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Музейная педагогика сегодня является значи-
мым компонентом коммуникационной деятельно-
сти музея, определяющим его социальную миссию, 
инструментом реализации его культурно-образо-
вательного потенциала. Появившись сравнительно 
недавно, данная область научно-практической 
деятельности, является не только показателем 
институциональной зрелости музея, но и демон-
стрирует наибольшую подверженность к измен-
чивости. Музейная педагогика чутко реагирует на 
социальные вызовы времени. Динамика и векторы 
ее развития зависят от целого ряда факторов со-
циокультурного характера, определяющим из 
которых является состояние общества и культуры, 
влекущим за собой трансформацию музейной ау-
дитории, которая, в свою очередь, проявляется в 
развитии коммуникативных практик и появлении 
новых технологий взаимодействия с посетителем.

Однако данная точка зрения не является 
единственной. Так, в последнее время появи-
лись мнения о том, что «музейная педагогика 
переживает кризис», который видится «как в 
формальной области, так и в области стратеги-
ческой, определяющей контуры образователь-
ного пространства музея», а также «в специфике 
подготовки специалистов для осуществления 
данной деятельности» [1, c. 38]. Сомневающий-
ся ученый, пишет о том, что «в России есть опыт 
подготовки музейных педагогов, но достаточ-
но локальный и ограниченный во времени»[1, 
c. 38]. Не претендуя на исключительность своих 
размышлений и выводов и оставляя каждому 
автору право на собственные суждения, счи-
таем необходимым и возможным обозначить 
собственную позицию на место музейной педа-
гогики в современных реалиях. 
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Прежде всего, следует напомнить, что 
музейная педагогика как учебная дисциплина 
была разработана на кафедре музеологии и 
культурного наследия СПбГИК (в то время она 
носила название «кафедра музейного дела») в 
1988–1989 гг. автором данной статьи, что было 
новаторством для СССР. Рабочая программа 
по данному курсу, концепция, содержание и 
методика подготовки неоднократно докла-
дывались на научных и научно-практических 
конференциях различного уровня и были 
опубликованы. Например, «Музейная педаго-
гика. Междисциплинарные диалоги. Первая 
тетрадь» (1998), «Музейная педагогика: учеб-
ное пособие для студентов специальности 
“Музейное дело и охрана памятников истории 
и культуры»» (2000), «Музейно-педагогическая 
мысль в России. Исторические очерки» (2006), 
«Культурное наследие и музей в ХХI веке: учеб-
ное пособие» (2018, глава «Культурно-образо-
вательные практики современного музея»), 
«Музейные тетради Крымской музеологиче-
ской школы» (2018, глава «Культурно-образо-
вательная дея тельность музея. Направления, 
формы и методы музейно-педагогической дея-
тельности») и др.

 Отметим, что с 2000 по 2015 г. на кафедре 
осуществлялась и подготовка по специализации 
«музейная педагогика: проектирование рекреа-
ционно-образовательных программ», которая 
была свернута при переходе на двухуровне-
вый формат подготовки студентов-музеологов. 
Однако, интерес к проблемам совершенство-
вания теоретических и практико-ориентиро-
ванных знаний в области музейной педагогики 
по-прежнему актуален. Это выражается в вос-
требованности профессиональным музейным 
сообществом курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки по данной 
тематике как в рамках СПбГИК, так и в других об-
разовательных структурах в Санкт-Петербурге 
и различных регионах Российской Федерации, 
а анализ практической деятельности музеев 
мирового уровня, федеральных, региональных 
и малых демонстрирует активное использова-
ние музейно-педагогических подходов во вза-
имодействии с аудиторией. В структуре многих 
музейных институций появились отделы или 
секторы, деятельность которых связана с раз-
работкой новых технологий взаимодействия с 
разнообразными группами посетителей музея. 
Среди них стоит назвать Молодежный образова-
тельный центр Государственного Эрмитажа, сек-
тор инклюзивных программ Государственного 
музея истории религии, Детский исторический 
музей в Государственном музее политической 
истории России, Детско-юношеской центр в Рос-

сийском этнографическом музее. Появление в 
структуре музеев специалистов по работе с 
маломобильными группами населения, волон-
терами наблюдается и в других музеях различ-
ных регионов нашей страны. Следует отметить 
подобную ситуацию в музейном пространстве и 
за пределами Российской Федерации.

Растерянность и сомнения, которые воз-
никают у некоторых специалистов, вероятно, 
являются следствием концептуальной интерпре-
тации ими сущности музейной педагогики. Не-
обходимо напомнить, что в систему подготовки 
студентов кафедры музеологии и культурного 
наследия было положено представление о му-
зейной педагогике как «области научно-прак-
тической деятельности, имеющей тенденцию 
к саморазвитию в интегративную область зна-
ния, пограничную с музеологией, педагогикой, 
психологией, социологией и культурологией и 
являющаяся основой реализации культурно-об-
разовательного потенциала музея. Объектом му-
зейной педагогики является посетитель музея, 
а предметом  – педагогическое управление 
взаимодействием музея с посетителем» [2, c. 7]. 
На сегодняшний день в пространстве музейного 
дела существуют различные трактовки музейной 
педагогики (К. Пацвалл, З. Странский, Б. А. Сто-
ляров, М. Ю. Юхневич, Е. Б. Медведева, Л. М. Ва-
нюшкина, О.  А.  Ботякова и др.). Полифония 
суждений и мнений о феномене музейной пе-
дагогики объясняется не только многообразием 
научных взглядов и подходов, но и ее междис-
циплинарным характером, что зафиксировано в 
ее двусоставном названии. Автор данной статьи 
опирается на представления о музейной педаго-
гике в контексте понимания ее как методологии 
и методики реализации музеем его образова-
тельно-воспитательной функции, подчеркивая, 
что музейно-педагогическое управление дея-
тельностью личности может осуществляться как 
на дистанционном уровне, так и в процессе вза-
имодействия с посетителем в музейной среде. 
Например, такие способы взаимодействия с 
аудиторией, как Интернет и телекоммуникации 
особо интенсивно развиваются в современных 
условиях информационного общества. Внему-
зейные формы работы с посетителем, к которым 
можно отнести «музей в чемодане», музеобус и 
другие, сегодня вошли в практику достаточно 
уверенно и особенно актуальны в связи с акти-
визацией взаимодействием с потенциальной 
аудиторией или людьми, находящимися в усло-
виях хосписов, больниц и прочих социальных 
учреждений. Целью музейного педагога как на 
дистанционном уровне, так и в пространстве 
музея, является разработка эффективного спо-
соба подачи музейной информации и поиск воз-
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можностей достижения адекватного восприятия 
ее аудиторией при отсутствии менторского, сен-
тенциозно-назидательного характера интерпре-
тации историко-культурного наследия. Данный 
подход объясняет и актуализирует значение 
кросскультурных и междисциплинарных иссле-
дований, рассматривающих пространственно-
временное общение в музее на различных уров-
нях, делая акцент на исследования, связанные с 
коммуникационными процессами личностного 
характера.

Сегодня можно констатировать, что музей-
ная педагогика вышла за рамки дескриптивно-
прагматического описания форм и методов 
взаимодействия музея с посетителем, а совре-
менные ученые и практики фокусируют свое 
внимание на переосмыслении и расширении 
ее границ. Такое понимание музейной педа-
гогики находит отражение и в системе подго-
товки профессиональных кадров на кафедре 
музеологии и культурного наследия СПбГИК, 
которая опирается на социокультурную детер-
минированность трактовки миссии музея, раз-
витие музеологических идей и педагогических 
технологий, положенных в основу содержания 
и методик образовательного процесса как 
естественной реакции на потребности музей-
ной действительности, изменение и развитие 
ее векторов взаимодействия с посетителем. 
Результатом эффективности такой концепции 
музейной педагогики можно считать выбор тем 
выпускных квалификационных работ бакалавра-
ми и магистрами, а также определение научных 
проблем исследований аспирантами кафедры, 
которые чутко реагируют на современные по-
требности. Так, изучение аудитории представ-
ляется важнейшим фактором для реализации 
музейно-педагогической стратегии. Отсутствие 
понимания его значимости приводит к пробле-
ме диссонанса между ожиданиями посетителя 
и усилиями музея.

Исследование интересов аудитории – важ-
ное направление деятельности музея, которое 
является основой для формирования как со-
держания музейно-педагогических проектов 
и программ, так и методики взаимодействия с 
посетителем. Иллюстрацией данной точки зре-
ния может быть тот факт, что подобный сюжет 
разрабатывается и студентами, и магистранта-
ми кафедры. Исследования осуществляются на 
междисциплинарном уровне. 

Современная парадигма музея, позволяю-
щая рассматривать его как центр социальной от-
ветственности культуры, ставит перед музейной 
педагогикой новые задачи, связанные с осмыс-
лением этой роли, разработкой новых подходов 
и технологий взаимодействия с особыми посе-

тителями музея. В культурно-образовательном 
пространстве музея сегодня присутствуют дети 
0+, люди «серебряного возраста», социально де-
задаптированные группы населения, инвалиды 
ментальности, посетители с особыми физиче-
скими потребностями и т. д. Именно междисци-
плинарность музейной педагогики позволяет 
разрабатывать способы создания проектов, 
решающих задачи острой социальной направ-
ленности. Не ставя перед собой цель иллю-
стрировать все сюжеты развития современной 
музейной педагогики направлениями научной 
мысли и образовательными практиками кафе-
дры музеологии и культурного наследия, все 
же важно указать, что усилия, предпринятые 
учеными кафедры, в том числе молодыми ис-
следователями, направлены на поиски актуаль-
ных, новаторских, креативных ответов на тео-
ретические, методологические и практические 
вызовы современности. В сферу их интересов 
вошли проблемы социокультурной адаптации 
людей с инвалидизирующими заболеваниями 
физического и ментального характера, задачи 
культурной инклюзии маломобильных посе-
тителей музея, поиск музейно-педагогических 
технологий когнитивной доступности музейной 
информации и т.д. 

Стремительный темп изменений характери-
зует сегодня все сферы жизни и деятельности 
людей – политическую, экономическую, техно-
логическую, информационную и, безусловно, 
радикальным образом влияет на культуру и ее 
институты. Современное общество консьюме-
ризма объясняет распространение идеи, свя-
занной с новым пониманием посетителя музея 
как «культурного потребителя». Как справедли-
во отмечает И. Будрайтскис, «музей борется за 
зрителя любой ценой, и в первую очередь по-
средством того, чтобы отказать от своей первей-
шей задачи: отличаться от окружающей жизни; 
наоборот, он сливается с ней до предела» [3]. 
Анализируя механизмы «потребления» истори-
ко-культурного наследия, ученые пришли к вы-
воду о том, что посетитель музея ждет от него не 
сентенций и дефиниций, а обретения смыслов, 
которые он может связать со своей жизнью или 
объяснить ими свою жизнь. Человек получает 
ответы на вопросы благодаря тому, что музей 
предлагает пережить опыт других людей, опи-
раясь на имеющиеся знания и навыки, к тому 
же предпочитает испытывать при этом сильные 
впечатления. 

Представляется, что указанные идеи и 
взгляды имеют решающее значение для выра-
ботки политики по отношению к посетителю в 
музейно-педагогическом ракурсе. Серьезные 
размышления вызывает тот факт, что основная 
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часть музейных посетителей становится его 
«адептами» за счет пережитых эмоций. Тради-
ционный для музейной педагогики нарратив 
сегодня трансформируется благодаря «story 
telling», т. е. «рассказыванию историй». Такие 
формы, как экскурсия, беседа, музейный урок, 
лекция и т. д., проводятся с посетителями, учи-
тывая их психолого-педагогические характери-
стики и ожидания, активно используя методы 
театрализации, свободных ассоциаций, диало-
гического общения, стимулирования деятель-
ности, направленной на выработку у аудитории 
самостоятельных выводов, личностного подхода 
к интерпретации и эмоциональному пережива-
нию фактов или событий. Однако справедли-
вость требует констатировать, что музей в ре-
троспективе своего существования в различных 
социокультурных реалиях всегда был привле-
кателен для посетителей своими уникальными 
раритетами, диковинами, вызывающими восторг 
шедеврами, т. е. всегда вызывал аттрактивные 
или ассоциативные чувства у посетителей. При-
нимая и понимая эту традицию, педагоги долж-
ны строить музейно-педагогические программы 
должны строиться на основе феноменологиче-
ских характеристик музейного предмета как ос-
новы взаимодействия с аудиторией, и понимая, 
что методы и выразительные средства, которые 
используются в данном процессе, нуждаются в 
психологическом осмыслении и педагогической 
аранжировке.

Наблюдающийся активный поиск новых 
способов интерпретации и истолкования исто-
рико-культурного наследия выражается в за-
интересованном профессиональном освоении, 
использовании и развитии современных отве-
чающих требованиям современного посетите-
ля технологий музейной педагогики и практик 
медиации. 

Важным основанием для решения этих 
задач являются переосмысление музейной гер-
меневтики, использование эвристических мето-
дов, предполагающих совместное с посетителем 

сотворение смыслов, сотрудничество в поиске 
истины, рождение которой у каждого сопряже-
но с его социальным и культурным опытом и 
личностными характеристиками. Такой взгляд 
на музейную педагогику рефлексирует с идея-
ми новой и критической музеологии и вполне 
соответствует партисипативной парадигме со-
временной культуры.

Данная научно-практическая деятельность 
носит антропоцентричный характер, обуслов-
ленный ее объектом, т. е. аудиторией. Трансфор-
мации методологического и технологического 
характера свидетельствуют о ее развитии, кото-
рое обусловлено социокультурной детерминиро-
ванностью музейной педагогики, позволяющей 
оставаться ей по-прежнему актуальной и вос-
требованной реалиями современной действи-
тельности.
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