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Свидетельством значительных успехов 
Саранской и Мордовской епархии стал визит в 
Мордовию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II, состоявшийся 3-4 ав-
густа 2000 г. и 5 августа 2006 г. Во время них 
Святейший Владыка познакомился с состояни-
ем дел в епархии, посетил храмы, монастыри, 
общался с верующим народом.

Анализируя все вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что общественно-по-
литический курс в области религии и меж-
конфессиональных отношений, выбранный 
руководством нашей страны и поддержанный 
главой республики в начале 1990-х гг., про-
должает осуществляться и сейчас. Свидетель-
ством данной тенденции служит открытие 

в г. Саранске кафедрального собора во имя 
Святого Праведного Воина Феодора Ушакова 
в августе 2006 г., который явился не только 
великолепным архитектурным украшением 
центра города, но и стал центром сосредоточе-
ния верующих людей, желающих приобщиться 
к духовной жизни.

Вера была и остается одним из основных 
средств социокультурной интеграции, явля-
ется важнейшим связывающим элементом 
любого общества. Церковь сегодня обладает 
значительной мирской властью и определяет 
общественно-культурные процессы. Свиде-
тельством этого является тот живой интерес 
к церковной традиции, который в наши дни 
все возрастает.
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В статье рассмотрено применение мастер-класса как необходимого элемента учебного 
процесса при подготовке студентов специальности «музееведение», будущих специалистов в 
области музейной работы, связанной с созданием и оформлением экспозиции. Предлагается 
несколько вариантов сценария, в соответствии с которым может строиться мастер-класс 
для студентов.
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Как отмечают современные исследователи, 
«в настоящее время в России, как и в других 
странах, ведется разработка интегрированной 
проектно-созидательной модели обучения 
в высшей школе. Логика образовательного 
процесса базируется на идее познания окру-
жающего мира в контексте его „сотворения“: 
проектирования, моделирования, конструиро-
вания…» [2, с. 67]. Необычайно важна такая 
модель обучения при подготовке специалистов 
в области музейного дела. 

Профессиональная подготовка будущего 
сотрудника музея. Каким должен быть вы-
пускник кафедры музейного дела? Каким дол-
жен быть сотрудник музея? Ответом на этот 
вопрос могут служить слова Нины Ивановны 
Поповой, директора Музея Анны Ахматовой в 
Фонтанном доме: «Музейная профессия уни-
версальна. И в сознании музейного человека 
должна присутствовать прежде всего модель 
мира. А специализация должна приходить как 
можно позже, универсальность куда важнее. 
Сегодня мы ощущаем нехватку глубокого 
универсального музейного образования. 
Современный музейщик должен уметь вести 
музей, и представлять его, и рассказывать о 
коллекциях... Музеи очень консервативны по 
своему складу. Выпускники кафедры должны 
принести в музеи новый взгляд, новый язык. 
Без подпитки молодой кровью музеи просто 
остановятся в развитии» [1].

Несомненно, человек, предполагающий 
реализовываться в музейной профессии, дол-
жен иметь цельное видение деятельности му-
зея. Необходимо ему и представление о конк-
ретных видах деятельности, а также – навыки 
«ремесла», способность создавать что-то – в 
самом прямом смысле – своими руками.

В настоящее время большое внимание 
уделяется разного рода практическим заня-
тиям, методикам обучения, предполагающим 
активную преобразовательную деятельность 
студента, требующим от него инициативы 
и применения уже полученных навыков. 
В разных вузах к вопросу практической де-
ятельности учащихся подходят по-разному. 
На факультете музееведения и экскурсоведе-
ния Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств ведется 
активная практическая подготовка студентов: 
они проходят ежегодную учебную и производ-
ственную практику в музеях, туристических 
фирмах, арт-галереях, художественных сало-
нах. Организуются учебные выезды студентов 
в зарубежные страны. 

На кафедре музейного дела и охраны памят-
ников факультета философии и политологии 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета для студентов проводится археоло-
гическая практика, состоящая из двух этапов. 
На первом этапе, во время которого обучение 
проводится в виде лекций и практических 
занятий, студенты получают необходимые 
теоретические знания. На втором этапе про-
водятся полевые исследования, т. е. раскопки, 
в одном из регионов России. На этом этапе 
работы студенты учатся применять получен-
ные теоретические знания, они участвуют 
в обработке материала, полученного в ходе 
археологических раскопок. 

Очевидно, что возможности практического 
применения полученных знаний достаточно 
велики. Однако также заметно и то, что на-
выки, необходимые для работы в различных 
областях музейной деятельности, развиваются 
не в равной мере. Так, для будущего сотруд-
ника экспозиционного отдела необходимы 
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практические занятия, связанные с созданием 
и оформлением музейной экспозиции. 

Обучение экспозиционной работе. В насто-
ящее время вопросы, относящиеся к созданию 
музейной экспозиции, стоят необыкновенно 
остро. Это связано с созданием множества но-
вых экспозиций, проведением реэкспозиций, 
т. е. обновлением экспозиций уже существую-
щих. Создание музейной экспозиции на сегод-
няшний день утверждается в статусе самостоя-
тельного жанра творчества. Совершенствуется 
система музейной коммуникации: выявляются 
новые связи между экспонатами, кроме того, 
расширяется диапазон средств воздействия на 
посетителя, который перестает быть просто 
зрителем и начинает совершать определенные 
действия в контексте экспозиции. 

Преподавание дисциплин, посвященных 
экспозиционной работе, ведется, как правило, 
в форме лекций. Занятия, в основном, про-
водятся в пространстве экспозиций музеев 
различного профиля. Это помогает студентам 
научиться видеть экспозицию «другими гла-
зами»: не как зрителям, но как бы «изнутри», 
видеть «как это сделано». И все же хотелось 
бы обеспечить молодым людям, у которых 
пока нет опыта работы, еще более полное 
погружение в экспозиционную деятельность 
музея. Несомненно, они уже воспринимают 
экспозицию не так, как обычные посетители, 
но им не хватает опыта самостоятельной дея-
тельности по созданию экспозиции. Пока они 
только внимают объяснениям преподавателя и 
учатся «видеть больше», чем другие.

Говоря о стратегии инновационного обуче-
ния, исследователи отмечают, что при новой 
системной организации процесса обучения 
«преподаватель уже выступает не только 
как носитель и транслятор знаний, но и как 
помощник в становлении личности и разви-
тии индивидуальности студента» [2, с. 66]. 
Позиция студента также изменяется, он «пе-
реориентируется с результата усвоения, с по-
лучения оценки на активное взаимодействие 
с преподавателем и самостоятельную работу 
над своим образованием (самообразованием)» 
[2, с. 66]. Происходит «переход от дисципли-
нарно ориентированной системы обучения 
к проектно-созидательной» [2, с. 66].

Необходимо большее внедрение уже при-
меняемых в вузах (в частности, используемых 
кафедрой музееведения и экскурсоведения 
Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств) приемов, 
таких как самостоятельная работа студентов 
по созданию временных выставок работ уча-
щихся (графика, живопись) в музее вуза и 
других помещениях. 

Целесообразно применение мастер-клас-
сов, в рамках которых преподаватель уже 
не является только транслятором знаний, но 
активно взаимодействует со студентами и 
побуждает их действовать самостоятельно, 
наравне с ним самим.

Что может представлять собой такой мастер-
класс? Это может быть пошаговое прохождение 
различных этапов создания временной выстав-
ки в музее – от создания научной концепции 
выставки до ее архитектурно-художественного 
решения. При этом для студентов становится 
понятен сложный процесс рождения выстав-
ки, а кроме этого – будущие экспозиционеры 
способны уяснить для себя, в какой именно 
обла сти музейной экспозиционной деятель-
ности они смогут в будущем реализовать свой 
потенциал более полно: кого-то больше увлечет 
работа по отбору музейных предметов, а кто-
то почувствует большее воодушевление при 
разработке художественного решения экспо-
зиции. Выставка может создаваться при по-
мощи средств компьютерного моделирования 
пространства, позволяющих быстро получить 
наглядный результат, но предпочтительнее еёе-
создание в реальном пространстве, на основе 
конкретных предметов.

Этапы создания экспозиции в музее. Для 
того, чтобы понять, как будет строится мастер-
класс, следует подробнее рассмотреть этапы 
создания экспозиции в музее.

Подготовка как постоянной экспозиции, так 
и временной выставки проходит две стадии: 
проектирование экспозиции и ее осуществле-
ние. Проектирование экспозиции включает в 
себя три основополагающих элемента: науч-
ное, художественное и технорабочее проек-
тирование.

Научное проектирование теснейшим обра-
зом связано с художественным. На первом эта-
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пе создается научная концепция экспозиции. 
Начинается все с экспозиционного замысла, 
далее создается тематическая структура, а 
затем – развернутая тематическая структура. 
Завершается процесс научного проектирова-
ния экспозиции созданием тематико-экспо-
зиционного плана, а также эскизного проекта 
архитектурно-художественного решения. Эти 
два документа могут быть объединены в так 
называемом «сценарии» музейной экспози-
ции. В последнее время целостный, сценарный 
подход используется российскими и зарубеж-
ными музеями все чаще. 

Архитектурно-художественное проекти-
рование музейной экспозиции начинается с 
создания генерального решения на основе 
научной концепции экспозиции. Далее разра-
батывается эскизный проект. Основой для него 
служит расширенная тематическая структура 
экспозиции.

Результатом технорабочего проектирования 
служат монтажные листы, в которых фикси-
руется место каждого экспоната, технических 
средств и текстов. Разрабатываются чертежи 
конструктивных элементов и всех видов му-
зейного оборудования. 

При проведении мастер-класса этап техно-
рабочего проектирования может быть опущен 
ввиду того, что он требует большого количест-
ва времени для выполнения и достаточно 
высокой квалификации специалистов. 

Мастер-класс как организационная форма 
проведения учебного занятия в рассматрива-
емом нами случае подразумевает активную 
работу студентов над предложенным им про-
ектом выставки. В сжатой форме воспроизво-
дится работа над основными этапами создания 
экспозиции.  Оформление документации по 
каждому из этапов в данном случае не играет 
важной роли и студентами может не произ-
водиться. Преподаватель должен рассказать 
о документах и показать примеры готовых 
тематико-экспозиционных планов, монтажных 
листов. Этого будет вполне достаточно.

Работа проводится в группе, обсуждение 
предлагаемых студентам заданий и их выпол-
нение производится коллективно. Преподава-
тель сжато характеризует этапы работы над 
выставкой: цели, задачи каждого из этапов, 

средства, необходимые для решения задач. 
Затем студенты обсуждают между собой и с 
преподавателем свое видение будущей выстав-
ки и ход работы. 

По завершении каждого этапа создания 
выставки результаты резюмируются одним 
или несколькими учащимися, таким образом 
процесс проведения занятия упорядочива-
ется, структурируется, кроме того, студенты 
получают четкое представление о работе над 
выставкой.

Варианты сценария проведения мастер-
класса. Рассмотрим один из вариантов про-
ведения мастер-класса «Создание выставки» 
подробнее.

1. Преподаватель предоставляет студентам 
материалы для экспонирования. Лучше всего, 
если это будут учебные работы – графика, 
живопись – студентов младших или старших 
курсов, но не самих участников мастер-класса. 
Предоставляется помещение и необходимое 
оборудование. Объясняется конечная цель 
работы, характеризуются ее этапы. 

2. В ходе обсуждения рождается экспозици-
онный замысел. Это будет выставка работ на 
определенную тему? Или, к примеру, выставка 
только акварели? А может быть, творчество 
каждого из студентов группы будет показано 
с наибольшей полнотой, и выставка будет 
строиться монографически? Производится 
отбор произведений, которые будут экспони-
роваться, подбирается необходимое оборудо-
вание. Экспозиционный замысел объясняется 
студентами устно.

3. Теперь создается тематическая структура 
выставки. На этом этапе может быть оформ-
лен письменный тематико-экспозиционный 
план, в котором будут подробно указаны 
группы, комплексы экспонатов в порядке их 
расположения и с обоснованием такого их 
размещения.

4. Архитектурно-художественное решение 
существенно ограничено достаточно неболь-
шим набором средств и его особенности, так 
же как и экспозиционный замысел объясня-
ются студентами устно, эскизный проект не 
создается. 

Каким видится студентам оформление вы-
ставки? Будут ли этикетки, ведущие тексты 



(если их создание подразумевается) носить 
нейтральный характер или они будут отражать 
определенный замысел? Возможно, размеще-
ние работ будет не совсем традиционным?

5. Как уже говорилось, технорабочее про-
ектирование студентами не производится. 
На этом этапе учащиеся приступают непо-
средственно к воплощению проекта выставки. 
Происходит раскладка произведений, монтаж. 
Создаются этикетки и ведущие тексты. 

6. Дополнительно студенты разрабатывают 
простой буклет, в котором кратко характери-
зуется выставка. Он может служить приглаше-
нием на торжественное открытие. Этот этап 
может показаться лишним, но он необходим для 
того, чтобы мастер-класс принес студентам не 
только новые знания, но и удовлетворение от са-
мостоятельно выполненной работы. Открытие 
выставки, на которое должны быть приглашены 
сотрудники кафедры, руководство, подчер-
кивает завершенность процесса и привносит 
необходимый рекреационный элемент.

Другой вариант мастер-класса для студен-
тов, специализация которых связана с музей-
ной экспозиционной работой, – разработка не 
всех, а одного или нескольких этапов создания 
выставки. Примером может служить осущест-
вление художественного решения экспозиции 
при уже имеющихся в наличии отобранных 
экспонатах и ясной концепции, которую не-
обходимо воплотить. Следует выбирать для 

проведения мастер-класса именно этот этап 
создания экспозиции, так как по его завер-
шении мы получим полноценный результат 
в виде готовой выставки, а не удачно прове-
денной, но все же подготовительной работы, 
оставляющей чувство неудовлетворенности. 
Этот вариант мастер-класса не дает столь 
целостного видения всего процесса создания 
экспозиции, как предыдущий, но его проведе-
ние, равно как и результат работы, неизбежно 
окажутся наглядными, «предметными» во всех 
смыслах этого слова. 

Возможно также проведение мастер-клас-
са на стыке двух образовательных дисцип-
лин – проектирования музейной экспозиции 
и макетирования. В этом случае содержанием 
деятельности явится создание макета, а акцент 
переместится на использование прикладных 
навыков в этой области.

Выбор сценария мастер-класса (а их, не-
сомненно, неизмеримо больше, чем предло-
женные три) зависит от технических средств, 
временных ресурсов, а также особенностей 
конкретной группы студентов, которая будет 
принимать в нем участие. Несомненно одно – 
операционно-деятельностный компонент, 
предполагающий организацию совместной 
деятельности преподавателя и учащегося, 
должен выйти на первый план, если мы имеем 
дело с подготовкой специалистов в области 
музейной экспозиционной деятельности.

Использование мастер-класса при подготовке специалистов в области музейной экспозиционной деятельности
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