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1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

 

Планирование и организация времени, необходимого на изучение дисциплины, 

предусматривается ФГОС и учебным планом дисциплины. Объем часов и формы работы 

по изучению дисциплины распределены в рабочей программе соответствующей 

дисциплины. 

 

2. Рекомендации по контактной работе 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, может включать в себя занятия лекционного 

типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем может включать 

иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем  

 

2.1. Работа на лекциях 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, 

для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

Составление опорного конспекта - представляет собой вид аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося по созданию краткой информационной 

структуры, обобщающей и отражающей суть основных вопросов дисциплины. Опорный 

конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, 

используя символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного 

конспекта - облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые 

понятия, термины, знаки (символы) - опорные сигналы.  

 

2.2. Работа на практических занятиях 

 

Практическое (семинарское) занятие представляет собой такую форму обучения в 

учреждениях ВПО, которая предоставляет студентам возможности для обсуждения 

теоретических знаний с целью определения их практического применения, в том числе 

средствами моделирования профессиональной деятельности. 

При выполнении практических заданий рекомендуется: 

– сначала внимательно прочитать предлагаемые вопросы, выносимые на занятие и 

методические указания по его выполнению; 

– выучить необходимые определения и содержание понятий; 

– прочитать внимательно учебную литературу и дополнительную. 

 

3. Рекомендации по самостоятельной работе 

• Посещение постоянных экспозиций музеев. Рассмотрение художественных 

экспонатов с точки зрения выполненной реставрации.  



Оценка, в том числе и критическая результатов реставрации. На начальном этапе 

обучения (I курс) необходимо самостоятельное конспектирование рекомендованной 

литературы и воспитание критического отношения к советам различных интернет 

источников, в связи с большим количеством спорных по качеству публикаций. 

• Различные составляющие разделов могут быть использованы при написании 

курсовых работ на тему реставрации, истории искусства и техники живописи, 

использованы в качестве основы для подготовки методических обоснований реставрации 

того или иного объекта, подготовки программы индивидуальных стажировок сотрудников 

учреждений культуры. 

На данном этапе самостоятельная / дополнительная работа над произведением без 

участия преподавателя не допускается, так как может привести к серьезным 

повреждениям объекта реставрации. Каждая операция должна быть согласована с 

педагогом и должна соответствовать решению Реставрационного совета. Не 

согласованное воздействие на объект консервации является серьезным методическим 

нарушением, что обязательно учитывается при выставлении оценки. Чтение источников 

из списка рекомендованной литературы приветствуется. Применение почерпнутых знаний 

на практике должны в обязательном порядке обсуждаться и согласовываться с 

преподавателем. 

Самостоятельные занятия могут включать ознакомление с реставрационной 

документацией различных учреждений культуры, включая зарубежные. Также необходим 

подбор (посещение библиотек и музеев) материала для составления исторической 

справки. 

. 

3.1. Подготовка к практическим занятиям  

 

Семинарское занятие не сводится к закреплению или копированию знаний, 

полученных на лекции. Его задачи значительно шире, сложнее и интереснее. Семинарское 

занятие одновременно реализует учебное, коммуникативное и профессиональное 

предназначение. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с 

тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам 

семинарских занятий. 

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Следует иметь ввиду, что в семинаре участвует 

вся группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно - в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время 

как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с 

разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. 

Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника - вне зависимости от того, 

предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, 

выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать 

собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов: чтения 

работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Перед конспектированием статьи, её следует прочитать, чтобы составить о ней 

предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых 

точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне 

подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор 



источника не отличается от работы с литературой - то же чтение, конспектирование, 

обобщение. 

Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет 

определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его 

проведению. 

 

3.2. Подготовка к текущему контролю 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов  

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической 

и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и 

умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 

обобщения, выводы и практические рекомендации.  

Реферат должен содержать следующие структурные элементы: титульный лист, 

заполненный по единой форме, оглавление с указанием всех разделов реферата и номерами 

страниц; введение объемом не более 1,5-2 печатные страницы; основная часть, которая 

содержит одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (пунктов, разделов); 

заключение, которое содержит главные выводы основной части, и в котором отмечается 

выполнение задач и достижение цели, сформулированных во введении; приложения, 

включающие график и таблицы (если таковые имеются); библиографическое описание 

использованных источников.  

В тексте реферата обязательны ссылки на первоисточники. Общий объем реферата 

должен быть в пределах 10-18 печатных страниц. Печатный вариант работы выполняется 

на белой бумаге формата А4 (210х297 мм). Текст работы излагается на одной стороне листа. 

Все линии, цифры, буквы и знаки работы должны быть черного цвета. Текст реферата, 

рисунки, формулы, таблицы, а также номера страниц не должны выходить за пределы 

двухсантиметровой рамки листа А4.  

Номера страниц должны быть проставлены внизу по центру. Основной текст реферата 

быть должен быть набран шрифтом Times New Roman, размер 14, начертание обычное, 

через полуторный интервал, выравнивание по ширине страницы. Для оформления таблиц 

и подписей к рисункам допускается Times New Roman, размер 12 пт.  

Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. Заголовки и подзаголовки должны быть выделены и отличаться от 

основного текста (шрифтом, жирностью, курсивом и пр.). При наличии в реферате сносок 

на использованные научные или нормативные источники, сноски должны быть оформлены 

в соответствии с требованиями.Реферат должен быть переплетен в обложку или помещен в 

папку–скоросшиватель (картонную или пластиковую). Реферат должен быть предоставлен 

в установленный преподавателем срок. В случае несвоевременного представления работы, 

реферат не проверяется преподавателем и не зачитывается как выполненный. В процессе 

работы над рефератом можно выделить 4этапа:  

 вводный – выбор темы, работа над планом и введением;  

 основной – работа над содержанием и заключением реферата;  заключительный – 

оформление реферата;  

 защита реферата (на практическом занятии, экзамене, студенческой конференции и 

т.д.)  

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Выбирая круг 

вопросов своей работы, не стоит спешить воспользоваться списком тем, предложенным 

преподавателем. Надо попытаться сформулировать проблему своего исследования 

самостоятельно. При определении темы реферата нужно учитывать и его информационную 

обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, а 

во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем.  



Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы 

и составить план реферата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, 

но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над составлением 

плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. План – это точный и краткий 

перечень положений в том порядке, как они будут расположены в реферате, этапы 

раскрытия темы.  

Существует два основных типа плана: простой и сложный (развернутый). В простом 

плане содержание реферата делится на параграфы, а в сложном на главы и параграфы. При 

работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов плана не 

должна повторять формулировку темы.  

При работе над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составляет 

1-2 машинописные страницы. Введение обычно содержит вступление, обоснование 

актуальности выбранной темы, формулировку цели и задач реферата, краткий обзор 

литературы и источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает объективное отношение автора 

к излагаемому материалу. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, 

простым и точным. Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы. Заключение должно содержать основные выводы в 

сжатой форме, а также оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали 

в процессе изучения темы. Объем заключения не должен превышать 2 печатных страниц 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления 

Методические рекомендации по подготовке доклада  

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по 

заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с 

источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. 

Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной 

интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с 

себя следующие этапы:  

 изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, 

какправило, дает сам преподаватель;  

 анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;  

 обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме 

развернутого плана;  

 написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. 

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими 

темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. Основная часть должна иметь 

четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении 

обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы и т.п. 

 

Вопросы и задания для самопроверки. 

 

1. Научные теории реставрации XIX-XX вв.  



2. История реставрации архитектурных памятников в России в XVIII-XX вв.  

3. История реставрации монументальной живописи в России в XVIII-XX вв.  

4. Содержание понятия «подлинность».  

5. Содержание понятия «атрибуция».  

6. Содержание понятия «тезаврация».  

7. Содержание понятия «консервация».  

8. Современное содержание понятия «реставрация».  

9. Виды консервационных мероприятий.  

10. Виды реставрационных мероприятий.  

11. Содержание понятия «режим хранения».  

12. Содержание понятия «система хранения».  

13. Сохранность предметов из камня.  

14. Сохранность предметов из керамики.  

15. Сохранность предметов из стекла.  

16. Сохранность предметов из цветного металла.  

17. Сохранность предметов из черного металла.  

18. Сохранность предметов из дерева.  

19. Сохранность предметов из кости и рога.  

20. Сохранность предметов из текстиля.  

21. Сохранность предметов из кожи.  

22. Основные параметры режимов хранения.  

23. Основные принципы реставрации архитектурных памятников.  

24. Основные принципы реставрации книги.  

25. Основные принципы реставрации текстиля.  

26. Основные принципы реставрации предметов из металла.  

27. Основные принципы реставрации предметов из органических материалов.  

28. Основные принципы реставрации керамики.  

29. Основные принципы реставрации предметов из стекла.  

30. Принципы составления реставрационных паспортов.  

31. Виды реставрационных мероприятий на архитектурных памятниках.  

32. Принципы реставрации архитектурно-ландшафтных памятников. 

 

3.4. Подготовка к промежуточной аттестации 

Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным и важнейшим 

этапом самостоятельной работы. Подготовку в связи с этим необходимо начинать 

заблаговременно, посещать все виды учебных занятий, на которых преподаватель может 

уже в течение семестра оценить уровень подготовки. добросовестность и трудолюбие 

студента.  

Для успешной подготовки необходимо в первую очередь сформировать 

представление об общей логике предмета. Затем целесообразно проработать конспекты 

лекций и семинарских занятий, повторить материалы учебников и учебных пособий и 

составить краткие опорные конспекты по пройденным вопросам дисциплины 

 

Методические рекомендации по курсовой работе 

 

Курсовой проект проводится по реставрируемому памятнику, оценивается на 

итоговом обходе (творческом обходе), по окончанию курса. Результаты проета 

оформляются в реставрационном паспорте, утвержденном приказом Минкультуры России 

от 05.05.2012 № 474, и в форме дневника реставрации: 

Содержание титульной страницы: 

ФГБОУ ВО РГГМУ 

Кафедра ДПИиРЖ 



Исполнитель _________ 

Руководитель _____________ 

ДНЕВНИК РЕСТАВРАЦИИ 

Санкт-Петербург 20__ 

Содержание основной части: 

СОДЕРЖАНИЕ 

выполненных работ  

 

Даты Содержание работ (краткое описание работ) 
Оценка и подпись 

руководителя 

   

 

 

4.Работа с литературой 

 

№  Раздел / 

тема 

дисциплины 

Основная литература  Дополнительна литература 

1 Раздел 1. 

Теория, 

история и 

методология 

реставрации 

темперной 

станковой 

живописи. 

Михеев В.Л. 

Экспертиза и реставрация 

народных икон: учебное 

пособие для вузов / В.Л. 

Михеев, Н.В. Регинская, 

Ю.С. Савельева. - Санкт-

Петербург: Изд-во РГГМУ, 

2017. - 208 с.: ил. 

 

Пиотровский М.Б. 

Философия музея: Учебное 

пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. 

Беззубова, А.С. Дриккер; Под ред. 

М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ 

Инфра- М, 2013. - Гл. 5.1 : 

Проблема "оригинал - копия" в 

информационную эпоху. - 

С.130-138. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?

book=366628  

 Раздел 2. 
Консервация 
темперной 
станковой 
живописи на 
различных 
основах. 

  

 Раздел 3. 
Удаление 
поверхностных 
загрязнений и 
потемнев ших 
слоёв лака. 

  

 Раздел 4. 
Раскрытие 
авторской 
живописи от 
поздних 
записей. 

  

 Раздел 5. 
Восполнение 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=366628
http://znanium.com/bookread2.php?book=366628


утраченных 
частей 
памятника. 

 Раздел 6. 
Консервация и 
реставрация 
полихромной 
деревян ной 
скульптуры. 

  

 Раздел 7. 
Основы 

экспертизы 

памятников 

иконописи. 

  

 

 


