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Автор обосновывает процесс музейной информатизации как последовательный этап в разви

тии музейной практики, опираясь на концепцию информационною общества Э. Тоффлера . Со

временные информационные технологии наследовали преимущества и недостатки аудиовизуаль

ных систем советских экспозиций 1970-1980-х гг. Однако функциональный потенциал информа

ционных технологий намного шире и еще не исчерпан. 

The author of the article substantiates the process of museum informatisation as a successive step in 

museum practice under the information society conception by A. Toffler. Modern information technologies 

inherited merits and demerits of audiovisual systems applied in the Soviet exposit ions of the 1970s—1980s. 

However the funct ional po ten t i a l of in fo rmat ion technolog ies is wider and is still unexhausted. 

Появление информационных техноло

гий как закономерного результата развития 

музейной практики привело к тому, что в 

ряде случаев их использование, в той или 

иной степени, в рамках экспозиции рассмат

ривается как неотъемлемый элемент совре

менного музейного проектирования. 

Сущность музейною института состав

ляют музейные предметы, в результате ис

следования которых в процессе поиска 

объективного знания специалистами созда

ются незабываемые экспозиции. Однако 

экспозиция как форма представления зна

ния подвержена временным изменениям, 

что доказано историей музейного дела. 

В этом процессе большую роль играют как 

общее мировоззрение социума, так и совре

менные научно-технические достижения, а 

также результаты научного поиска в рам

ках музееведческого знания, благодаря ко

торым появляются новые приемы показа 

исторического материала. 

В контексте концепции информацион

ного общества Э. Тоффлера
1
 современный 

мир подвержен двум тенденциям, которые 

являются знаковым явлением, свидетелем 

дальнейших общественных преобразова

ний. Дело в том, что в настоящее время зна

ние становится одним из самых ценных ре

сурсов общества, потребность в котором 

постепенно возрастает. Музей как один из 

центров трансляции исторического знания 

владеет потенциалом для усиления своей 

роли в обществе. На наш взгляд, острая 

проблема повышения достоверности экспо

зиций музеев исторического профиля , 

оправдана не только внутренними потреб

ностями российского музейного сообще

ства. Современные проблемы повышения 

качества содержания музейной экспозиции 

заставляют привлекать новые исторические 

источники, новые методы показа материа

ла и т. д. Информационные технологии по

могают представить историческую инфор

мацию, а также решить проблему избира

тельности в рамках экспозиции. 

С другой стороны, наступающее инфор

мационное общество называют сверхеим-

волической культурой, при которой на че

ловека воздействус! бесчисленное количе-

112 



Преемственное гь в использовании техники в пространстве музейной экспозиции 

ство символов, влияющих на его эмоции. 

Все чаще в исследованиях можно увидеть 

определение музея как фабрики образов, 

символов, имиджей, поскольку музейная 

экспозиция представляет собой сжатое со

общение. В связи с этим, к ней предъявля

ются требования повышения эмоциональ

ной составляющей. Воздействие на эмоции 

достигается в музее не только методами 

художественного проектирования, но и при 

использовании современных достижений 

компьютерной техники. Как утверждает 

Э. Тоффлер, в будущем возрастет тенден

ция индустрии ощущений. 

Таким образом, в современном музей

ном сообществе наблюдаются две четкие 

тенденции, первая связана с возрастанием 

познавательных возможностей музея, вто

рая - с потребностью получения аудитори

ей новых ощущений в пространстве музей

ной экспозиции. Информационные техно

логии представляют собой один из инстру

ментов развития вышеперечисленных тен

денций. 

Информационные средства, постепенно 

вошедшие во все сферы человеческой жиз

недеятельности, Fie оставили в стороне 

столь консервативную музейную жизнь. 

Информатизация музейной экспозиции яв

ляется одним из самых сложных, а некото

рое время назад и спорных, вопросов по

скольку затрагивает экспозицию, где куль

турное наследие, организованное в неком 

научном комплексе, должно сочетаться с 

современными технологиями. 

В конце 1990 начале 2000-х гг. инфор

мационные технологии в экспозиции рас

сматривались как совершенно новое явле

ние, требования к которым еще предстоит 

разработать. На наш взгляд, многих оши

бок удалось бы избежать , если бы мы 

вспомнили советский опыт использования 

аудиовизуальной техники в музейной экс

позиции, имевший место в 1970-1980-х гг. 

Под аудиовизуальным показом понима

лась демонстрация кииофонофотоматсри-

ала с помощью звуковоспроизводящей и 

звукозаписывающей аппаратуры (магнито

фонов, электрофонов) и проекционных 

средств (диапроекторов, киноустановок, 

видеомагнитофонов и т. п.) К аудиовизу

альным средствам относились: озвученные 

или неозвученные кинофильмы, полиэкран, 

слайд-фильм, видеозапись, специально раз

работанные для конкретного музея динами

ческие и статичные аудиовизуальные цент

ры, светомузыка, озвучивание/шорам, «ав

томатический экскурсовод» (ити «радиоэкс

курсовод») и т. п. В Кратком словаре му

зейных терминов аудиовизуальные системы 

определяются как «современные средства 

технической оснащенности музеев, служа

щие для более глубокого раскрытия содер

жания экспозиции посредством кино-, 

фото-, фономатериалов»
2
. 

С конца 1970 - начала 1980-х гг. аудио

визуальные системы активно включаются 

в экспозиционный показ как новые средства 

выразительности музейной экспозиции (Ка

лининский государственный объединенный 

историко-архитектурный и литературный 

музей, Украинский музей истории Вели

кой Отечественной войны 1941 1945 гг., 

ташкентский филиал Центрального музея 

В. И. Ленина и др.). Особо следует отме

тить начало применения видеомагнито

фона в музейной экспозиции с середины 

1970-х гг., что считаюсь перспективным на

правлением, новым этапом в процессе ис

пользования технических средств. 

В литературе по музейной работе осве

щались не только примеры использования 

средств аудиовизуального показа в экспо

зиции, но и проблемы теоретического ха

рактера, определения функционального 

назначения данных систем. 

Уже тогда считалось, что аудиовизуаль

ные средства должны не просто облегчать 

восприятие, но выражать основную идею 

освещаемой темы. Для достижения этой цели, 

необходимо рассматривать экспозицию как 

единую систему, для создания которой тре

буется комплексное, научно обоснованное 

применение целого ряда элементов музейно-
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го проектирования (используя современ

ный термин), совместная работа музей

ных научных сотрудников и художников. 

Установка аудиовизуальной техники 

проходила, в основном, в тех экспозициях, 

где существовала потребность в освещении 

сложных для традиционного показа тем с 

использованием большого количества ис

точников (или наоборот, при недостатке 

подлинников), вопросов теоретического 

(или теоретико-идеологического) характе

ра, разделов, для которых свойственно по

стоянное обновление материала (имеются 

в виду разделы по современной истории). 

Есть свидетельст ва не всегда оправданно

го применения подобной техники. 

Постепенно аудиовизуальные системы 

были заменены информационными техно

логиями, основанными на применении циф

ровой техники, однако первое и главное 

требование при их использовании в экспо

зиции осталось прежним •- необходимость 

тщательной разработки внедрения техно

логий на этапе создания научной концеп

ции экспозиции. 

Современные информационные техно

логии, конечно, предоставляют намного 

больше возможностей для специалистов 

музейного проектирования, нежели аудио

визуальные средства. Например, информа

ционные ресурсы в экспозиции обладают 

важным свойством по отношению к аудио

визуальной технике - инт ер активностью. 

Аудиовизуальные системы часто разраба

тывались для экскурсионного обслужива

ния, в процессе которого посетитель стано

вился пассивным получателем музейной 

информации. Большинство примеров ис

пользования информационных технологий 

свидетельствует о том, что они рассчитаны 

не на экскурсионные группы, а на одиноч

ных посетителей. Практика использования 

информационных технологий показывает, 

что посетитель становится активным участ

ником музейного диалога. Экспозицион

ный ряд, состоящий из музейных предме

тов, является основой экспозиции, инфор

мационные технологии могут не только 

помочь в ее восприятии, но создают воз

можности размышления над заявленной 

темой и выхода за рамки экспозиции. Даже 

при отсутствии интерактивного режима 

показ материала в непрерывном режиме 

изначально ориентирован на одиночных 

посетителей, часто информация организу

ется таким образом, чтобы посетитель, по

дошедший к системе в любой момент вре

мени, смог быстро понять смысл демонст

рируемого. 

Сегодня информационные технологии 

являются дополнением, усилением и расши

рением содержания экспозиции, играя роль 

либо элемента архитектурно-художествен

ного решения, либо особого вида научно-

вспомогательною материала, либо нового 

экспозиционного приема, позволяющего 

показать музейные объекты в виртуальной 

форме, либо дополнительного канала ком

муникации, либо средства, помогающего 

понять «язык музея», либо инструмента 

повышения количества и качества инфор

мации в пространстве экспозиции. Исклю

чение составляет тог случай, когда инфор

мационные технологии сами играют роль 

источника (например, в случае демонстра

ции кинохроники, записи речи историчес

ких персоналий и т. п.). 

Смена технической основы позволила 

расширить функциональный ряд информа

ционных устройств, применяемых в про

странстве музейной экспозиции. Каждый 

музей решает проблему использования ин

формационных технологий индивидуаль

но, что привело к разнообразию примеров 

функционального значения технологий в 

пространстве экспозиции. Их потенциал 

еще не иссяк, о чем свидетельствует посто

янный интерес к данной теме со стороны 

музейных специалистов. Более того, в ряде 

случаев информационные продукты стано

вятся результатом научно-исследователь

ской работы. 

Однако главным остается то, что интег

рирование технических средств в музейную 
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экспозицию должно продумываться на 

уровне создания научной концепции экс

позиции. Только тщательно продуманное 

и спол ь з о в ание и н ф о р м а ц и о н н ы х уст

ройств сможет не допустить разобщенно

сти экспозиции, ее разделения на музей

ные предметы и технику, поможет посе

тителю получить качественную информа

цию по культурному наследию в сочета

нии с неповторимыми эмоциями от созер

цания подлинников. Специфика экспози

ции как системы заключается в том, что

бы все ее элементы, в том числе техниче

ские средства, составляли единое целое и 

не нарушали ее гармоничность и сущност

ную основу. 
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Парные словосочетания могут употребляться как в составе предложения, т ак н самостоя

тельно — отдельными предложениями — как метакоммуннкатнвные единицы, императивные рече

вые акты и реактивные реплики, выполняя функции согласия/несогласия, наставления, одобре

ния и т. д . 

Coordinative phrases can be used both as a part of the sentence and as independent sentences like 

rnetacommunicat ive units, imperat ive speech acts and different replies in the function of agreement/ 

disagreement, directions, approval, etc. 

Самостоятельное употребление того 

или иного структурного компонента пред

ложения в качестве независимой синтакси

ческой е диницы - это ни в е лиро в ани е 

свойств фразы и функционально-семанти

ческое сближение данных языковых единиц 

со словами. При инкорпорации в предло

жение они заполняют одну из структурных 

позиций согласно свойственным им часте-

рсчным признакам или подчиняясь законо

мерностям функциональной модификации. 

Однако процесс речепроизводства ре

гулируется не только общими граммати

ческими правилами объединения единиц 

в синтагмы на основе сочетаемостных по

тенций, предопределяемых частеречными 

и семантическими свойствами единиц, но 

и подвержен влиянию коммуникативно-

прагматических факторов . Именно дан

ные факторы лежат в основе таких син

таксических процессов, как обособление, 

парцелляция,уточнение,парентетизация, 
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