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несколько слов о юбилее и сборнике

Предисловие редактора

сборник является результатом международной научной 
конференции «мировые тренды и музейная практика в России», 
состоявшейся 30–31 октября 2018 г. в Российском государствен-
ном гуманитарном университете (Рггу). конференция была 
посвящена 30-летию кафедры музеологии Рггу, с открытием 
которой в 1988 г. возродилась подготовка музейных специалистов 
на базе высшей школы. Юбилейный сборник впервые за все годы 
существования кафедры музеологии Рггу подводит итоги своей 
научной деятельности. Эта деятельность была неразрывно связа-
на с музейной практикой в стране и становлением музеологии как 
науки. конференция подтвердила значение кафедры как одного 
из центров музеологической мысли в России, а также констатиро-
вала весомый вклад научного коллектива в общественное призна-
ние музеологии.

в сборник вошло 45 статей, в основе которых выступления 
авторов, прозвучавшие на конференции. статьи сгруппированы 
по разделам, каждый из которых соответствует одному из засе-
даний конференции – пленарному, секционным, круглому столу. 
наши зарубежные коллеги представили не статьи, а тексты своих 
выступлений.

первый раздел сборника – «мировые тренды» – отражает 
содержание пленарного заседания конференции. представители 
музеологических школ разных стран – России, Франции и герма-
нии – поделились своими соображениями о современных течени-
ях в музеологии и о наиболее остро стоящих на международном 
уровне проблемах теории и практики музейного дела. их пози-
ции, особенно в области практической деятельности, во многом 
совпали. президент международного комитета по музеологии 
при иком Франсуа мересс подвел итоги продолжавшейся два 
года международной дискуссии о понятии «музей». 

Раздел «музейное образование: формы, технологии, результа-
ты» – один из важнейших в сборнике. он включает статьи пре-
подавателей ведущих музейных кафедр страны. авторы из вузов 
москвы, санкт-петербурга, кемерово обратились к истории 
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формирования системы подготовки музейных кадров в стране, к 
истории внедрения в образовательные программы по музейному 
делу дисциплин по цифровым технологиям. в статьях затронуты 
актуальные проблемы, формы и технологии музейного образова-
ния, анализируется опыт преподавания отдельных дисциплин, 
предлагаются современные концепции организации образова-
тельного процесса.

статьи третьего раздела «музей и наука» знакомят с позиция-
ми ученых, работающих в разных областях знания: истории, куль-
турологии, философии, естественных наук. они демонстрируют 
потенциал взаимодействия фундаментальной науки и музейной 
практики в настоящее время, а также дискуссионные мнения о 
перспективах развития научных исследований на базе музейных 
коллекций. затронуты важные для музейной практики и музей-
ной науки темы актуализации нематериального наследия, роли 
музеев в формировании образа прошлого, об аутентичности му-
зейных реконструкций, музейной коммуникации, деятельности 
музеев локальной истории и др.

Раздел «современные музейные практики», самый большой 
в сборнике, содержит статьи исследователей и представителей 
музейного сообщества, которые анализируют взаимодействие 
музея и общества на современном этапе, современные музейные 
практики, перспективы актуализации музейных коллекций, но-
вые методы изучения и работы с музейной аудиторией. обращает 
на себя внимание не только мультидисциплинарность поднятых 
проблем, но и международный характер анализируемых практик. 
авторы пишут о выставках Республики корея, о музеях в танза-
нии, о наследии Чукотки, о выставочных проектах во Франции.

в пятый раздел «консервация и музеефикация объектов 
подводного культурного наследия» включены материалы, посвя-
щенные новому направлению в отечественной музеологии – из-
учению и охране морского и подводного культурного наследия. 
магистранты, аспиранты и выпускники кафедры музеологии 
Фии Рггу, независимые исследователи рассказывают о между-
народном опыте работы с подводным наследием, о первых успехах 
наших специалистов, о поиске оптимальных исследовательских 
методик, о развитии подводной археологии и др. кафедра музео- 
логии Рггу является единственным вузом, где сегодня готовят 
специалистов по изучению и музеефикации подводного наследия. 

сборник завершается обзором круглого стола «выпускники 
кафедры и музейная практика». Цель круглого стола – определе-
ние роли кафедры музеологии Рггу в подготовке специалистов 



для музейной сферы. в качестве спикеров выступили выпускники 
кафедры музеологии Рггу, в том числе директора и главные хра-
нители московских музеев, научные сотрудники и журналисты. 
они отмечали значение классического университетского образо-
вания для музейной практики в свете современных общественных 
вызовов и мировых музейных тенденций.

масштабная музеологическая конференция стала площад-
кой для дискуссий, встреч, обсуждений актуальных музеологи-
ческих проблем, для осмысления всего, происходящего сегодня 
в музейном мире. в конференции приняли участие около 170 че-
ловек, около 50-ти из них, музейные специалисты, преподава-
тели вузов, независимые исследователи, стали нашими автора-
ми. сборник статей, подготовленный по итогам конференции, 
репрезентативно представляет широту подходов к осознанию 
феномена современного музея и осмыслению уровня музеологи-
ческого знания. 

надеюсь, что содержание книги будет читателям интересно.

А.А. Сундиева
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Раздел I
мировые тренды

аннэта а. сундиева
Российский государственный гуманитарный

университет, asundieva@yandex.ru

кафедра музеологии
Российского государственного
гуманитарного университета

и ее вклад в развитие музеологии

Аннотация. в основе статьи – выступление автора на юби-
лейной конференции кафедры музеологии. впервые за 30 лет 
подводится итог ее научной деятельности и определяется 
вклад в развитие музеологии и музейного образования. автор 
рассматривает историю и деятельность кафедры в тесной связи с 
историей развития музейной практики в России и становлением 
музеологии как науки.

Более детально проанализирована деятельность педагоги-
ческого коллектива за последнее десятилетие. названы имена 
ведущих преподавателей кафедры, охарактеризованы их науч-
ные интересы и достижения, прослежены научные контакты 
и партнерские отношения с научными и учебными центрами и 
музеями страны. на кафедре были написаны первые учебники 
и учебные пособия по музеологии, разработаны первые образо-
вательные стандарты по подготовке музейных кадров. участие в 
крупных научных и издательских проектах способствовало вы-
страиванию дискурсивного поля музеологии, совершенствова-
нию профессиональной терминологии, формированию базовой 
библиографии.

в заключение сделан вывод о весомом вкладе научного 
коллектива кафедры в общественное признание музеологии, 
процесс превращения которой в сложившуюся дисциплину, 
воспроизводимую преимущественно системой образования, еще 
продолжается.

© сундиева а.а., 2019
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department of museology
of the Russian state university for the humanities

and its contribution to the development
of museology

Abstract. the article is based on the author’s speech at the an-
niversary conference of the department of museology. for the very 
first time in 30 years, the results of its scientific activities are sum-
marized and the contribution to the development of museology and 
museum education is determined. the author considers the history 
and activity of the department in close connection with the history of 
the development of museum practice in Russia and the development 
of museology as a science.

the activities of the teaching staff over the past decade are 
analyzed in more detail. the names of the leading teachers of the de-
partment are mentioned, their scientific interests and achievements 
are characterized, scientific contacts and partnerships with scientific 
and educational centers and museums of the country are traced. the 
department wrote the first textbooks and teaching aids in museol-
ogy, developed the first educational standards for the preparation of 
museum personnel. participation in major scientific and publishing 
projects contributed to building the discursive field of museology, im-
proving professional terminology, and forming a basic bibliography.

lastly, a conclusion was made about the significant contribu-
tion of the scientific team of the department to public recognition 
of museology, the process of turning it into an established discipline, 
reproduced mainly by the educational system, is still ongoing.

Keywords: museology, museological studies, museum education, 
museum practice, museum discussions, public recognition of museology
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Введение

кафедра музеологии Рггу была создана тридцать лет назад и 
в течение нескольких десятилетий занимала ведущее место сре-
ди одноименных кафедр, открытых в различных регионах стра-
ны, от санкт-петербурга до улан-удэ, в 1990–2000-е гг. именно 
в Рггу до недавнего времени проектировались образовательные 
стандарты высшего образования в области музеологии, вводи-
лись новые специализации, были написаны или лицензированы 
первые учебники и учебные пособия, проводились стажировки 
и консультации для коллег из других вузов России. между тем 
нет ни одной публикации, раскрывающей научную деятельность 
кафедры и ее вклад в становление музейного образования [1]. 
тридцатилетний юбилей – хороший повод, чтобы осмыслить 
пройденный путь, отдать должное специалистам, стоявшим у 
истоков современного музейного образования, проанализи-
ровать историю кафедры в тесной связи с историей развития 
музейной практики в России и становлением музеологии как 
науки.

Создание кафедры: когда и почему

конец 1960-х – начало 1970-х гг. оказался важной вехой ев-
ропейской культуры, временем многих культурных, социальных, 
научно-технических перемен. искусствоведы называют эти годы 
«кураторским поворотом» [2 с. 17], социологи вводят понятие 
«постиндустриальное общество», в котором активными субъек-
тами производства становятся знание, наука, критическая реф-
лексия [2 с. 17]. за рубежом пишут также о кризисе европейской 
культуры и о «второй музейной революции». именно в конце 
1960-х – начале 1970-х гг. музеологические исследования при-
обретают особую интенсивность. мировым трендом в музейной 
среде середины 1960-х гг. стало развитие музейного образования, 
совершенствование университетских курсов по теоретической 
музеологии [3 с. 7], что было зафиксировано на седьмой генераль-
ной конференции иком (нью-йорк, 1965 г.). в 1968 г. в составе 
иком был создан комитет по подготовке персонала (иктоп) 
[4 с. 47]. примерно на рубеже 1970–1980-х гг. музеология окон-
чательно получила статус научной и учебной дисциплины, 
а в 1980-е гг. распространение по всему миру музеологических 
программ и курсов достигло апогея [4 с. 52].
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в России в конце 1960-х – начале 1980-х гг. разразился так 
называемый музейный бум. он буквально изменил музейный мир 
страны, вызвав многократный рост числа музеев и их посетителей, 
расширение палитры музейных институций, появление новых 
форм музейных учреждений, усложнение задач, которые приходи-
лось решать музейным специалистам и пр. Без специальных знаний, 
серьезного базового образования, без знания иностранных языков 
трудно было бы удовлетворить возросшие запросы музейных посе-
тителей, которые в то время активно путешествовали по стране, вы-
езжали за рубеж и получили возможность знакомиться с лучшими 
образцами музейной практики, сравнивать свои впечатления. 

в сссР в эти годы сложилась довольно стройная и масштабная 
система подготовки и повышения квалификации музейных кадров, 
завершающим звеном в которой стало введение преподавания «му-
зейного дела» и музеологии в высшей школе. такая необходимость 
была осознана много ранее и попытки не раз предпринимались, но 
непрерывным процесс подготовки музейных специалистов на базе 
высшей школы стал только тридцать лет назад. в 1988 г. в москов-
ском государственном историко-архивном институте (мгиаи) 
вслед за санкт-петербургским государственным институтом 
культуры (в то время – Ленинградский государственный институт 
культуры им. н.к. крупской) открыли специальность «музейное 
дело и охрана памятников» и создали кафедру музейного дела.

В академической среде

пребывание в академической среде, как уже отмечалось в 
литературе [4], оказалось для музеологии полезным, поскольку 
привлекало к изучению музеев все больше исследователей, сти-
мулировало их интерес к теоретическим проблемам. в европе му-
зеологию с середины 1960-х гг. преподавали в нескольких десят-
ках крупнейших университетов мира, что повысило ее авторитет 
в научной сфере. в 1970-е гг. произошел разрыв музейной науки с 
профильными дисциплинами. затем сложились известные музео- 
логические школы (университет и Летняя школа в Брно, Школа 
музейных исследований Лестерского университета (великобри-
тания), загребский университет (Хорватия), Лейденский универ-
ситет в голландии и др.), которые внесли и продолжают вносить 
свой вклад в развитие музейной науки, сформировали имеющие 
свое лицо программы подготовки музейных специалистов. учеб-
ные программы включали, впитывали в себя то новое, что появ-
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лялось в музейной науке, трансформировались в соответствии с 
расширением исследовательского поля музеологии и изменением 
воззрений на музей.

в России даже в 1980-е гг. специальность «музейное дело и 
охрана памятников» все еще соответствовала институционному 
взгляду на музей. поэтому и обучали ей в историко-архивном 
институте, выпускники которого получали квалификацию исто-
рик-музеевед. в 1990-е гг., когда в контексте общественных преоб-
разований стала возможна конвертация с европейской системой 
подготовки музейных специалистов, была введена специальность 
«музеология». музей по-прежнему рассматривался как поли-
функциональный социокультурный институт. однако программа 
отразила изменения, произошедшие в науке и обществе во второй 
половине XX столетия, – антропологический подход в гуманитар-
ном знании, зарождение «новой» и «критической музеологии», по-
следствия глобального экологического кризиса, стимулировавшие 
интерес к уникальным памятникам природы и рассмотрение их как 
объектов наследия и пр. программа «музеология и охрана объек-
тов культурного и природного наследия», реализуемая в 2000-е гг., 
испытала влияние культурологии и отразила внимание и интерес 
музеологов теперь уже ко всем формам наследия, стремление к ана-
лизу культурного наследия в системе гуманитарного знания.

музейная практика, музейная наука и музейное образование – 
формы деятельности, теснейшим образом связанные между собой, 
но имеющие выраженную специфику, свой темп и собственную 
логику развития. Развитие музейного образования в высшей шко-
ле пришлось на тот период, когда упомянутый «музейный бум» 
пошел на спад. в условиях начавшейся «перестройки» и захлест-
нувших страну экономических проблем снизилась активность 
немногочисленных в России музеологических центров. Резко 
сократилось число научных публикаций и научных конференций, 
были закрыты научные проекты, связанные с историческими и 
терминологическими исследованиями. ведущая роль в дальней-
шем развитии музейной науки стала, на мой взгляд, постепенно 
переходить к вузам и университетам, которые обладали необхо-
димым опытом, инфраструктурой и подготовленными кадрами. 
к тому же потребность в методическом обеспечении учебного 
процесса, в учебниках и учебных пособиях стимулировали науч-
ную активность преподавателей.

отметим, что к середине 2000-х гг. в стране работали около 
40 музейных кафедр. особое значение имела деятельность аспи-
рантур и докторантур, готовящих для музейной отрасли кадры 
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высшей квалификации, потерянные музеями в 1990-е гг. в Рггу 
несколько десятков специалистов, в том числе музейных со-
трудников с большим стажем работы, получили такую высшую 
квалификацию и подготовили научные исследования по актуаль-
ным музейным проблемам – культура повседневности, история 
музейного дела, проблемы музеефикации, современные музейные 
практики за рубежом.

Научные контакты

последние 10–15 лет на кафедре музеологии факультета исто-
рии искусства Рггу работал сложившийся, довольно стабильный 
профессорско-преподавательский коллектив. все его представите-
ли имеют значительный стаж научной работы, ученые степени и 
звания, являются признанными специалистами в области истории, 
археологии, культурологии, истории материальной культуры, ряда 
естественных и технических областей знания и, конечно, музео-
логии. многие не один год проработали в музеях. особенностью 
научной работы кафедры, во многом определяющей ее успешность, 
стали многолетние творческие контакты с авторитетными научны-
ми центрами, общественными объединениями, международными 
музейными организациями и, конечно, музеями страны.

на протяжении всей своей истории кафедра поддерживает 
тесные творческие контакты с институтом археологии Ран. про-
фессор кафедры музеологии а.в. Чернецов является руководите-
лем старорязанской археологической экспедиции Ран, в которой 
проходят практику студенты. деятельность экспедиции ведется 
на уникальном городище Xii–Xiii вв., столице средневекового 
княжества, имеющем значительную площадь и не перекрытом 
современной застройкой. Раскопки принесли ценные находки, 
многие из которых сегодня украшают музейные экспозиции. на-
учные публикации а.в. Чернецова сделали факты отечественной 
средневековой истории достоянием мировой науки, а последние 
достижения в области русской археологии включаются в учебные 
курсы, читаемые профессором [5–7]. сложно решаемая во всем 
мире проблема музеефикации археологических памятников стала 
одним из приоритетных научных направлений. старорязанская 
экспедиция при участии наших преподавателей, магистров и 
аспирантов и в сотрудничестве с Рязанским музеем-заповедником 
накопила определенный опыт в этой области. появились научные 
публикации, магистерские работы, защищена кандидатская дис-



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0007417/

