 

чтобы обеспечить максимальное понимание и восприятие представленных материалов. 

Важной особенностью публичных музеев является их доступность и открытость для 

всех желающих. Они предлагают различные программы и мероприятия, такие как 

экскурсии, лекции, мастер-классы и временные выставки, чтобы привлечь и заинтересовать 

широкую аудиторию. Это делает публичные музеи важными центрами культурного обмена 

и взаимодействия между людьми. 
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61. Образовательные направления в работе музеев ХХ века. 

Эталонный ответ: 

В XX веке образовательные направления в работе музеев стали играть важную роль. 

Музеи начали активно использовать свои коллекции и выставочные пространства для 

обучения и просвещения посетителей. 

Образовательные программы в музеях XX века были направлены на разные 

аудитории: от детей до взрослых, от школьников до специалистов. Они включали в себя 

различные формы работы с посетителями: экскурсии, лекции, мастер-классы, семинары, 

конференции и другие мероприятия. 

В XX веке музеи стали уделять внимание не только представлению коллекций, но и 

их интерпретации. Это позволило посетителям лучше понять и оценить значение 

экспонатов. Интерпретация могла быть представлена в виде пояснительных текстов, 

аудиогидов, интерактивных элементов и других средств. 

Одним из важных направлений в работе музеев XX века стало создание 

образовательных программ для детей и подростков. Такие программы были направлены на 

развитие интереса к истории, культуре и искусству, а также на формирование у детей 

навыков самостоятельного исследования и анализа информации. 

Также в XX веке в музеях начали появляться специализированные образовательные 

программы для студентов и специалистов. Эти программы позволяли молодым людям 

получить углублённые знания о различных областях науки и искусства, а специалистам — 

повысить свою квалификацию и расширить профессиональный кругозор. 

Кроме того, в XX веке музеи начали активно сотрудничать с образовательными 

учреждениями, такими как школы и университеты. Это сотрудничество позволяло музеям 

более эффективно реализовывать свои образовательные программы и привлекать больше 

посетителей. 

Таким образом, образовательные направления в работе музеев в XX веке стали 

важным инструментом для развития культуры и образования общества. Они 

способствовали формированию у людей интереса к истории и культуре, развитию 

критического мышления и творческих способностей. 

Вот некоторые примеры образовательных направлений в работе музеев ХХ века: 

- Музей естественной истории может предлагать образовательные программы по 

биологии, геологии, астрономии и другим наукам. 

- Художественный музей может проводить лекции и мастер-классы по истории 

искусства, теории цвета, композиции и другим аспектам художественного творчества. 

- Исторический музей может организовывать экскурсии и семинары по истории 

города, страны или мира. 

- Технический музей может предоставлять информацию о развитии технологий и их 

влиянии на общество. 

- Этнографический музей может знакомить посетителей с культурой и традициями 

разных народов. 

Эти примеры показывают, что музеи могут использовать свои ресурсы для обучения 

и развития людей в самых разных областях знаний. Образовательные программы помогают 

музеям стать центрами культурного и интеллектуального развития общества. 

 

62. Современные просветительские проекты: музейная архитектура.  

Эталонный ответ: 

Музейная архитектура — это проектирование и строительство зданий, которые 

предназначены для размещения музейных коллекций и экспозиций. Современные 

просветительские проекты в этой области направлены на создание музеев, которые не 

только хранят и демонстрируют исторические и культурные ценности, но и активно 

участвуют в общественной жизни, способствуют развитию образования, науки и культуры. 
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Основные тенденции современной музейной архитектуры: 

- Интерактивность. Музеи становятся более интерактивными, предлагая 

посетителям возможность активного участия в процессе познания. Это достигается с 

помощью мультимедийных технологий, виртуальных туров, сенсорных панелей и других 

инновационных решений. 

- Экологичность. Современные музеи стремятся к экологичности, используя 

возобновляемые источники энергии, зелёные крыши, солнечные батареи и другие 

технологии, которые позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. 

- Универсальность. Архитектурные решения современных музеев учитывают 

потребности людей с ограниченными возможностями, обеспечивая доступность и удобство 

для всех посетителей. 

- Гибкость. Пространство музея должно быть гибким и адаптируемым под 

различные выставки и мероприятия. Это позволяет музеям быть актуальными и 

привлекательными для посетителей. 

- Связь с городской средой. Музеи интегрируются в городскую среду, становясь 

частью городского ландшафта и общественного пространства. Они могут располагаться в 

исторических зданиях, модернизированных под музейные нужды, или же создавать новые 

архитектурные объекты, которые становятся достопримечательностями города. 

Современные просветительские проекты в области музейной архитектуры 

направлены на то, чтобы сделать музеи более доступными, интересными и актуальными 

для современного общества. Они способствуют сохранению культурного наследия, 

развитию образования и науки, а также формированию культурной идентичности. 

Вот несколько примеров современных просветительских проектов в области 

музейной архитектуры: 

1. Музейный квартал Вены (MuseumsQuartier, MQ) — один из самых известных 

музейных комплексов в Европе. Он объединяет 20 культурных учреждений, включая музеи, 

галереи, концертные залы и театры. MQ является примером того, как можно объединить 

различные виды искусства и создать пространство, которое будет привлекать посетителей 

со всего мира. 

2. Национальный музей Второй мировой войны (National WWII Museum) в Новом 

Орлеане — ещё один пример современного просветительского проекта. Музей 

рассказывает о событиях Второй мировой войны и её последствиях, используя 

интерактивные экспонаты, аудиовизуальные материалы и мультимедийные технологии. 

3. Музей Гуггенхайма в Бильбао (Guggenheim Museum Bilbao) — яркий пример 

современной музейной архитектуры. Здание музея, спроектированное Фрэнком Гери, стало 

символом города Бильбао и одним из самых узнаваемых архитектурных объектов в мире. 

4. Центр Помпиду в Париже (Centre Pompidou) — ещё одно знаковое здание, ставшее 

символом современного искусства. Центр Помпиду предлагает посетителям разнообразные 

выставки, концерты, кинопоказы и другие мероприятия, делая искусство доступным для 

широкой аудитории. 

5. Музей современного искусства «Гараж» в Москве — пример того, как 

современный музей может стать центром культурной жизни города. «Гараж» проводит 

выставки, лекции, мастер-классы и другие мероприятия, привлекая посетителей разных 

возрастов и интересов. 

Эти и многие другие современные просветительские проекты в области музейной 

архитектуры демонстрируют, что музеи могут быть не только хранилищами исторических 

ценностей, но и активными участниками общественной жизни, способствующими 

развитию культуры, образования и науки. 

 

63. Кризис традиционной системы потребления художественной культуры. 

Эталонный ответ: 
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Кризис традиционной системы потребления художественной культуры — это 

явление, которое характеризуется снижением интереса к традиционным формам искусства 

и культуры. Это может быть связано с различными факторами, такими как: 

1. Развитие новых технологий. С появлением интернета и социальных сетей люди 

получили доступ к огромному количеству информации и развлечений. Традиционные 

формы искусства, такие как посещение музеев и театров, могут показаться менее 

привлекательными по сравнению с новыми технологиями. 

2. Изменение образа жизни людей. В современном мире люди часто заняты работой 

и другими делами, и у них остаётся меньше времени на посещение культурных 

мероприятий. Кроме того, многие люди предпочитают проводить свободное время дома, 

используя интернет и другие технологии. 

3. Снижение качества традиционных форм искусства. Некоторые критики считают, 

что традиционные формы искусства стали слишком коммерциализированными и потеряли 

свою художественную ценность. Они утверждают, что искусство стало инструментом для 

зарабатывания денег, а не средством самовыражения. 

4. Рост популярности альтернативных форм искусства. В последние годы 

наблюдается рост популярности таких альтернативных форм искусства, как стрит-арт, 

граффити, перформанс и др. Эти формы искусства часто воспринимаются как более 

современные и актуальные, чем традиционные. 

Кризис традиционной системы потребления художественной культуры может иметь 

негативные последствия для музеев и других учреждений культуры. Музеи могут 

столкнуться с уменьшением посещаемости и снижением финансирования. Однако этот 

кризис также предоставляет возможность для развития новых форм взаимодействия с 

аудиторией и привлечения новых посетителей. 

Музеи могут использовать новые технологии для создания интерактивных 

экспозиций, проведения виртуальных туров и организации онлайн-мероприятий. Они 

также могут сотрудничать с художниками и кураторами, чтобы создавать новые и 

интересные выставки. 

Таким образом, кризис традиционной системы потребления художественной 

культуры является вызовом для музеев, но он также предоставляет им возможность для 

инноваций и развития. 

 

64. Построение туристических маршрутов как новая форма популяризации 

памятников истории и культуры. 

Эталонный ответ: 

Построение туристических маршрутов как новая форма популяризации памятников 

истории и культуры — это важная задача, которая стоит перед музеями и другими 

учреждениями, занимающимися сохранением культурного наследия. Туристические 

маршруты позволяют привлечь внимание широкой аудитории к историческим и 

культурным ценностям, а также способствуют их сохранению и развитию. 

Туристические маршруты представляют собой организованные экскурсии или 

самостоятельные путешествия по определённому маршруту, который включает в себя 

посещение различных достопримечательностей, музеев, исторических мест и других 

объектов, представляющих интерес для туристов. Они могут быть разработаны для разных 

категорий посетителей: от школьников до взрослых туристов, интересующихся историей и 

культурой. 

Построение туристических маршрутов имеет несколько целей: 

- Популяризация культурного наследия. Туристические маршруты помогают 

привлечь внимание к памятникам истории и культуры, которые могут быть неизвестны 

широкой публике. Это способствует повышению интереса к изучению истории и 

сохранению культурного наследия. 
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- Развитие туризма. Создание привлекательных туристических маршрутов 

способствует развитию туризма в регионе, что может привести к увеличению потока 

туристов и, как следствие, к экономическому росту. 

- Сохранение памятников. Туристы, посещающие туристические маршруты, могут 

внести свой вклад в сохранение памятников истории и культуры. Они могут поддержать 

местные инициативы по реставрации и уходу за историческими объектами. 

- Образование и просвещение. Туристические маршруты предоставляют 

возможность для образования и просвещения. Посетители могут узнать больше о истории 

и культуре региона, посетив музеи, исторические места и другие объекты, связанные с 

маршрутом. 

Для построения туристических маршрутов необходимо учитывать следующие 

факторы: 

- Доступность. Маршрут должен быть доступен для посещения различными 

категориями туристов, включая людей с ограниченными возможностями. 

- Разнообразие. Маршрут должен включать в себя различные типы объектов: музеи, 

памятники, природные достопримечательности и т. д. Это позволит удовлетворить 

интересы разных групп туристов. 

- Информативность. Маршрут должен сопровождаться информационными 

материалами, такими как путеводители, карты, аудиогиды и т. п., чтобы посетители могли 

получить более полное представление о местах, которые они посещают. 

В целом, построение туристических маршрутов является важным инструментом для 

популяризации памятников истории и культуры. Оно позволяет привлечь внимание к 

культурному наследию, сохранить его для будущих поколений и способствовать развитию 

туризма и экономики. 

 

65. Формы работы с музейной аудиторией в пост-музее. 

Эталонный музей: 

Пост-музей — это современный формат музея, который стремится выйти за рамки 

традиционного представления о музее как о месте хранения и демонстрации экспонатов. 

Пост-музей предлагает посетителям новые формы взаимодействия с искусством и 

культурой, которые могут включать в себя: 

1. Интерактивные выставки. Это выставки, где посетители могут взаимодействовать 

с экспонатами, например, трогать их или даже изменять их внешний вид. Интерактивные 

выставки позволяют посетителям стать активными участниками процесса познания, а не 

просто зрителями. 

2. Мастер-классы и воркшопы. Мастер-классы и воркшопы — это занятия, на 

которых посетители могут научиться создавать произведения искусства или изучать 

определённые техники. Эти мероприятия позволяют посетителям получить практические 

навыки и опыт, а также почувствовать себя частью творческого процесса. 

3. Образовательные программы. Образовательные программы включают в себя 

лекции, семинары, дискуссии и другие мероприятия, направленные на расширение знаний 

посетителей о искусстве и культуре. Образовательные программы могут быть 

ориентированы на разные возрастные группы и уровни подготовки. 

4. Экскурсии и туры. Экскурсии и туры — это традиционные формы работы с 

аудиторией, но в пост-музее они могут быть более интерактивными и увлекательными. 

Экскурсоводы могут использовать мультимедийные технологии, чтобы сделать экскурсии 

более интересными и информативными. 

5. Квесты и игры. Квесты и игры — это увлекательные способы изучения искусства 

и культуры. Они могут быть организованы как внутри музея, так и за его пределами. Квесты 

и игры могут быть связаны с определёнными выставками или темами. 

6. Виртуальные туры и онлайн-выставки. Виртуальные туры и онлайн-выставки 

позволяют посетителям познакомиться с музеем или выставкой, не выходя из дома. Они 
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особенно полезны для людей, живущих далеко от музеев или имеющих ограниченные 

возможности передвижения. 

7. Фестивали и мероприятия. Фестивали и мероприятия — это масштабные события, 

которые объединяют искусство, культуру и развлечения. Они могут проходить как в самом 

музее, так и в других местах. Фестивали и мероприятия могут быть посвящены 

определённым темам или направлениям искусства. 

8. Создание сообществ. Пост-музеи могут создавать сообщества вокруг 

определённых тем или направлений искусства. Эти сообщества могут встречаться 

регулярно, чтобы обсуждать искусство, делиться опытом и идеями. Создание сообществ 

позволяет посетителям чувствовать себя частью большого сообщества людей, увлечённых 

искусством. 

9. Использование новых технологий. Новые технологии, такие как дополненная и 

виртуальная реальность, могут быть использованы для создания более увлекательных и 

интерактивных выставок. Они позволяют посетителям погрузиться в мир искусства и 

почувствовать себя его частью. 

Эти формы работы с музейной аудиторией помогают сделать музей более 

привлекательным и интересным для посетителей, а также способствуют развитию их 

творческих способностей и критического мышления. 

 

66. Музей как инстанция. 

Эталонный ответ: 

Музей — это не только место, где хранятся и демонстрируются произведения 

искусства, исторические артефакты и другие ценные объекты. Это также учреждение, 

которое выполняет ряд важных функций в обществе. 

В качестве инстанции музей выступает как: 

1. Образовательное учреждение. Музеи предоставляют посетителям информацию о 

различных аспектах человеческой культуры, истории и науки. Они помогают людям 

расширять свой кругозор, узнавать новое и развивать критическое мышление. 

2. Культурный центр. Музеи являются местом, где люди могут познакомиться с 

различными культурами, традициями и ценностями. Они способствуют межкультурному 

диалогу и пониманию между людьми разных национальностей и вероисповеданий. 

3. Социокультурный институт. Музеи играют важную роль в формировании 

общественного сознания и идентичности. Они сохраняют и передают будущим поколениям 

культурное наследие, а также формируют у людей чувство принадлежности к своей стране, 

народу или региону. 

4. Научно-исследовательское учреждение. Многие музеи проводят научные 

исследования в области истории, искусствоведения, археологии и других дисциплин. 

Результаты этих исследований используются для пополнения коллекций музея, а также для 

публикации научных статей и монографий. 

5. Учреждение по сохранению культурного наследия. Музеи занимаются 

сохранением и реставрацией объектов культурного наследия, таких как произведения 

искусства, архитектурные памятники и исторические документы. Они также участвуют в 

разработке и реализации программ по защите культурного наследия от разрушения и 

утраты. 

6. Центр досуга и развлечений. Хотя основная цель музеев — образовательная и 

культурная, они также стремятся сделать посещение музея интересным и увлекательным. 

Для этого они организуют различные мероприятия, такие как выставки, лекции, мастер-

классы, концерты и фестивали. 

7. Объект туризма. Музеи часто становятся популярными туристическими 

достопримечательностями. Они привлекают туристов со всего мира, которые хотят 

познакомиться с культурой и историей страны или региона. 
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8. Место работы специалистов. В музеях работают профессиональные сотрудники, 

такие как хранители, реставраторы, экскурсоводы, научные сотрудники и 

административный персонал. Они обеспечивают функционирование музея и его вклад в 

общество. 

Таким образом, музей является важной инстанцией в современном обществе. Он 

выполняет множество функций, связанных с образованием, культурой, наукой, 

сохранением наследия и туризмом. Благодаря этому музеи играют ключевую роль в 

развитии общества и формировании его ценностей. 

 

67. Проблемы становления музееведческой терминологии на международном 

уровне. 

Эталонный ответ: 

Становление музееведческой терминологии — это сложный и длительный процесс, 

который продолжается и сегодня. В нём можно выделить несколько ключевых проблем: 

1. Отсутствие единого подхода к определению понятий. Музееведение как наука 

находится в процессе становления, поэтому пока не существует общепринятого 

определения основных терминов. Это приводит к тому, что разные исследователи могут 

вкладывать разный смысл в одни и те же понятия. 

2. Влияние культурных и национальных особенностей. Музеи и музейная 

деятельность имеют свои особенности в разных странах, что также влияет на 

формирование терминологии. Например, в некоторых странах музеи могут выполнять 

функции, которые в других странах выполняют другие учреждения (например, библиотеки 

или архивы). 

3. Постоянное развитие музейной деятельности. С развитием технологий и 

появлением новых форм музейной работы появляются новые термины, которые 

необходимо включить в общую систему. Это может привести к изменению уже 

существующих определений. 

4. Перевод терминов на другие языки. При переводе терминов с одного языка на 

другой могут возникать трудности, связанные с различиями в семантике слов. Это также 

может приводить к искажению смысла терминов. 

5. Использование терминов из смежных областей. В процессе формирования 

терминологии музееведения используются термины из других наук, таких как история, 

искусствоведение, культурология и т. д. Однако эти термины могут иметь разное значение 

в контексте музееведения. 

6. Интерпретация терминов в зависимости от контекста. Один и тот же термин может 

иметь разные значения в разных контекстах. Например, понятие «экспозиция» может 

означать как процесс создания выставки, так и саму выставку. 

7. Изменение значений терминов со временем. Некоторые термины, которые 

использовались в прошлом, могут утратить свою актуальность или изменить своё значение. 

Например, термин «музейный предмет» раньше мог относиться только к предметам 

искусства, а сейчас он включает в себя любые предметы, представляющие историческую 

или культурную ценность. 

Для решения этих проблем необходимо проводить исследования и дискуссии среди 

специалистов в области музееведения, чтобы выработать общие подходы к определению 

терминов и их использованию. Также важно учитывать культурные и национальные 

особенности при формировании терминологии, чтобы обеспечить её универсальность и 

применимость в различных контекстах. 

 

68. Музейная архитектура Национального центра искусства и культуры Жоржа 

Помпиду в Париже. 

Эталонный ответ: 
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Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Centre national 

d'art et de culture Georges-Pompidou) — это уникальный архитектурный комплекс, 

расположенный в 4-м округе Парижа. Он был открыт в 1977 году и с тех пор стал одним из 

самых узнаваемых зданий французской столицы. 

Центр был построен по инициативе президента Франции Жоржа Помпиду и назван 

в его честь. Проект здания разработали архитекторы Ренцо Пьяно и Ричард Роджерс. Они 

предложили новаторскую концепцию музейного пространства, которая стала 

революционной для своего времени. 

Основная идея проекта заключалась в том, чтобы сделать все технические системы 

и коммуникации видимыми. Это позволило освободить больше места для экспозиций и 

сделать здание более функциональным. Например, лифты и эскалаторы были вынесены 

наружу и выполнены из стекла, а трубы и провода окрашены в яркие цвета. 

Здание имеет необычную форму: оно состоит из нескольких объёмов, которые 

словно нанизаны на вертикальные опоры. Высота центра составляет около 42 метров, длина 

— 166 метров, ширина — 60 метров. В здании четыре этажа, каждый из которых 

предназначен для определённых целей. 

На первом этаже расположены магазины, рестораны и административные 

помещения. На втором этаже находится публичная библиотека, кинозалы и выставочные 

залы. Третий этаж отведён под постоянные экспозиции современного искусства. Четвёртый 

этаж занимают временные выставки. 

В центре также есть концертный зал, который может вместить до 2000 зрителей, и 

большой амфитеатр, где проходят лекции и конференции. Кроме того, в здании есть 

несколько кафе и ресторанов, книжный магазин и сувенирная лавка. 

Архитектура центра Жоржа Помпиду оказала огромное влияние на развитие 

музейной архитектуры во всём мире. Она продемонстрировала, что музей может быть не 

только местом хранения и демонстрации произведений искусства, но и пространством для 

общения, обучения и развлечения. 

Сегодня Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду 

является одним из самых посещаемых музеев мира. Ежегодно его посещают более 5 

миллионов человек. Центр продолжает развиваться и адаптироваться к новым 

потребностям посетителей, сохраняя при этом свою уникальную атмосферу и стиль. 

 

69. Коммуникация с аудиторией по средствам архитектуры в Гронингенском 

музее. 

Эталонный ответ: 

Гронингенский музей — это один из самых известных и посещаемых музеев 

Нидерландов. Он расположен в городе Гронинген и представляет собой яркий пример 

современной музейной архитектуры. 

В Гронингенском музее архитектура играет важную роль в коммуникации с 

аудиторией. Она создаёт определённое настроение и атмосферу, которые помогают 

посетителям лучше понять и оценить представленные экспонаты. 

Основные принципы коммуникации с помощью архитектуры в Гронингенском 

музее: 

1. Простота и лаконичность. Здание музея имеет простую и элегантную форму, 

которая не отвлекает внимание от экспонатов. Это позволяет посетителям сосредоточиться 

на содержании выставки. 

2. Естественное освещение. В здании музея много окон, через которые проникает 

естественный свет. Это создаёт ощущение простора и свободы, а также подчёркивает связь 

музея с окружающей средой. 

3. Открытое пространство. Экспозиционные залы музея имеют открытую 

планировку, что позволяет посетителям свободно перемещаться по ним и выбирать свой 

маршрут осмотра. Это способствует более глубокому погружению в экспозицию. 
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4. Интерактивность. В музее есть интерактивные элементы, такие как 

мультимедийные экраны и аудиогиды. Они позволяют посетителям получать 

дополнительную информацию об экспонатах и участвовать в их изучении. 

5. Связь с городом. Музей расположен в центре города, рядом с другими 

культурными учреждениями. Это делает его частью городской среды и способствует его 

интеграции в жизнь города. 

6. Доступность. Музей оборудован пандусами и лифтами для людей с 

ограниченными возможностями, что делает его доступным для всех посетителей. 

7. Экологичность. При строительстве музея использовались экологически чистые 

материалы, а само здание спроектировано так, чтобы минимизировать потребление 

энергии. Это отражает современные тенденции в музейном строительстве. 

8. Универсальность. Архитектура музея позволяет проводить различные 

мероприятия, такие как выставки, концерты, лекции и мастер-классы. Это расширяет 

возможности музея и делает его более привлекательным для посетителей. 

9. Эстетика. Дизайн музея отличается элегантностью и гармоничностью, что создаёт 

приятное впечатление у посетителей и способствует их эмоциональному восприятию 

экспозиции. 

Таким образом, архитектура Гронингенского музея является важным инструментом 

коммуникации с аудиторией. Она помогает посетителям лучше понять идеи и ценности, 

заложенные в экспозиции, и получить удовольствие от посещения музея. 

 

70. Музей НЕМО в Амстердаме: коммуникация по средствам общения и личного 

взаимодействия.  

Эталонный ответ: 

Музей НЕМО в Амстердаме — это интерактивный научный музей, который 

предлагает посетителям увлекательное погружение в мир науки и техники. Он был открыт 

в 1997 году и с тех пор стал одним из самых популярных музеев города. 

Музей НЕМО стремится к тому, чтобы посетители активно взаимодействовали с 

экспонатами и получали знания через собственный опыт. В музее нет традиционных витрин 

и ограждений, а экспонаты можно трогать и испытывать на себе. Это создаёт атмосферу 

свободы и творчества, которая способствует более глубокому пониманию научных 

принципов. 

Одним из ключевых аспектов музея является коммуникация по средствам общения 

и личного взаимодействия. Сотрудники музея активно вовлекают посетителей в процесс 

обучения, предлагая им различные эксперименты, игры и задания. Они также проводят 

экскурсии, лекции и мастер-классы, которые помогают посетителям лучше понять сложные 

научные концепции. 

В музее НЕМО есть несколько зон, каждая из которых посвящена определённой 

теме. Например, в зоне «Водный мир» посетители могут узнать о свойствах воды и её роли 

в жизни человека. В зоне «Энергия» они могут исследовать различные источники энергии 

и их влияние на окружающую среду. А в зоне «Космос» — познакомиться с основами 

астрономии и космонавтики. 

Кроме того, музей НЕМО предлагает разнообразные программы для детей, 

подростков и взрослых. Здесь можно провести день рождения, организовать школьную 

экскурсию или просто прийти всей семьёй, чтобы весело и познавательно провести время. 

Таким образом, музей НЕМО является ярким примером того, как можно 

использовать интерактивные методы для обучения и развлечения посетителей. Он 

демонстрирует, что музейная архитектура может быть не только красивой и 

функциональной, но и интерактивной, способствующей общению и личному 

взаимодействию. 
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71. Культурно-образовательная функция музея и способы ее реализации на 

примере Музея Хет Валькхоф. 

Эталонный ответ: 

Музейная архитектура является неотъемлемой частью музейной деятельности. Она 

не только обеспечивает сохранность экспонатов, но и способствует их популяризации и 

привлечению посетителей. 

Одной из ключевых функций музея является культурно-образовательная. Она 

заключается в том, чтобы знакомить посетителей с культурным наследием, расширять их 

кругозор и формировать эстетические вкусы. Культурно-образовательная деятельность 

музея включает в себя различные формы работы с посетителями: экскурсии, лекции, 

мастер-классы, выставки и другие мероприятия. 

Одним из ярких примеров реализации культурно-образовательной функции музея 

является Музей Хет Валькхоф (Het Valkhof Museum) в нидерландском городе Неймеген. 

Этот музей представляет собой комплекс зданий, расположенных на территории 

археологических раскопок древнеримского города. В музее представлены разнообразные 

экспонаты, связанные с историей и культурой Древнего Рима, а также с более поздними 

периодами истории региона. 

В Музее Хет Валькхоф культурно-образовательная функция реализуется через 

следующие способы: 

1. Экспозиция. Экспозиция музея представляет собой сочетание археологических 

находок, реконструкций и современных мультимедийных технологий. Это позволяет 

посетителям погрузиться в атмосферу древнего мира и получить представление о жизни и 

культуре римлян. 

2. Экскурсии. В музее проводятся экскурсии для различных возрастных групп и 

уровней подготовки. Экскурсии могут быть как обзорными, так и тематическими, 

посвящёнными определённым аспектам римской культуры или истории археологических 

исследований. 

3. Лекции и семинары. Музей организует лекции и семинары по различным темам, 

связанным с римской культурой и историей. Эти мероприятия позволяют посетителям 

углубить свои знания и обсудить интересующие их вопросы. 

4. Мастер-классы. В музее проходят мастер-классы по изготовлению римских 

украшений, керамики и других предметов быта. Это даёт посетителям возможность 

попробовать себя в роли древних мастеров и лучше понять их работу. 

5. Выставки. В музее регулярно проводятся временные выставки, посвящённые 

различным аспектам римской истории и культуры. Выставки сопровождаются лекциями, 

семинарами и другими мероприятиями. 

6. Образовательные программы. Музей предлагает образовательные программы для 

школьников и студентов, которые хотят глубже изучить историю и культуру Древнего Рима. 

Программы включают в себя экскурсии, лекции и практические занятия. 

7. Сотрудничество с другими организациями. Музей сотрудничает с 

образовательными учреждениями, туристическими компаниями и другими организациями, 

чтобы расширить свою аудиторию и повысить эффективность культурно-образовательной 

деятельности. 

Таким образом, Музей Хет Валькхоф является примером того, как культурно-

образовательная функция может быть реализована в музейной архитектуре. Он сочетает в 

себе традиционные методы работы с современными технологиями, что позволяет ему 

привлекать посетителей разных возрастов и интересов. 

 

72. Музей «Молодая гвардия» в Краснодоне. 

Эталонный ответ: 
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Музей «Молодая гвардия» в Краснодоне — это мемориальный комплекс, 

посвящённый подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которая 

действовала во время Великой Отечественной войны. Музей был открыт в 1944 году и с тех 

пор стал одним из самых известных и посещаемых мест в городе. 

Музей расположен в здании, которое было построено специально для этой цели. Оно 

выполнено в стиле советского неоклассицизма и имеет монументальный вид. Фасад здания 

украшен барельефами, изображающими сцены из жизни молодогвардейцев. Внутри музея 

находятся залы, посвящённые истории создания и деятельности организации, а также её 

членам. В экспозиции представлены личные вещи, документы и фотографии 

молодогвардейцев, а также оружие и обмундирование времён Великой Отечественной 

войны. 

В музее проводятся экскурсии, лекции и другие мероприятия, направленные на 

сохранение памяти о подвиге молодогвардейцев и патриотическое воспитание молодёжи. 

Ежегодно музей посещают тысячи людей со всего мира, чтобы почтить память героев и 

узнать больше об их жизни и борьбе. 

Здание музея является памятником архитектуры и объектом культурного наследия 

Украины. Оно внесено в реестр недвижимых памятников истории и культуры местного 

значения. 

Музей «Молодая гвардия» — это не только место, где можно узнать о героической 

истории прошлого, но и символ мужества, стойкости и патриотизма. Он напоминает нам о 

том, что даже в самые трудные времена люди могут объединиться и бороться за свои 

идеалы. 

 

73. Развлекательная составляющая и ее роль в достижении целей популяризации 

исторического и культурного наследия. 

Эталонный ответ: 

Развлекательная составляющая играет важную роль в популяризации исторического 

и культурного наследия. Она может привлечь внимание широкой аудитории, заинтересовать 

людей и мотивировать их к посещению музеев. 

Развлекательные элементы могут быть разнообразными: интерактивные выставки, 

мультимедийные инсталляции, мастер-классы, лекции с элементами шоу, 

театрализованные представления, квесты, тематические вечера и другие мероприятия. Они 

помогают сделать посещение музея более увлекательным и запоминающимся. 

Однако развлекательная составляющая должна быть сбалансирована с 

образовательной и научной функциями музея. Важно, чтобы она не отвлекала от основной 

цели музея — сохранения, изучения и популяризации культурного и исторического 

наследия. Развлекательные мероприятия должны дополнять и обогащать основную 

экспозицию, а не заменять её. 

Кроме того, развлекательные элементы могут помочь музею стать более доступным 

и привлекательным для разных возрастных групп и социальных слоёв. Это особенно важно 

в условиях конкуренции за аудиторию с другими культурными учреждениями, такими как 

театры, кинотеатры и развлекательные центры. 

Таким образом, развлекательная составляющая может стать эффективным 

инструментом популяризации исторического и культурного наследия, если она будет 

гармонично сочетаться с образовательными и научными целями музея. 

 

74. Анализ различия в подходах к работе с музейной аудиторией в музеях и 

учреждениях музейного типа. 

Эталонный музей: 



 84 

Музеи и учреждения музейного типа имеют общую цель — сохранение, изучение и 

популяризация культурного наследия. Однако подходы к работе с аудиторией могут 

различаться в зависимости от специфики каждого из них. 

Музеи представляют собой учреждения, которые собирают, хранят, изучают и 

экспонируют предметы искусства, истории и культуры. Они предлагают посетителям 

разнообразные выставки, экскурсии, лекции и другие мероприятия, направленные на 

расширение кругозора и развитие интереса к культурному наследию. Музеи стремятся 

создать атмосферу погружения в историю и культуру, чтобы посетители могли лучше 

понять и оценить представленные экспонаты. 

Учреждения музейного типа также занимаются сохранением и изучением 

культурного наследия, но их деятельность может быть более разнообразной и включать в 

себя не только экспозиционную работу, но и проведение научных исследований, 

организацию образовательных программ, культурных мероприятий и т. д. Например, это 

могут быть научно-исследовательские институты, архивы, библиотеки, галереи и другие 

организации, имеющие отношение к культуре и искусству. 

Различия в подходах к работе с музейной аудиторией в музеях и учреждениях 

музейного типа заключаются в следующем: 

1. Цель и задачи. Музеи ориентированы на широкую аудиторию, включая детей, 

подростков, взрослых и пожилых людей. Их задача — познакомить посетителей с историей 

и культурой, заинтересовать их и вызвать желание вернуться снова. Учреждения музейного 

типа могут иметь более узкую специализацию и ориентироваться на определённую 

аудиторию (например, научные сотрудники, студенты, специалисты в определённой 

области). 

2. Методы работы. Музеи используют различные методы работы с аудиторией, такие 

как экскурсии, интерактивные программы, мастер-классы, квесты и т. п. Они стремятся 

сделать посещение музея интересным и увлекательным для всех посетителей. Учреждения 

музейного типа, помимо традиционных методов работы, могут проводить научные 

конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия для специалистов. 

3. Формат экспозиции. В музеях экспозиция обычно представлена в виде 

тематических выставок, где каждый экспонат имеет свою историю и значение. В 

учреждениях музейного типа экспозиция может быть менее формальной и более открытой 

для интерпретации. 

4. Образовательная программа. Музеи предлагают образовательные программы для 

разных возрастных групп, включая детские экскурсии, тематические лекции, мастер-

классы и т.д. Учреждения музейного типа также могут проводить образовательные 

мероприятия, но они могут быть ориентированы на более узкий круг специалистов или 

исследователей. 

5. Взаимодействие с посетителями. Музеи активно взаимодействуют с 

посетителями, предлагая им разнообразные активности и возможности для общения. 

Учреждения музейного типа могут быть более закрытыми и ориентированными на 

профессиональное общение. 

6. Доступность. Музеи стараются сделать свои коллекции доступными для широкой 

аудитории, создавая комфортные условия для посещения и обеспечивая доступность 

информации о своих экспонатах. Учреждения музейного типа могут быть менее открытыми 

для широкой публики, так как их работа часто связана с научными исследованиями и 

требует специальных знаний. 

В целом, различия в подходах к работе с музейной аудиторией обусловлены 

спецификой каждого учреждения и его целями. Музеи нацелены на популяризацию 

культурного наследия и привлечение широкой аудитории, а учреждения музейного типа — 

на сохранение и изучение этого наследия для будущих поколений. 

 

75. Монографические музеи. 
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Эталонный ответ: 

Монографические музеи — это музеи, посвящённые творчеству одного 

выдающегося деятеля или истории одного учреждения или события. Они представляют 

собой специализированные учреждения, где собраны и систематизированы материалы, 

связанные с жизнью и творчеством конкретного человека, организации или явления. 

Монографические музеи могут быть посвящены: 

- жизни и деятельности выдающихся личностей (писателей, художников, учёных, 

политических деятелей и т. д.); 

- истории отдельных учреждений (например, музеи университетов, театров, научных 

обществ); 

- определённым событиям (войнам, революциям, научным открытиям и т. п.). 

В монографических музеях обычно представлены разнообразные материалы: 

документы, фотографии, произведения искусства, личные вещи, научные труды и другие 

экспонаты, которые позволяют посетителям получить полное представление о жизни и 

творчестве выбранного объекта. 

Примеры монографических музеев: 

- Дом-музей А. П. Чехова в Ялте; 

- Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»; 

- Мемориальный музей космонавтики в Москве; 

- Политехнический музей в Москве. 

Эти музеи играют важную роль в сохранении и популяризации культурного 

наследия, а также в изучении и понимании истории и культуры. Они предоставляют 

возможность посетителям узнать больше о выдающихся личностях, событиях и 

учреждениях, что способствует формированию более глубокого понимания прошлого и 

настоящего. 

 

76. Архитектурная оболочка экспозиции и ее роль в коммуникации с аудиторией. 

Эталонный ответ: 

Архитектурная оболочка музейной экспозиции — это физическое пространство, в 

котором представлена экспозиция. Она включает в себя архитектуру здания музея, его 

планировку, дизайн интерьеров, освещение, акустику и другие элементы, которые создают 

атмосферу и влияют на восприятие посетителей. 

Роль архитектурной оболочки в коммуникации с аудиторией заключается в том, что 

она: 

- создаёт первое впечатление о музее и формирует его имидж; 

- помогает посетителям ориентироваться в пространстве и находить нужные 

экспонаты; 

- способствует погружению в тему экспозиции и созданию определённого 

настроения; 

- позволяет использовать различные методы и приёмы экспонирования, такие как 

тематические зоны, интерактивные элементы, мультимедийные технологии и т. д.; 

- обеспечивает комфортное пребывание посетителей в музее, учитывая их 

потребности и ожидания. 

В зависимости от концепции музея и его целевой аудитории, архитектурная оболочка 

может быть выполнена в различных стилях и направлениях. Например, для исторического 

музея может быть выбрана классическая архитектура с элементами декора, а для 

современного музея — минималистичный дизайн с использованием современных 

материалов и технологий. 

Важно, чтобы архитектурная оболочка была гармоничной, функциональной и 

эстетически привлекательной. Она должна соответствовать тематике и целям музея, а также 

обеспечивать эффективное взаимодействие с посетителями. 
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Таким образом, архитектурная оболочка является важным инструментом 

коммуникации между музеем и аудиторией. Она помогает создать уникальный образ музея, 

привлечь внимание посетителей и обеспечить им приятное и познавательное 

времяпрепровождение. 

 

77. Примеры монографического музея и охарактеризуйте использованные в них 

формы архитектуры и коммуникации. 

Эталонный ответ: 

Монографический музей — это музей, посвящённый творчеству одного 

выдающегося деятеля или истории одного учреждения, организации, движения. 

Примером такого музея может служить музей-усадьба русского художника В. Д. 

Поленова. Это уникальный архитектурный ансамбль, расположенный в живописном месте 

на берегу реки Оки. Усадьба включает в себя главный дом, мастерскую, хозяйственные 

постройки и парк с живописными аллеями и прудами. 

В архитектуре усадьбы прослеживается влияние стиля модерн, который был 

популярен в конце XIX — начале XX века. Главный дом имеет асимметричную композицию 

и украшен декоративными элементами, такими как башенки, балконы и окна разной формы. 

Внутри дома сохранились оригинальные интерьеры, которые позволяют посетителям 

почувствовать атмосферу того времени. 

Музей-усадьба В. Д. Поленова также является примером эффективной 

коммуникации между музеем и посетителями. Здесь проводятся экскурсии, лекции, мастер-

классы и другие мероприятия, которые помогают посетителям лучше понять творчество 

художника и его вклад в развитие русской культуры. Кроме того, в музее есть сувенирный 

магазин, где можно приобрести книги, открытки и сувениры с изображением работ В. Д. 

Поленова. 

Ещё одним примером монографического музея является дом-музей Ф. И. Шаляпина 

в Санкт-Петербурге. Он расположен в историческом здании, которое было построено в 

начале XX века для великого певца. В доме-музее воссоздана атмосфера того времени, когда 

здесь жил и работал Ф. И. Шаляпин. Посетители могут увидеть личные вещи певца, его 

костюмы, афиши и фотографии. Дом-музей также проводит концерты, выставки и другие 

культурные мероприятия, посвящённые жизни и творчеству Ф. И. Шаляпина. 

Архитектура дома-музея отражает стиль модерн начала XX века. Здание имеет 

сложную форму и украшено декоративными элементами, такими как эркеры, балконы и 

витражи. Внутри дома сохранилась оригинальная планировка и отделка, что позволяет 

посетителям представить, как здесь жили и работали выдающиеся деятели искусства. 

Таким образом, монографические музеи являются важными культурными 

учреждениями, которые сохраняют и популяризируют наследие выдающихся деятелей 

искусства. Они представляют собой синтез архитектуры, экспозиции и коммуникации, 

которые вместе создают уникальную атмосферу и способствуют глубокому пониманию 

творчества и вклада этих людей в историю и культуру. 

 

78. Примеры контрастного сочетания архитектурной оболочки и содержимого 

музея. 

Эталонный ответ: 

Контрастное сочетание архитектурной оболочки и содержимого музея может быть 

выражено в различных формах. Вот несколько примеров: 

1. Музей Гуггенхайма в Бильбао, Испания. Архитектура здания музея выполнена в 

стиле деконструктивизма и представляет собой абстрактную форму, напоминающую 

космический корабль или морскую раковину. Внутри музея расположены выставочные 

залы с современным искусством, которые контрастируют с необычной формой здания. 
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2. Центр Помпиду в Париже, Франция. Здание центра представляет собой яркий 

пример архитектуры хай-тек с открытыми инженерными конструкциями, такими как 

трубы, лифты и эскалаторы. В то же время внутри центра расположены различные 

выставки, посвящённые искусству, культуре и науке, что создаёт контраст между 

современной архитектурой и содержанием музея. 

3. Национальный музей Катара в Дохе, Катар. Здание музея выполнено в форме 

традиционного арабского шатра и украшено мозаикой и орнаментами. Однако внутри музея 

представлены современные произведения искусства, включая работы таких художников, 

как Клод Моне, Пабло Пикассо и Энди Уорхол, что создаёт интересный контраст между 

традиционной архитектурой и современным содержанием. 

4. Музей современного искусства «Гараж» в Москве, Россия. Здание музея 

представляет собой современное архитектурное решение с использованием стекла, металла 

и бетона. Внутри музея проводятся выставки современного искусства, что создаёт 

контрастное сочетание между футуристической архитектурой и актуальным содержанием. 

Эти примеры демонстрируют, как контрастное сочетание архитектуры и содержания 

музея может стать основой для создания уникального и запоминающегося образа. 

 

79. Монографические музеи галерейного типа. 

Эталонный ответ: 

Монографические музеи галерейного типа — это музеи, посвящённые творчеству 

одного художника, мастера или художественного направления. Они представляют собой 

галереи, в которых экспонируются произведения искусства определённого автора или 

периода. 

В таких музеях обычно представлены работы одного художника или группы 

художников, объединённых общим стилем или направлением. Экспозиция может включать 

картины, скульптуры, графику, фотографии и другие произведения искусства. 

Монографические музеи могут быть как самостоятельными учреждениями, так и 

филиалами более крупных музеев. Они играют важную роль в сохранении и популяризации 

творчества выдающихся художников и мастеров, а также в развитии художественного 

образования и культуры. 

Примерами монографических музеев галерейного типа являются: 

- Третьяковская галерея в Москве, посвящённая русскому искусству; 

- Эрмитаж в Санкт-Петербурге, где представлена коллекция западноевропейского 

искусства; 

- Музей Ван Гога в Амстердаме, посвящённый творчеству этого художника; 

- Галерея Уффици во Флоренции, представляющая произведения итальянских 

мастеров эпохи Возрождения. 

Эти музеи отличаются от других типов музеев тем, что их экспозиция посвящена 

одному автору или направлению, что позволяет более глубоко изучить творчество 

конкретного художника или школы. В них часто проводятся тематические выставки, 

лекции, мастер-классы и другие мероприятия, направленные на популяризацию искусства 

и повышение культурного уровня посетителей. 

 

80. Новые музейные институции ХХI века. 

Эталонный ответ: 

Музейные институции XXI века представляют собой разнообразные учреждения, 

которые занимаются сохранением, изучением и популяризацией культурного наследия. Они 

отражают современные тенденции в музейной деятельности и предлагают новые подходы 

к представлению и интерпретации истории и культуры. 

Среди новых музейных институций можно выделить следующие: 
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1. Интерактивные музеи. В таких музеях посетители могут активно 

взаимодействовать с экспонатами, участвовать в экспериментах и исследованиях. Это 

позволяет сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным. 

2. Виртуальные музеи. С развитием технологий появилась возможность создавать 

виртуальные музеи, где посетители могут ознакомиться с коллекциями и экспозициями 

через интернет. Виртуальные музеи предоставляют доступ к культурному наследию для 

широкой аудитории. 

3. Музеи-лаборатории. Эти музеи ориентированы на проведение научных 

исследований и экспериментов в области искусства, истории и других областей знаний. Они 

способствуют развитию междисциплинарных подходов к изучению культурного наследия. 

4. Музеи под открытым небом. Такие музеи представляют собой комплексы, 

расположенные на открытом пространстве и воссоздающие атмосферу исторических эпох 

или культурных традиций. Они позволяют посетителям погрузиться в прошлое и ощутить 

связь времён. 

5. Иммерсивные музеи. Иммерсивные (от англ. immersive — «создающий эффект 

присутствия») музеи используют технологии виртуальной реальности и дополненной 

реальности для создания интерактивных экспозиций. Посетители могут полностью 

погрузиться в атмосферу выставки и стать её частью. 

6. Мобильные музеи. Мобильные музеи представляют собой передвижные 

выставки, которые могут быть организованы в различных местах, включая городские 

парки, торговые центры и другие общественные пространства. Они обеспечивают 

доступность культурного наследия для широкого круга людей. 

7. Музейные кластеры. Музейные кластеры объединяют несколько музеев в одном 

месте, создавая единое пространство для изучения истории, культуры и искусства. 

Кластеры позволяют посетителям получить комплексное представление о различных 

аспектах культурного наследия. 

8. Музеи, посвящённые современным тенденциям. Эти музеи фокусируются на 

современных явлениях в искусстве, культуре и обществе. Они помогают понять актуальные 

процессы и тенденции, а также их влияние на будущее. 

9. Образовательные музеи. Образовательные музеи не только сохраняют и 

демонстрируют культурное наследие, но и активно участвуют в образовательном процессе. 

Они предлагают программы для детей, подростков и взрослых, способствуя 

распространению знаний и развитию критического мышления. 

10. Музеи устойчивого развития. Музеи устойчивого развития уделяют внимание 

вопросам экологии, социальной ответственности и устойчивого развития. Они стремятся 

привлечь внимание к проблемам окружающей среды и предложить пути их решения. 

Эти новые музейные институции отражают разнообразие подходов к сохранению и 

представлению культурного наследия в XXI веке. Они адаптируются к меняющимся 

потребностям общества и предлагают инновационные способы взаимодействия с 

аудиторией. 

 

81. Глобальные задачи решают музеи в современном мире. 

Эталонный ответ: 

Музеи в современном мире решают ряд глобальных задач, которые связаны с 

сохранением и популяризацией культурного наследия, образованием и просвещением 

общества. 

1. Сохранение культурного наследия. Музеи собирают, изучают и сохраняют 

исторические, художественные и научные объекты, представляющие культурную ценность. 

Они создают условия для долгосрочного хранения экспонатов, проводят реставрационные 

работы и обеспечивают их безопасность. Это позволяет сохранить культурное наследие для 

будущих поколений. 
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2. Популяризация культурного наследия. Музеи организуют выставки, экскурсии, 

лекции и другие мероприятия, направленные на знакомство людей с культурным наследием. 

Они стремятся сделать искусство, науку и историю доступными и интересными для 

широкой аудитории, включая детей, молодёжь и взрослых. Популяризация способствует 

повышению культурного уровня общества и формированию его идентичности. 

3. Образование и просвещение. Музеи предоставляют образовательные программы 

и материалы, которые помогают людям изучать историю, искусство, науку и культуру. Они 

способствуют развитию критического мышления, расширению кругозора и формированию 

культурных ценностей. Образование и просвещение играют важную роль в формировании 

интеллектуального потенциала общества. 

4. Исследовательская деятельность. Музеи проводят научные исследования, 

связанные с изучением и интерпретацией экспонатов. Они разрабатывают новые методы и 

подходы к сохранению и представлению культурного наследия. Исследовательская 

деятельность способствует развитию науки и культуры. 

5. Социальная интеграция. Музеи могут быть местом, где люди из разных 

социальных групп могут встретиться и взаимодействовать. Они могут способствовать 

социальной интеграции и преодолению культурных барьеров. 

6. Развитие туризма. Музеи являются популярными туристическими объектами, 

которые привлекают посетителей со всего мира. Они вносят вклад в развитие туризма и 

экономики региона. 

7. Формирование культурной идентичности. Музеи помогают формировать 

культурную идентичность общества, предоставляя информацию о его истории, традициях 

и ценностях. Они способствуют укреплению национального самосознания и патриотизма. 

8. Создание культурного пространства. Музеи становятся центрами культурной 

жизни, где проводятся выставки, концерты, фестивали и другие культурные мероприятия. 

Они формируют культурное пространство города или региона. 

В целом, музеи играют важную роль в решении глобальных задач современного 

мира, связанных с сохранением, популяризацией и использованием культурного наследия 

для развития общества. 

 

82. Переход музеев от практической работы к теоретической. 

Эталонный ответ: 

Переход музеев от практической работы к теоретической — это процесс, который 

начался в XX веке и продолжается до сих пор. Он связан с изменением роли музея в 

обществе и развитием новых подходов к музейной деятельности. 

В начале своего существования музеи были в основном хранилищами предметов 

искусства и культуры. Они собирали, описывали и сохраняли коллекции для будущих 

поколений. Однако со временем музеи стали более активно взаимодействовать с 

обществом, проводить образовательные программы, выставки и другие мероприятия. Это 

привело к тому, что музеи начали выполнять не только функции хранения и изучения 

коллекций, но и функции просвещения, образования и коммуникации. 

Переход музеев к теоретической работе связан с необходимостью осмысления своей 

роли в обществе, разработки новых методов работы с посетителями и создания новых форм 

взаимодействия с аудиторией. Музеи стали изучать свою аудиторию, разрабатывать новые 

подходы к организации выставок и экспозиций, а также создавать новые формы работы с 

посетителями. 

Теоретическая работа музеев включает в себя: 

- Исследования по истории, теории и практике музейного дела. 

- Разработку новых концепций и методов работы музеев. 

- Анализ результатов своей деятельности и определение путей развития. 

- Участие в научных конференциях, семинарах и других мероприятиях, 

посвящённых музейному делу. 
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Одним из примеров перехода музеев к теоретической работе является создание 

новых видов музеев, таких как экомузеи, детские музеи, музеи науки и техники и т. д. Эти 

музеи не просто хранят коллекции, но и активно участвуют в жизни общества, проводя 

образовательные программы и мероприятия, направленные на развитие интереса к науке, 

искусству, культуре и окружающей среде. 

Таким образом, переход музеев от практической к теоретической работе — это 

важный этап в развитии музейного дела, который позволяет музеям стать более открытыми, 

доступными и актуальными для современного общества. 

 

 

83. Цели и формы работы с аудиторией в музеях-агорах. 

Эталонный ответ: 

Музеи-агоры — это музеи, которые ориентированы на активное взаимодействие с 

аудиторией и её вовлечение в процесс познания. Они стремятся создать пространство для 

диалога, обмена мнениями и идеями, а также для развития критического мышления 

посетителей. 

Цели работы с аудиторией в музеях-агорах: 

- Просветительская цель: распространение знаний и информации о различных 

областях науки, культуры и искусства. Музеи-агоры предоставляют посетителям 

возможность расширить свой кругозор и получить новые знания. 

- Образовательная цель: обучение и развитие навыков критического мышления, 

анализа и интерпретации информации. В музеях-агорах проводятся различные 

образовательные программы и мероприятия, направленные на формирование у 

посетителей навыков самостоятельного исследования и оценки информации. 

- Социокультурная цель: создание пространства для общения, обмена опытом и 

идеями между посетителями. Музеи-агоры способствуют формированию культурного 

сообщества, где люди могут обсуждать актуальные вопросы и проблемы, связанные с 

наукой, искусством и обществом. 

- Творческая цель: стимулирование творческого потенциала посетителей и их 

способности к самовыражению. В музеях-агорах организуются творческие мастерские, 

выставки и другие мероприятия, способствующие развитию творческих способностей 

посетителей. 

- Воспитательная цель: формирование у посетителей ценностных ориентаций, 

этических норм и эстетических вкусов. Музеи-агоры помогают посетителям сформировать 

своё мировоззрение и систему ценностей. 

Формы работы с аудиторией в музеях-агорах включают: 

1. Экскурсии и лекции: традиционные формы работы, которые позволяют 

посетителям получить информацию о музее и его экспонатах. Однако в музеях-агорах 

экскурсии и лекции носят интерактивный характер, позволяя посетителям задавать 

вопросы и высказывать свои мнения. 

2. Мастер-классы и семинары: мероприятия, на которых посетители могут 

приобрести практические навыки или углубить свои знания по определённой теме. Мастер-

классы могут быть посвящены различным областям искусства, науки или техники. 

3. Дискуссии и дебаты: форма работы, которая позволяет посетителям выразить 

свою точку зрения и обсудить актуальные вопросы. Дискуссии могут проводиться как в 

рамках отдельных мероприятий, так и в качестве дополнения к экскурсиям и лекциям. 

4. Выставки и инсталляции: формы работы, позволяющие посетителям увидеть 

произведения искусства или научные объекты в контексте музея. Выставки могут быть 

организованы как внутри музея, так и за его пределами. 

5. Игровые и интерактивные мероприятия: формы работы, направленные на 

вовлечение посетителей в процесс обучения и исследования. Интерактивные мероприятия 

могут включать в себя игры, квесты, викторины и другие активности. 
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6. Встречи с экспертами и специалистами: форма работы, позволяющая посетителям 

узнать больше о конкретной области науки, искусства или культуры от профессионалов. 

Встречи могут проходить в формате лекций, дискуссий или мастер-классов. 

7. Создание сообществ и клубов: форма работы, направленная на объединение людей 

с общими интересами вокруг музея. Клубы и сообщества могут проводить встречи, 

дискуссии, мастер-классы и другие мероприятия. 

8. Проектная деятельность: форма работы, в которой посетители участвуют в 

создании и реализации проектов, связанных с музеем. Проектная деятельность может быть 

направлена на изучение определённых тем, разработку новых экспозиций или организацию 

мероприятий. 

9. Виртуальные и онлайн-мероприятия: современные формы работы, доступные для 

посетителей, находящихся в разных местах. Виртуальные экскурсии, лекции, мастер-

классы, дискуссии и другие мероприятия проводятся через интернет. 

Таким образом, работа с аудиторией в музеях-агорах направлена на создание 

активного и заинтересованного сообщества посетителей, готовых к участию в процессе 

познания и обсуждения актуальных вопросов. 

 

84. Влияние демографии на формирование музейной архитектуры и работу с 

аудиторией. 

Эталонный ответ: 

Демографические факторы, такие как численность населения, возрастная структура, 

уровень образования и культурные предпочтения, оказывают значительное влияние на 

формирование музейной архитектуры. Они определяют потребности аудитории и 

требования к организации пространства и экспозиции. 

1. Численность населения: Увеличение численности населения в регионе может 

привести к росту интереса к культурным мероприятиям и, следовательно, к увеличению 

посещаемости музеев. Это требует расширения существующих или создания новых музеев, 

а также разработки более эффективных методов работы с посетителями. 

2. Возрастная структура: Возрастная структура населения влияет на состав 

аудитории музеев. Например, молодые люди могут быть более заинтересованы в 

интерактивных и современных экспозициях, в то время как пожилые люди предпочитают 

традиционные выставки. Музеи должны учитывать эти различия при разработке своих 

программ и экспозиций. 

3. Уровень образования: Уровень образования населения также влияет на интересы 

и ожидания посетителей. Люди с высоким уровнем образования могут ожидать более 

глубоких и сложных экспозиций, в то время как менее образованные посетители могут 

предпочитать более простые и понятные выставки. 

4. Культурные предпочтения: Культурные предпочтения аудитории также влияют на 

выбор тематики и дизайна музея. Например, в регионах с богатой историей и культурой 

могут быть востребованы музеи, посвящённые местным традициям и искусству. В то же 

время, в городах с большим количеством туристов могут быть популярны музеи, 

представляющие разнообразные культуры и искусства со всего мира. 

Для успешной работы с аудиторией музеи должны адаптироваться к изменениям в 

демографической ситуации. Это включает в себя: 

- Анализ данных о посетителях: Сбор и анализ данных о возрасте, образовании и 

культурных предпочтениях посетителей позволяет музеям лучше понимать свою 

аудиторию и разрабатывать соответствующие программы и экспозиции. 

- Гибкость в организации пространства: Музеи могут адаптировать свои помещения 

под различные потребности посетителей, создавая зоны для детей, молодёжи, пожилых 

людей и других групп. 
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- Интерактивность и доступность: Использование современных технологий и 

методов взаимодействия с посетителями делает музеи более привлекательными для разных 

возрастных групп. 

- Разнообразие экспозиций: Разнообразие тем и подходов к представлению 

информации позволяет музеям удовлетворить интересы различных групп посетителей. 

Таким образом, демографические факторы играют важную роль в формировании 

музейной архитектуры и работе с аудиторией. Их учёт позволяет музеям быть актуальными 

и востребованными в современном обществе. 

 

85. Музей-хаб: признаки, принципы, формы. 

Эталонный ответ: 

Музей-хаб — это многофункциональный музейный комплекс, который объединяет 

различные функции и направления деятельности. Он может быть центром культурной 

жизни города или региона, местом для проведения выставок, конференций, мастер-классов, 

лекций и других мероприятий. 

Признаки музея-хаба: 

- Многофункциональность. Музей-хаб предоставляет разнообразные услуги и 

возможности для посетителей. Это может быть выставочное пространство, библиотека, 

образовательный центр, кафе, магазин сувениров и т. д. 

- Интерактивность. Музей-хаб стремится вовлечь посетителей в активное 

взаимодействие с экспонатами и материалами. Для этого используются современные 

технологии, такие как виртуальные туры, интерактивные панели, аудиогиды и др. 

- Доступность. Музей-хаб открыт для всех категорий посетителей, включая людей с 

ограниченными возможностями. В нём созданы комфортные условия для посещения, а 

также предусмотрены специальные программы и мероприятия для детей, молодёжи, 

пожилых людей и других групп населения. 

- Инновационность. Музей-хаб использует передовые методы и подходы к 

организации своей деятельности. Он постоянно обновляется и развивается, чтобы 

соответствовать современным требованиям и ожиданиям посетителей. 

Принципы музея-хаба: 

1. Интеграция. Музей-хаб объединяет различные виды искусства, науки и культуры 

в одном пространстве. Это позволяет посетителям получить более полное представление о 

мире и его многообразии. 

2. Сотрудничество. Музей-хаб сотрудничает с другими музеями, культурными 

центрами, образовательными учреждениями и другими организациями. Это способствует 

обмену опытом, знаниями и ресурсами, а также созданию новых проектов и программ. 

3. Открытость. Музей-хаб открыт для новых идей, концепций и подходов. Он готов 

экспериментировать и пробовать новые формы работы с посетителями. 

4. Адаптивность. Музей-хаб адаптируется к изменяющимся условиям и 

потребностям общества. Он реагирует на вызовы времени и предлагает актуальные и 

интересные программы и проекты. 

5. Устойчивость. Музей-хаб заботится о сохранении культурного наследия и 

окружающей среды. Он стремится к устойчивому развитию и использованию ресурсов. 

6. Вовлечение. Музей-хаб вовлекает посетителей в процесс создания и 

интерпретации культурных ценностей. Он предоставляет им возможность выразить своё 

мнение, поделиться своими идеями и внести свой вклад в развитие музея. 

7. Образование. Музей-хаб является образовательным центром, где посетители 

могут получить новые знания и навыки. Он предлагает разнообразные программы и курсы, 

которые соответствуют их интересам и уровню подготовки. 

8. Развитие. Музей-хаб постоянно развивается и совершенствуется. Он внедряет 

новые технологии, методы работы и формы взаимодействия с посетителями, чтобы 

оставаться актуальным и востребованным. 
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Формы музея-хаба могут быть разнообразными и зависят от его целей, задач и 

ресурсов. Вот некоторые из них: 

- Культурный центр. Музей-хаб может стать центром культурной жизни города, 

объединяя различные виды искусства и культуры. Здесь могут проводиться выставки, 

концерты, спектакли, кинопоказы и другие мероприятия. 

- Образовательный центр. Музей-хаб может предоставлять образовательные услуги, 

такие как лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии и т. п. Это позволит посетителям 

расширить свои знания и кругозор. 

- Информационный центр. Музей-хаб может служить источником информации о 

культуре, искусстве, науке и других областях. Здесь можно найти книги, журналы, 

видеоматериалы, интернет-ресурсы и другие материалы. 

- Центр досуга. Музей-хаб может предложить посетителям разнообразные 

развлечения, такие как игры, конкурсы, викторины, квесты и т. п. Это сделает посещение 

музея более интересным и увлекательным. 

- Социальный центр. Музей-хаб может оказывать социальную поддержку 

нуждающимся людям, проводя благотворительные акции, мероприятия и программы. Это 

поможет сделать музей более доступным и открытым для всех. 

Таким образом, музей-хаб представляет собой инновационную форму музейной 

архитектуры, которая объединяет различные функции, принципы и формы работы. Он 

является центром культурной, образовательной, информационной и социальной жизни 

общества, предоставляя разнообразные возможности и услуги для своих посетителей. 

 

86. Эффект Бильбао. 

Эталонный ответ: 

Эффект Бильбао — это термин, который описывает феномен, когда музей или 

культурный центр становится настолько популярным и успешным, что привлекает большое 

количество посетителей и туристов, а также способствует экономическому развитию 

региона. 

Этот эффект назван в честь города Бильбао в Испании, где в 1997 году был открыт 

Музей Гуггенхайма, спроектированный архитектором Фрэнком Гери. Это здание стало 

символом города и одним из самых узнаваемых музеев мира. Благодаря своей уникальной 

архитектуре и коллекции современного искусства, Музей Гуггенхайма привлёк огромное 

количество посетителей со всего мира, способствуя развитию туризма и экономики 

региона. 

Эффект Бильбао может быть достигнут благодаря нескольким факторам: 

- Уникальная архитектура. Здание музея или культурного центра должно быть 

оригинальным и запоминающимся, чтобы привлекать внимание посетителей. 

- Качественная коллекция. Экспозиция должна быть интересной и разнообразной, 

чтобы удовлетворить потребности разных посетителей. 

- Удобное расположение. Музей или культурный центр должен быть 

легкодоступным для посетителей, как местных жителей, так и туристов. 

- Активная маркетинговая кампания. Необходимо активно продвигать музей или 

культурный центр, чтобы привлечь внимание потенциальных посетителей. 

Эффект Бильбао является примером того, как музейная архитектура может стать 

мощным инструментом для развития культуры, туризма и экономики. Он показывает, что 

современные музеи и культурные центры могут быть не только хранилищами искусства, но 

и центрами общественной жизни, которые способствуют развитию городов и регионов. 

 

87. Культурный центр. 

Эталонный ответ: 
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Культурный центр — это многофункциональное учреждение, которое объединяет 

различные виды деятельности в сфере культуры и искусства. Культурные центры могут 

включать в себя музеи, театры, концертные залы, библиотеки, выставочные пространства и 

другие учреждения. 

В зависимости от концепции и целей культурного центра, его архитектура может 

быть разнообразной. Однако, как правило, она отражает основную идею и миссию центра. 

Архитектура должна обеспечивать комфортное пребывание посетителей и сотрудников, а 

также соответствовать требованиям безопасности. 

При проектировании культурного центра важно учитывать следующие аспекты: 

- Функциональность: здание должно быть удобным для посетителей и персонала, 

иметь достаточное количество помещений для различных видов деятельности. 

- Эстетика: архитектура должна быть привлекательной и запоминающейся, отражать 

культурную направленность центра. 

- Доступность: здание должно быть доступно для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Безопасность: необходимо предусмотреть меры по обеспечению безопасности 

посетителей и работников. 

- Экологичность: при строительстве и эксплуатации здания следует использовать 

экологически чистые материалы и технологии. 

Архитектура культурного центра может быть выполнена в различных стилях и 

направлениях. Например, здание может иметь современный дизайн с использованием 

стекла и металла, или же быть выполнено в классическом стиле с элементами декора. 

Важно, чтобы архитектура соответствовала концепции центра и создавала атмосферу, 

которая будет способствовать развитию культурной жизни. 

Таким образом, культурный центр представляет собой важное место для развития 

культуры и искусства, где люди могут наслаждаться различными видами искусства и 

проводить время с пользой. Архитектура такого центра играет важную роль в создании 

атмосферы и обеспечении комфорта посетителей и сотрудников. 

 

88. Музей современного искусства. 

Эталонный ответ: 

Музей современного искусства — это учреждение, которое собирает, хранит, изучает 

и демонстрирует произведения современного искусства. 

Музеи современного искусства могут быть государственными или частными, а их 

коллекции могут включать в себя произведения живописи, скульптуры, фотографии, видео-

арт, инсталляции и другие формы современного искусства.  

Архитектура музея современного искусства должна соответствовать его концепции 

и целям. Она может быть инновационной и экспериментальной, чтобы отражать дух 

современного искусства и привлекать посетителей. В таких музеях часто используются 

открытые пространства, где можно свободно перемещаться и взаимодействовать с 

экспонатами. Также в них могут быть предусмотрены зоны для проведения выставок, 

лекций, мастер-классов и других мероприятий. 

В мире существует множество музеев современного искусства, каждый из которых 

имеет свою уникальную архитектуру и концепцию. Вот несколько примеров: 

- Центр Помпиду (Centre Pompidou) в Париже — один из самых известных музеев 

современного искусства в мире. Его архитектура отличается своей необычностью: все 

коммуникации вынесены наружу здания, что делает его похожим на огромный завод. 

Внутри музея расположены выставочные залы, библиотека, кинотеатр и другие помещения. 

- Музей Гуггенхайма (Guggenheim Museum) в Бильбао — ещё один знаменитый 

музей современного искусства. Его здание напоминает футуристический космический 

корабль, который приземлился на берегу реки Нервьон. Музей имеет спиральную форму и 
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выполнен из титана, стекла и камня. Внутри него расположены галереи, кафе, магазины и 

другие пространства. 

- Новый музей Акрополис (New Acropolis Museum) в Афинах — музей современного 

греческого искусства. Здание музея выполнено в форме амфитеатра, что символизирует 

связь между прошлым и настоящим. Фасад музея украшен скульптурами греческих богов 

и героев, а внутри него расположены выставочные залы, конференц-зал, магазин и другие 

помещения. 

Таким образом, музеи современного искусства играют важную роль в сохранении и 

популяризации современного искусства. Их архитектура отражает дух времени и 

привлекает посетителей своей инновационностью и оригинальностью. 

 

89. Исторический музей: какие формы музейной коммуникации наиболее 

эффективны в этой сфере? 

Эталонный ответ: 

Исторический музей — это учреждение, которое собирает, хранит, изучает и 

экспонирует исторические артефакты. В историческом музее можно увидеть предметы 

быта, произведения искусства, документы, фотографии и другие объекты, которые 

позволяют посетителям узнать о прошлом человечества. 

Формы музейной коммуникации в историческом музее могут быть разнообразными 

и зависят от целей музея, его аудитории и доступных ресурсов. Вот некоторые из наиболее 

эффективных форм музейной коммуникации: 

1. Экспозиция. Экспозиция — это основная форма музейной коммуникации, которая 

позволяет посетителям познакомиться с историческими объектами. Экспозиции могут быть 

разными по тематике, размеру и форме. Они могут включать в себя как статичные, так и 

интерактивные элементы. 

2. Экскурсии. Экскурсии — это ещё одна важная форма музейной коммуникации. 

Экскурсовод может рассказать посетителям об истории экспонатов, их значении и 

контексте. Экскурсии могут быть групповыми или индивидуальными, а также проводиться 

на разных языках. 

3. Выставки. Выставки — это временные экспозиции, посвящённые определённой 

теме или событию. Выставки могут быть стационарными или передвижными, а также 

иметь разные форматы, такие как фотовыставки, выставки-продажи, инсталляции и т. д. 

4. Лекции и семинары. Лекции и семинары — это образовательные мероприятия, 

которые проводятся в музее для повышения уровня знаний посетителей. Лекции могут быть 

посвящены разным темам, таким как история, искусство, культура и т. п. Семинары могут 

быть более практическими и включать в себя дискуссии, мастер-классы и другие 

активности. 

5. Мастер-классы. Мастер-классы — это практические занятия, на которых 

посетители могут научиться создавать что-то своими руками или освоить новые навыки. 

Мастер-классы могут быть связаны с историей, искусством, ремеслом и другими 

областями. 

6. Интерактивные зоны. Интерактивные зоны — это места, где посетители могут 

взаимодействовать с экспонатами или получать дополнительную информацию. 

Интерактивные зоны могут включать в себя мультимедийные экраны, аудиогиды, игры и 

другие технологии. 

7. Виртуальные туры. Виртуальные туры — это онлайн-экскурсии по музею, которые 

можно посетить с помощью компьютера или мобильного устройства. Виртуальные туры 

могут быть доступны круглосуточно и позволяют посетителям получить представление о 

музее, не выходя из дома. 

8. Образовательные программы. Образовательные программы — это долгосрочные 

проекты, направленные на обучение и развитие посетителей. Образовательные программы 

могут включать в себя курсы, кружки, клубы и другие формы обучения. 
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9. Социальные сети. Социальные сети — это платформы, где музей может общаться 

со своей аудиторией, делиться новостями, фотографиями и другой информацией. 

Социальные сети могут быть использованы для продвижения музея, привлечения новых 

посетителей и поддержания интереса к его деятельности. 

10. Сотрудничество с другими организациями. Сотрудничество с другими 

организациями — это возможность расширить аудиторию музея и привлечь новых 

партнёров. Музей может сотрудничать с учебными заведениями, культурными центрами, 

туристическими агентствами и другими учреждениями. 

Выбор конкретных форм музейной коммуникации зависит от стратегии музея, его 

ресурсов и целевой аудитории. Важно, чтобы музей был открыт для инноваций и 

экспериментов, чтобы оставаться актуальным и интересным для своих посетителей. 

 

5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

 

Таблица 4 

Средства оценки индикаторов достижения компетенций 
Коды компетенций Индикаторы компетенций  

(в соотв. с Таблицей 1) 

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

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3.  

ИД.УК-5.4. 

диспут (Д), эссе (Э), письменная работа (эссе) 

 

 

 

 

Таблица 5 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  

(в соотв. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Эссе Магистрант в ходе подготовки и написания эссе показывает наличие практической 

базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для выполнения следующих действий 

в области профессиональной деятельности:  

 анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 

идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 

среды для участников межкультурного взаимодействия 

Диспут Магистрант в ходе подготовки и участия в диспуте показывает наличие практической 

базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для выполнения следующих действий 

в области профессиональной деятельности:  

 анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 

идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 

среды для участников межкультурного взаимодействия 

Письменная 

работа (эссе) 

Магистрант в ходе подготовки и написания письменной работы (эссе), показывает 

наличие практической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для 

выполнения следующих действий в области профессиональной деятельности:  

 анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 

идеологических и ценностных систем, обеспечивает создание недискриминационной 

среды для участников межкультурного взаимодействия 
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