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В статье раскрываются особенности текстового пространства современного музея. 
Проанализированы некоторые подходы к понятию «текст» применительно к музейной 
специфике. Даны характеристики отдельных элементов текстового пространства музея 
и рассмотрены особенности их восприятия разными категориями посетителей, в том чи-
сле детьми и подростками.
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TEXT SPACE OF A MODERN MUSEUM
The article reveals the features of the text space of the modern museum. It provides 

the analysis the approaches to the definition of the concept ‘space’ in relation to museum. 
The characteristics of individual elements of the text space of the museum are given and the 
peculiarities of their perception by different categories of visitors, including children and 
adolescents, are considered
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История музеев как культурной институции насчитывает уже несколько 

столетий. За это время определились их основные характеристики и направления 
деятельности. Но изменения, произошедшие в мире за последние десятилетия, 
стали для музейного сообщества серьёзным вызовом и вновь обострили диску-
сии об актуальности тех или иных стратегий и практик взаимодействия с посети-
телем. Одним из основных обсуждаемых вопросов является вопрос о том, каким 
должно быть текстовое пространство современного музея и как оно будет взаи-
модействовать с музейным предметом.
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Современный музей разговаривает с посетителем текстами. Общеприз-
нано, что в центре любой экспозиции, выставки, экскурсии, культурно-образо-
вательного мероприятия находится музейный предмет (экспонат), но в полной 
мере раскрыть информацию и смыслы, которые в нём заложены, возможно лишь 
через письменный или устный текст.

Единого, общепризнанного, определения понятия «текст» нет. Его трак-
товки зависят от того, на каких методологических позициях стоит исследователь 
[Барт, 1994; Каган, 1974; Лотман, 1999; Симбирцева, 2017, Щерба, 1974]. Выде-
ляют грамматический, коммуникативный, семиотический подходы в изучении 
текста [Деррида, 2000; Лотман, 1992; Фуко, 1994; Эко, 1998]

В музеологии, начиная с 1990-х годов, получил распространение семи-
отический подход, когда текст стали рассматривать как организованную сово-
купность знаков, развертывающуюся в пространственно-временном континуу-
ме, например обряд как текст, икона как текст, культура как текст [Гнедовский, 
1994; Фуко, 1994]. Для большинства посетителей музеев такое понимание текста 
создаёт трудности в восприятии экспозиции и во взаимодействии с её авторами 
и экскурсоводами. Для музейной практики более целесообразно рассматривать 
данное понятие со следующих позиций: 1) текст есть результат говорения и по-
нимания; 2) тексты не могут быть лишены «обстановки», то есть должны рассма-
триваться в единстве со средой их существования [Щерба, 1974].

Как только музеи стали открытым, публичным культурным пространст-
вом, возникла потребность для взаимодействия с посетителем, предоставить ему 
поясняющую информацию о предметах, представленных в экспозиции. Перво-
начально это были этикетки, которые содержали фактическую информацию, по-
зволявшую понять место музейного предмета во времени и пространстве. Уже 
с момента появления этикетажа к нему предъявлялось требование не отвлекать 
на себя внимание в ущерб экспонату. Постепенно выработался определённый 
стандартный набор сведений, размещаемых на этикетке. Эти сведения должны 
носить объективный характер, быть научно обосноваными и изложенными в са-
мой краткой форме. Примеры текстов музейных этикеток: «Христос – Добрый 
Пастырь». Ножка-опора алтарной плиты. Византия, Малая Азия, V в. Мрамор, 
резьба, шлифовка. Дар императора Николая II, 1912 г. Найдена в развалинах цер-
кви местечка Ппандера в Вифинии, Малая Азия»; «Анри Гаспар (1635–1701). 
Портрет дамы с дочерью. Вторая половина XVII века. Холст, масло. Француз-
ская школа». Этого, как правило, достаточно для первоначального знакомства 
с предметом, но явно недостаточно для глубокого проникновения в содержание 
экспозиции и для создания условий переживания и сопереживания замыслов её 
разработчиков. Сухой, чисто информативный характер этикеток отталкивает от 
предмета такие целевые группы посетителей музея, как дети, подростки, люди 
с ограниченными возможностями здоровья. Музейная теория и практика вырабо-
тали несколько вариантов текстов, помогающих наиболее полно раскрывать то 
содержание и смыслы, которые несёт в себе экспонат.
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Во-первых, это устный текст экскурсии. В этом случае между предметом 
и посетителем появляется посредник – музейный сотрудник, экскурсовод. Текст, 
который он предлагает посетителям, носит более субъективный характер, чем эти-
кетка, ведь отбор содержания, расстановка смысловых акцентов зависят от про-
фессиональных и личностных качеств конкретного человека. Важнейшим услови-
ем эффективности экскурсии как способа коммуникации с посетителем является 
правильно выбранное соотношение научности и доступности текста. И, конечно, 
решающую роль в том, какие переживания и размышления вызовет предмет, пред-
ставленный в экскурсии, играет личность музейного сотрудника. Вступая во вза-
имодействие с конкретным экскурсоводом, посетитель должен быть готов к тому, 
что услышанное им – это текст, в котором отражаются особенности мировоззрения 
другого человека. Отсюда нередко возникающие ситуации, когда постоянные по-
сетители музея или педагоги, систематически с ним сотрудничающие высказыва-
ют недоумение, почему раньше об этих же предметах им рассказывали по-друго-
му. Не все и не всегда готовы принять авторскую позицию, без которой экскурсия 
утрачивает свой неповторимый стиль и эмоционально-ценностное переживание. 
Приветствуя субъективное, авторское, начало в экскурсии, необходимо обратить 
внимание на проблемы, порождаемые этим. Наиболее распространёнными явля-
ются отступления от общепедагогических принципов научности и доступности. 
В последние десятилетия среди российской интеллигенции получили распростра-
нение псевдонаучные теории и эзотерические концепции. Часть музейного сооб-
щества, в силу своих убеждений или из конъектурных соображений, обращается 
к ним. Чаще всего это происходит тогда, когда научно обоснованной информации 
о предмете, о людях и событиях с ним связанных недостаточно, а посетитель готов 
принять любую интерпретацию, дающую ему ощущение определённости.

Во-вторых, это аудиозаписи текстов экскурсий или, как сейчас более рас-
пространено, аудиогиды. Такая форма включения текста в пространство музея 
имеет ряд своих особенностей, преимуществ и недостатков. Для посетителя музея 
аудиозаписи текстов-пояснений к экспонатам и полноформатных экскурсий по-
зволяют более свободно ощущать себя в его пространстве, так как решение об их 
использовании он принимает самостоятельно. И, соответственно, порядок знаком-
ства с экспозицией не задан экскурсоводом. В этом преимущество для посетите-
лей, обладающих высоким уровнем музейной культуры или для тех, кого в музей 
привёл узкий, специальный интерес. Использование таких аудио текстов делает 
саму экскурсию более доступной, особенно в больших музеях и там, где сущест-
вует проблема с экскурсоводами. К недостаткам такого варианта включения текста 
в музейное пространство можно отнести отсутствие коммуникации с посетителем, 
невозможность быстрого и частичного их изменения, технические погрешности 
при записи.

В-третьих, это письменные подводящие и поясняющие тексты, размещае-
мые в самой экспозиции. Их содержание, стиль, оформление всегда зависят от те-
матики экспозиции или выставки. Здесь также соблюдаются принципы научности 
и доступности, приоритета предмета над текстом. Создание таких текстов – это 



2024№ 1 (56)

165

очень сложный процесс отбора и формулирования каждого предложения, чтобы 
донести до посетителя всю полноту содержания и, при этом, выдержать допусти-
мый объём. К этой категории можно отнести несколько видов текстов. Ведущие 
тексты подобно эпиграфа к литературному произведению выражают основные 
идеи экспозиции в целом или её отдельного раздела, комплекса. Это, чаще всего, 
цитаты из других текстов (художественных, научных, юридических), имеющих ём-
кий, яркий, запоминающийся характер. Тексты оглавительные (заглавные) – назва-
ния залов, разделов, комплексов экспозиции. Например: «Фрагмент комнаты «ни-
гилиста» 1860-х годов». Тексты объяснительные (аннотации) представляют собой 
комментарии к разделу экспозиции, к залу в целом, к отдельным темам, комплек-
сам, экспонатам. Особо важная задача таких текстов – сообщить, раскрыть посе-
тителю информацию, которая лежит за пределами непосредственного зрительного 
восприятия экспонатов.

Все тексты, включённые в экспозицию, это не просто их сумма, а единая си-
стема, в которой каждый из них выполняет только ему присущую функцию, имеет 
специфическое значение. В своей совокупности они направлены на выполнение 
одной задачи – раскрыть посетителю идею и содержание экспозиции, помочь ему 
понять заложенные в ней смыслы.

Рассматривая текстовое пространство современного музея, следует обра-
тить внимание на ещё одну его составляющую. В постоянно действующих экс-
позициях и на тематических выставках регулярно присутствуют предметы из 
книжного и документального фондов. В восприятии большинства посетителей 
музея именно они и являются текстами, но с музейной точки зрения – это, в пер-
вую очередь предметы. И действительно, находясь в зале музея, посетитель вряд 
ли сможет прочитать весь текст даже листовки или фрагмента из газеты. Тексто-
вое пространство музея этого и не предполагает. Но если потребность в прочте-
нии все-таки возникает, тогда музейному сообществу приходится искать варианты 
решения, позволяющие не нарушать единые правила хранения таких предметов 
и при этом удовлетворить запрос посетителей.

Достижения науки и техники на современном этапе развития позволяют 
решать проблемы расширения текстового пространства музея, открывать новые 
возможности взаимодействия человека и текста. В экспозиционно-выставочной 
деятельности используются виртуальные версии текстов, внедряются элементы 
дополненной реальности, мультимедийные презентации. При этом возникает не-
которое противоречие между основной миссией музея – организовать встречу по-
сетителей с подлинным артефактом культуры и предъявлением им их виртуальных 
копий, а иногда и симулякров. В музейном сообществе это предмет интенсивных 
обсуждений. Среди аргументов в пользу расширения виртуального пространства 
в музее выдвигается возможность создания дополнительных средств для работы 
с письменными и устными текстами, в том числе из фондов редкой книги и доку-
ментов, сохранность которых не позволяет экспонировать их в реальном музейном 
пространстве. И все-таки сомнения остаются, и скорее всего однозначного реше-
ния найдено не будет.
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Современный музей работает со всеми возрастными группами населения. 
Но в силу объективных и субъективных причин среди посетителей, особенно 
в муниципальных краеведческих музеях, преобладают дети и подростки. Эта 
ситуация предъявляет дополнительные требования к текстовому пространству 
музея. В России не так много специальных музеев для детей, поэтому работа 
с ними разворачивается в пространстве традиционного, «взрослого» музея. Му-
зейная педагогика предлагает организовывать для проведения культурно-обра-
зовательных занятий для детей, особенно дошкольного и младшего школьного 
возраста, специальные комнаты, площадки, уголки, где всё текстовые материа-
лы будут адаптированы к это целевой аудитории. Если такой возможности нет, 
тогда можно, например, использовать этикетаж, созданный самими детьми 
или «живые этикетки», с аудио- и видеозаписями. Главный принцип – не отка-
зываться от научности во имя доступности и креативности. Во всё остальном 
разработка музейных текстов для детей – это творческий процесс, результатом 
которого будет формирование у юных посетителей музейной культуры и прев-
ращение их в активных друзей музея.

Таким образом, анализ совокупности элементов текстового пространст-
ва музея показывает его сложность и многоаспектность. Для музейной практики 
наиболее обоснованным является классическое понимание текста. Признавая 
значение методологических поисков подходов к понятию «текст», мы согласны 
с мнением Р. Шартье в том, что было бы ошибкой бесконтрольно использовать 
категорию текст применительно к любым практикам [Шартье, 2006]. Это, по 
словам П. Бурдьё, позволяет «не подменять принцип, на котором строятся пра-
ктики реальных лиц, теорией, созданной для описания этой практики» [Бурдьё, 
2005]. Значение текстового пространства музея – создание условий для взаимо-
действия с посетителем и эмоционально-ценностного переживания природы 
и культуры.
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