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О. А. Туминская

УРоК В МУЗее И МУЗеЙнЫЙ УРоК

Предложена регламентация проводимых в общеобразовательных школах Санкт-Петербурга 
уроков по изучению культуры и искусства: «урок в музее» — выезд в художественный музей; 
«музейный урок» — включенное в сетку учебного дня школьника тематическое занятие, связан-
ное с рассмотрением коллекций художественных музеев города. Музейный урок — занятие тра-
диционного характера, урок в музее — мероприятие коммуникативного характера, включающее 
элемент новизны. Музейные уроки могут быть подготовительными или обобщающими в систе-
ме циклового, абонементного или разового посещения музеев. Обе формы на данном этапе прочно 
вошли в школьную жизнь учащихся Санкт-Петербурга. Регулярные запросы педагогических кол-
лективов по освоению культурного пространства города позволяют сегодня художественным 
музеям Северной столицы вести единую общеобразовательную политику, которая формирует 
слаженный механизм педагогического воздействия музеев на жизнь школьников.

Ключевые слова: урок в музее, музейный урок, коллекции художественных музеев, культур-
ное пространство города как учебная аудитория.

O. Tuminskaya

A LESSON IN A MUSEUM AND A MUSEUM LESSON

The author suggests the following definitions for the two types of cultural and art study lessons con-
ducted in the secondary schools of Saint-Petersburg: a lesson in a museum is a lesson conducted during 
an actual visit to an art museum; a museum lesson is an extracurricular thematic lesson devoted to 
discussing an art museum collection. A museum lesson is a traditional activity, while a lesson in a mu-
seum is a communicative activity that includes an element of novelty. Museum lessons can be prepara-
tory or summative, focusing on a one-time visit or a series of visits to a museum. Both lesson forms have 
become firmly established practices in the secondary schools of Saint-Petersburg. Regular requests on 
behalf of secondary school teaching staff to expand of the city’s cultural space have enabled Saint-Pe-
tersburg art museums to implement a uniform general educational policy, which provides a harmonious 
influence on the lives of schoolchildren.

Keywords: a lesson in a museum, a museum lesson, collections of art museums, cultural space  
of the city as an educational environment.

Введение. урок, который проводится для 
детей в здании школы, — явление обычное. 
уроки труда, физкультуры, музыки, изобра-
зительного искусства даже в начальной шко-
ле при наличии специально оборудованных 
кабинетов могут проводиться в них. Бывают 
уроки выездные, которые проходят в про-
странстве других образовательных или об-
щественно-культурных учреждений. Школь-
ное образование все чаще включает уроки 
выездного характера общекультурной на-
правленности — экскурсии, прогулки, кон-

церты, вернисажи и другое. посещение пуб-
личных мест требует от детей и учителя 
четкого поведения и постановки определен-
ной учебной задачи, которая решается в не-
привычных для основной школьной жизни 
условиях. посещение мест социально-куль-
турного кластера ведет к раннему формиро-
ванию у детей культуры поведения в обще-
ственных местах и некоторых необходимых 
социально-побудительных навыков, а имен-
но: умение ориентироваться в простран- 
стве, знание законов взаимодействия людей 
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в социуме, внимательность, хронометриро-
вание, креативность, коллективизм, ответ-
ственность, планирование и четкое испол-
нение поставленной учебной задачи. на- 
правления внеаудиторного образования по- 
дробно рассмотрены в научных трудах 
профессора кафедры музейных проектов 
Аппо санкт-петербурга Л. М. ванюшкиной 
[1], фигурируют в докладах международных 
конференций [9, с. 112]. 

Тезис. Музейный урок является пропе-
девтической или фундированной формой для 
понимания цикловой системы уроков в музее 
[3, с. 82–84; 7, с. 210; 14, с. 519–521]. 

урок в музее — терминологическая де-
финиция, предлагаемая лишь при частном 
рассмотрении поставленной проблемы. Это 
обозначение выбрано для терминологиче-
ского сопоставления, звукового контраста с 
введенным в общеиспользуемую лексиче-
скую базу понятий, употребляемых школь-
ными педагогами. в музее традиционно по-
нимаемый урок провести невозможно по 
одной причине: нет условий для длительно-
го обсуждения изучаемой темы. урок в му-
зее — условно понимаемая форма занятия  
с детьми на поставленную заранее учителем 
тему. на таком уроке нет возможности спро-
сить усвоенное ранее, отсутствует временная 
фаза, отводимая на выставление оценок, и оце-
нивание происходит лишь в форме устного 
поощрения или порицания. Ретрансляция 
усвоенных знаний и впечатлений у учеников 
проходит в школе в виде написания сочине-
ния по теме увиденного, создания творческой 
работы, устного общения и других видов 
деятельности. 

однако в большинстве случаев при по-
вторительном опросе экскурсовод или на- 
учный сотрудник музея не присутствует.  
А провести тотальный опрос, выявляющий 
степень усвоения изложенного на музейном 
занятии, экскурсовод не может и таких прав 
и возможностей не имеет, ибо все экскурсии, 
исторически сложившиеся в художественных 
музеях (работа с аудиторией, настроенной 
на восприятие определенно заданного мате-

риала в определенных временных и про-
странственных условиях), облечены в общий 
методический гриф «в помощь школе» [11, 
л. 2]. 

Эта емкая фраза включает в себя всю мно-
гоплановость и многогранность понимания 
специфики работы музея: экскурсовод отнюдь 
не является педагогом и быть им не может, 
как бы ни обозначался его статус: экскурсовод, 
лектор или музейный педагог. Музейным пе-
дагогом скорее может быть школьный учитель, 
который проводит для своего класса некоторое 
количество необходимых ему по теме занятий 
в музее [15, с. 22–28]. Экскурсовод может быть 
лишь представителем научно-просветитель-
ского отдела, методистом-наставником по 
изучению экспонируемого материала, кон-
сультантом, научным сотрудником, но никак 
и никогда педагогом в музее. если экскурсо-
вод занимается педагогической деятельностью 
помимо работы в музее, то этот факт его тру-
довой биографии обычно благотворно влияет 
на развитие его коммуникативных и профес-
сиональных способностей. Экскурсовод пре-
жде всего использует монолог, что категори-
чески недопустимо в обучении детей и под- 
ростков, а может быть использовано в редких 
случаях и как необходимая мера. 

название профессии довольно понятное. 
Экскурсовод — человек, ведущий экскур-
сию (рассказ) для определенной группы 
(экскурсантов) по музею, ограничен во вре-
мени и пространстве. Главный метод экс-
курсовода — метод показа, все остальные 
лишь дополнительные. если экскурсовод 
часто уходит в пространные беседы, он на-
долго занимает место в музейном зале и 
мешает другим группам смотреть предметы 
искусства. если экскурсовод долго останав-
ливается на одном предмете, он рискует не 
уложиться во время и не выполнить постав-
ленные требования. дети не могут проводить 
в музее полный школьный день, музей не-
обходим для краткой встречи с искусством. 
тем она ценнее и желаннее. Экскурсовод 
перед детьми раскрывает всего одну-две 
темы из школьной программы, но делает 
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это ярко, незабываемо, тем самым усиливая 
интерес и расширяя знания детей, поднима-
ясь вместе с ними на новую ступень их кру-
гозора. в дальнейшем, если эта группа по-
сещает музей регулярно, экскурсовод может 
на время входить в роль музейного педаго-
га — проверить уже рассказанное накануне, 
просмотреть домашние рисунки, пообщаться 
на отвлеченные темы в виде вводной беседы 
к теме; но такие приемы не должны замещать 
главное — содержательный, логически вы-
строенный, эмоционально переданный рас-
сказ об экспонатах музея или выставки, про-
водимый посредством передвижения из од- 
ной точки в другую. 

занятие в музее — одно из немногих 
средств всестороннего развития личности. 
занятие, проведенное в музее специалиста-
ми, — эмоционально-образовательное дей-
ствие в системе школьного гуманитарного 
образования. выезд на экскурсию или поход 
в музей сопровождаются множеством до-
полнительных ярких впечатлений, способ-
ствующих развитию художественного вос-
приятия у детей начальной или средней 
школы [5, с. 29–31; 13, с. 30–31]. в свою 
очередь, урок в музее может рассматривать-
ся как единичное разовое явление ознако-
мительного характера. в музеях, следуя 
такой постановке задачи, предлагают обзор-
ную экскурсию. обзорная экскурсия пред-
лагается как разовое мероприятие или как 
введение в систему последующего абоне-
ментного посещения.

для системы внешкольного образования 
термин «урок в музее» привычнее, но не от-
ражает многофункциональность деятельности 
экскурсовода, претендуя на умаление роли 
школьного педагога. Автор статьи предлага-
ет применять термин «занятие в музее». 

самым действенным результатом в деле 
развития эстетических основ эмоциональной 
сферы ребенка (подростка) является сочета-
ние того и другого вида педагогической дея-
тельности: проведение достаточного коли-
чества музейных уроков и посещение музея 
на абонементной основе. 

Контртезис. Многие преподаватели счи-
тают музейным уроком посещение музея.  
в свою очередь, урок в музее считается ре-
трансляцией школьных знаний [5, с. 30; 14, 
с. 182]. 

«Музейный урок — это урок в музее или 
с использованием переносной музейной вы-
ставки, с применением интерактивных тех-
нологий. он меняет привычную форму ве-
дения традиционных мероприятий, делает 
изучение истории родного края, жизни вы-
дающихся земляков более интересным и 
содержательным. на музейных уроках ис-
пользуются методы создания игровых ситу-
аций, организуется интерактивный диалог, 
театрализация, самостоятельная познава-
тельная деятельность» [10, с. 10]. Известно, 
что не только на музейных уроках исполь-
зуются игровые методы и диалог. Главная 
ценность, отличительная особенность му-
зейных уроков — воспитание чувства эмо-
циональной памяти (англ. nurturing a sense 
of emotional memory) или «мемориа» (лат. 
almum sensus animi memoria), точнее, «sensus 
memoria» — «чувства памяти». 

основная тема. понятие «образование» 
в контексте обсуждения проблем музейной 
педагогики трактуется широко, как развитие 
человека, образование его ума, личностных 
качеств, душевных свойств, ценностных от-
ношений к миру. Иными словами, это процесс 
обретения человеком своего образа, процесс, 
который, как подчеркивают специалисты, во 
многом носит стихийный характер и проис-
ходит в различных формах, в том числе в 
форме приобщения к историко-культурному 
наследию через музей. Музейное образование 
относится к сфере неформального [16, с. 9]. 
И с этим выводом нельзя не согласиться.  
И все же вопрос открыт: почему «процесс 
обретения человеком своего образа» не мо-
жет постепенно организовывать и создавать 
экскурсовод или специалист по культурно-
образовательной деятельности? почему для 
этого необходим музейный педагог? навер-
ное, может и специалист по просветительской 
работе, только знаний и душевных затрат  
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в таком подходе необходимо на порядок боль-
ше, чем при исполнении узкозаданной темы 
по ведению экскурсии [15, с. 88, 92–94]. 

если осветить главные вехи истории раз-
вития привычки музейного посещения в 
России, то в этот обзор непременно попада-
ет взаимодействие музея и школы. две ин-
ституции настолько прочно вошли в прак-
тику музееведения, что стали почти едины 
в деле приобщения публики к культурным 
ценностям. обзор культурной политики РФ 
позволяет утверждать [9], что музей сотруд-
ничает со школой, которую воспринимает 
равноправным партнером, заказчиком и кли-
ентом. звено «школа» в единой общеобра-
зовательной орбите занимает прочное место 
вместе с другими институтами внешколь-
ного неформального образования: библио-
теки, книгоиздательства, ярмарки, народные 
чтения, встречи с писателями и художника-
ми, чтения и публичные лекции, школьные 
студии и кружки, кинематограф, концерты, 
фестивали, выставки. звено «музей» прочно 
закольцовывает цепь культурно-образова-
тельных учреждений, способствующих до-
полнительному получению знаний и воспи-
тывающих эстетическое отношение к дей- 
ствительности. 

дмитрий Мильков, президент «центра 
развития творческих индустрий в санкт-
петербурге», с 2001 г. занимается изуче- 
нием и развитием культурных индустрий. 
Мировой опыт демонстрирует значение 
творческих индустрий для культурного, 
социального и экономического благополу-
чия территорий, но эффективное и устой-
чивое развитие сектора обеспечивается це-
ленаправленной и комплексной поддержкой 
органов власти. Именно кластерный харак-
тер этих проектов (объединений компаний 
на основе прямого соседства, территориаль-
ной близости инфраструктурного единства) 
в первую очередь работает на результат. 
наиболее масштабные международные про-
екты в сфере культуры направлены на серь-
езные изменения городской среды, внешнего 
и внутреннего маркетинга значительных 

городских территорий, поддержку всей твор-
ческой отрасли и отдельных ее представи-
телей [6, с. 69].

культурный кластер в санкт-петербур-
ге — это система учреждений культуры, 
образующих одновременно единое инфор-
мационно-аналитическое и художественно-
образное пространство. Их много. два зна-
менитых художественных музея страны и 
мира — Государственный Эрмитаж и Госу-
дарственный Русский музей находятся в ша-
говой доступности друг от друга, соединены 
множеством других значимых объектов куль-
туры. Исторически образован художествен-
но-музейный кластер [12, с. 152–156]. 

культурный кластер может быть рассмот-
рен и в переносном значении как одна из 
линий развития профессиональных возмож-
ностей педагогов схожих специальностей  
в едином образовательном пространстве. 
например, если в общеобразовательной шко-
ле имеется ряд кабинетов творческой направ-
ленности (кабинет музыки, изобразительно-
го искусства, библиотека), формирующихся 
вокруг актового зала, где проходят выставки 
и концертные выступления учащихся, то мы 
невольно получаем культурный кластер в 
определенной общеобразовательной шко- 
ле. такой подход заложен в архитектурном 
строительстве школ творческого направле-
ния, например в ГБоу соШ № 253 примор-
ского района.

но кластер может быть охарактеризован 
как единое ментальное пространство. объ-
единение учителей, опирающихся в специ-
фике преподавания своих дисциплин на твор- 
ческое развитие детей, имеет шансы создать 
группу учителей, креативно мыслящих и 
преподающих детям пример творческого 
развития личности, которая идет в авангар-
де освоения гуманитарных дисциплин. 

воспитание исторической памяти у со-
временных школьников возможно на мате-
риале документов военной поры. неудиви-
тельно, что большая часть школьных музеев 
Ленинграда — санкт-петербурга — музеи 
воинской славы. 
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среди школьных музеев нашего города 
музеев художественной направленности ма-
лая доля. назовем лишь некоторые из них. 

Музей «История Школы народного Ис-
кусства императрицы Александры Федоров-
ны» (негосударственное образовательное 
учреждение «Школа народного Искусства 
императрицы Александры Федоровны»).  
в 1911 г. по мысли и высочайшему повеле-
нию императрицы Александры Федоровны 
в самом центре санкт-петербурга открылась 
Школа народного Искусства. документы об 
открытии находятся в архиве Русского музея. 
сюда приезжают учиться девушки из разных 
губерний России, чтобы усовершенствовать 
свои знания и умения в традиционном на-
родном и церковном искусстве. современ-
ники называли школу «художественным 
монастырем», «деревней в столице». обуча-
ясь различным ремеслам и рисованию, уче-
ницы школы после ее окончания получали 
звание мастериц-наставниц и, разъезжаясь 
по России, обучали других своему мастер-
ству, создавали ремесленные артели и руко-
водили их работой. так было выстроено 
обучение «смолянок» и «бестужевок». 

в 1914 г. для школы строится новое зда-
ние на набережной реки Мойки у «спаса на 
крови»: «17 октября 1913 г. в Русском музее 
ИМпеРАтоРА АЛексАндРА III под пред-
седательством товарища управляющего музе-
ем графа д. И. толстого, в составе члена ко- 
митета основанной ея ИМпеРАтоРскИМ 
веЛИчествоМ ГосудАРЫнеЮ ИМпе-
РАтРИцеЮ АЛексАндРоЮ Феодо-
РовноЮ Школы народного искусства ака-
демика в. А. Беклемишева, заведующего 
хозяйственной частью музея н. е. вишня-
кова, юрисконсульта кабинета еГо веЛИ-
чествА н. А. Лебедева, зав. Этнографи-
ческим отделом музея н. М. Могилянского, 
хранителя Художественного отдела музея 
и заведующего этим отделом п. И. нерадов-
ского, архитектора музея, архитектора вЫ-
сочАйШеГо двора академика в. А. по-
кровского и состоящего при еГо ИМпе- 
РАтоРскоМ вЫсочестве великом кня-

зе ГеоРГΙΪ МΙХАйЛовИче Августейшем 
управляющим музея п. н. Шеффера состо-
ялось совещание по вопросу об условиях, 
на которых принадлежащий музею участок 
земли может быть предоставлен в аренду 
основанной ея ИМпеРАтоРскИМ веЛИ-
чествоМ ГосудАРЫнеЮ ИМ- 
пеРАтРИцеЮ АЛексАндРоЮ Фео- 
доРовноЮ Женской Школы народного 
искусства» [2, л. 27]. здесь размещаются 
ремесленные мастерские, рисовальные клас-
сы, спальные комнаты, храм во имя покро-
ва Божией Матери и музей. Храм становит-
ся духовным центром школы, а богатейший 
музей старинных образцов ее гордостью. 
Музей ремесленного училища постоянно 
пополнялся дарами меценатов, образцами, 
привозимыми девушками из деревень, и их 
собственными работами.

после революции 1917 г. школа на дол- 
гое время прекращает свое существование.  
Экспонаты школьного музея переводятся в 
Русский музей, на их основе создается бу-
дущий отдел народного искусства, выросший 
из отдела быта. 

почти полстолетия музей Школы народ-
ного Искусства был в забытьи. в 1992 г., 
благодаря группе педагогов и при поддержке 
фонда традиционной русской культуры па-
мяти княгини М. к. тенишевой, Школа на-
родного Искусства императрицы Александ-
ры Федоровны получила второе рождение. 
вскоре возродился храм, также освященный 
во имя покрова Божией Матери, а в 1999 г. 
стал создаваться музей, который 25 ноября 
2002 г. прошел городскую аттестацию. те-
перь это музей истории школы. Главная экс-
позиция музея рассказывает о создании  
школы в начале XX в., об архитекторах и 
строителях ее здания, о школьном храме  
и его первом и единственном настоятеле — 
протоиерее о. константине титове, о педа-
гогах и ученицах, о школьной даче «све- 
телка». она располагается на одном из этажей 
школьного коридора. другая всеми люби- 
мая экспозиция — это предметы кресть- 
янского быта и народного искусства, она 
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располагается в отдельном помещении зда-
ния школы. здесь находится множество ин-
тереснейших экспонатов, в окружении ко-
торых можно представить себе мир русской 
деревни. Эта часть экспозиции тематически 
близка отделу народного искусства Русско-
го музея, то есть здесь воспитываются имен-
но навыки музейного посещения и работы  
с музейным предметом.

сегодняшние учащиеся школы изучают 
образцы старинных вышивок, кружев, тка-
ней, русский народный костюм, хранящие-
ся в школьном музее, и делают свои работы, 
выполненные в традициях русского народ-
ного искусства. Лучшие из этих работ укра-
шают музейные фонды и экспонируются на 
школьных выставках. Школьный музей ве-
дет большую выставочную, экскурсионную, 
поисковую и исследовательскую деятель-
ность. 

одной из особенностей школы является 
летняя музейная практика, обязательная для 
всех учащихся школы. Это паломничества 
по монастырям и храмам России, а также 
этнографические экспедиции, во время ко-
торых собираются новые музейные экспо-
наты. Итогом таких поездок являются кон-
ференции и отчетные выставки, на которых 
учащиеся делятся своими впечатлениями, 
рассказывают об увиденном и пережитом, 
представляют собранный ими материал. та-
ким образом, каждый ученик школы вовле-
чен в музейную работу.

Музей является неотъемлемой частью 
школы и всего учебного процесса. воспи-
танники детского сада при Школе народно-
го Искусства делают в музее свои первые 
шаги в изучении русской традиционной куль-
туры, а для учащихся в музее проводятся 
различные уроки — родное слово, народные 
традиции, православный календарь, ремесло. 
отдельные экспонаты используются на за-
нятиях изостудии, в школьных спектаклях, 
концертах, временных выставках. 

Множество мероприятий проводится  
в течение недели: дежурный класс выпуска-
ет газету «Школьная седмица», где расска-

зывается о всех музейных новостях, произо-
шедших за неделю. Большая роль в этом 
отводится школьному музею и школьному 
храму. педагоги и учащиеся Школы народ-
ного Искусства ведут активную работу по 
изучению творческого и педагогического 
наследия исторической школы, по возрож-
дению и сохранению традиционной культу-
ры русского народа. они тесно связаны друг 
с другом в процессе воспитания националь-
ного характера у учащихся школы, которым 
будет суждено созидать будущую Россию 
[4, с. 14–16].

существуют литературные и народные 
музеи, в которых хранятся предметы ху- 
дожественного творчества или предметы 
личного пользования известных людей ис-
кусства. 

Музей Анны Ахматовой «серебряный век». 
в организации и проведении занятий задей-
ствованы сотрудники музея. в свою очередь 
сотрудники музея являются помощниками в 
проведении концертов или музыкальных ве-
черов, организованных Музеем театрального 
и музыкального искусства, камерной филар-
монией, Филармонией для детей и юноше- 
ства, Мариинским театром, театром «санкт-
петербургская опера», санкт-петербургской 
консерваторией, хором дк имени Газа. 

Музей основывает свою деятельность на 
богатом творческом опыте литературно-му-
зыкальных композиций и видит свою цель 
в приобщении детей и подростков к культу-
ре и искусству путем вовлечения в мир ощу-
щений. следовательно, вместе с раритетны-
ми предметами (которых может быть не так 
уж много в музее школьного типа) музей 
основывает свою образовательную деятель-
ность на памяти ощущений. 

значение музея в культурном развитии 
личности трудно переоценить. Музей Анны 
Ахматовой «серебряный век» предоставляет 
большие возможности для включения детей 
в особую эстетическую атмосферу, способ-
ствующую освоению художественного на-
следия, а также интеллектуальному, эмоци-
ональному и творческому их развитию [8]. 
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цикловые занятия «уроки в музее» вклю-
чают в себя взаимодействия с детьми  
по темам литературно-музыкальных ком- 
позиций, экскурсионно-лекционных цик- 
лов, музыкальных и литературных викто- 
рин, знакомства в разными видами музы- 
кальных инструментов в виде квестовых 
заданий. 

Вывод. Разведение понятий «урок в му-
зее» и «музейный урок» должно способство-

вать более точному и правильному оформ-
лению педагогических направлений художе- 
ственных музеев и индивидуально-творче- 
ских предпочтений школьных коллективов 
в выборе экскурсионных маршрутов. совпа-
дение того и другого направлений предо-
ставляет возможность расширить дидак- 
тически-художественные формы общения 
современных школьников с произведениями 
искусства. 
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