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А. Г. Сечин, 
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры художественного образования и музейной педагогики 

ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ВЫСШЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Музейная педагогика, об интегрирующей 
роли которой в образовании пойдет речь в 
данной статье, — явление многоплановое и 
еще не конца определенное, во всяком слу-
чае в отношении официального статуса. 
В нашей стране профессии «музейный педа-
гог» нет даже в штатном расписании музеев, 
хотя в РГПУ им. А. И. Герцена на факультете 
изобразительного искусства уже в течение 
десятилетия осуществляется подготовка ба-
калавров и магистров профиля «Музейная 
педагогика» в рамках специальности «Ху-

дожественное образование». Музейное со-
общество, безусловно, воспринимает саму 
идею всестороннего развития ребенка, осо-
бенно его визуального мышления, в музей-
ной среде и через музейную среду положи-
тельно, но в своей реальной деятельности 
музеи вынуждены гнать вал экскурсантов 
через экспозиционные залы, таким обра-
зом исполняя свою просветительскую мис-
сию и одновременно зарабатывая средства. 
С другой стороны, школа, в лице которой 
музейно-педагогические службы находят 
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естественного союзника в деле воспитания 
подрастающего поколения, часто воспри-
нимает музейную педагогику лишь как по-
ставщика дополнительной, факультативной 
информации учащимся в виде цикла лекций, 
т. е. опять же допуская ее участие в педагоги-
ческом процессе в сугубо пассивной форме. 

Реформа отечественного образования, 
свидетелями и участниками которой мы 
являемся, одной из своих целей провоз-
гласила заботу о здоровье обучающихся, 
стремление максимально разгрузить обя-
зательную школьную программу, поэтому 
музейно-педагогические предметы [12], 
и ранее не имевшие официального стату-
са школьных учебных дисциплин, теперь 
тем более могут рассчитывать только на 
преподавание в качестве факультативов и 
в системе дополнительного образования. 
Прямолинейная оценка шансов музейной 
педагогики на выживание в школе, таким 
образом, способна вызвать уныние. Но, на 
наш взгляд, у нее есть два неоспоримых 
преимущества, которые способствуют ро-
сту ее востребованности как раз для луч-
шей реализации компетентностного подхо-
да в образовании. 

В связи с этим необходимо отметить две 
важные черты музейной педагогики как со-
вокупности технологий обучения в музей-
ной среде. Во-первых, компетентностный 
подход не надо в нее привносить извне: 
главной целью музейно-педагогических 
занятий, в какой бы конкретной форме они 
ни проводились, является привитие обу-
чающемуся компетентности музейного 
зрителя. Когда меня спрашивают о смыс-
ле музейно-педагогической деятельности, 
я обычно говорю, что она направлена на 
то, чтобы ребенок постепенно осваивал-
ся в музейном пространстве, присваивал 
его себе, не просто расширяя таким обра-
зом свой ареал обитания, но значительно 
изменяя его в качественном отношении, 
обогащая себя духовно, душевно, эмоцио-
нально и, главное, осознавая этот процесс 
общения с музеем своей постоянной, не-

обратимой потребностью, вовлекая в него 
своих родителей, друзей, а впоследствии 
и собственных детей. Во-вторых, подлин-
ность и целостность музейного предмета 
способны не только вызвать к нему особое 
доверие со стороны ученика, но и орга-
нично подвигают учителя на интеграцию 
различных способов анализа действитель-
ности, организуя их в некий взаимосвя-
занный комплекс [8]. 

Подобный комплексный подход лег 
в основу ряда методических разработок 
Российского центра музейной педагоги-
ки и детского творчества Русского музея, 
объединенных в серию «Искусство и есте-
ственные науки»: «Химия и живопись» [9], 
«Математика и изобразительное искусство: 
симметрия в народном и профессиональном 
искусстве» [5], «Физика и изобразительное 
искусство» [13]. Инициатором данной се-
рии и одним из активных ее разработчиков 
явился заведующий центром профессор 
Б. А. Столяров, автор данной статьи прини-
мал непосредственное участие в реализа-
ции замысла. Все перечисленные выше пуб-
ликации предназначены прежде всего для 
соответствующих учителей-предметников 
общеобразовательной школы, хотя имеют 
своими адресатами также преподавателей 
мировой художественной культуры и му-
зейных педагогов. 

Интеграция учебных курсов стала осо-
бенно насущной в связи с переходом к 
профильному обучению в старшей школе. 
С широким распространением гимназий 
естественнонаучного и гуманитарного про-
филя, в которых учебный план откорректи-
рован соответственно в ту или иную сторо-
ну, на повестку дня в первую очередь встал 
вопрос создания интегративных курсов 
«Естествознание» и «Обществоведение». 
В этом деле уже накоплен значительный 
положительный опыт на практике, суще-
ствуют заслуживающие внимания теорети-
ческие разработки [14]. 

Интеграция гуманитарных предметов, к 
кругу которых естественным образом тяго-
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теет музейная педагогика, имеет на своем 
счету значимые успехи: уже достаточно 
долго в российской школе существуют и 
плодотворно функционируют, например, 
такие интегративные учебные курсы, как 
«Мировая художественная культура» [3; 4] 
и «Человек в мировой художественной 
культуре» [10; 11]. На региональном уров-
не в последнее время выросли и укрепи-
лись, обзаведясь прочной методической ба-
зой и полноценным учебно-методическим 
комплексом, не менее важные и успешные 
дисциплины — в качестве яркого приме-
ра можно привести «Историю и культуру 
Санкт-Петербурга» [2; 1]. 

Существенное и принципиальное от-
личие перечисленных выше методических 
разработок Российского центра музейной 
педагогики и детского творчества от уже 
имеющихся состоит в том, что в данном 
случае происходит интеграция не внутри 
естественнонаучного или гуманитарного 
циклов, а между ними. Обычно учебные 
гуманитарные курсы интегрируются на 
основе таких общих для них базовых по-
нятий, как «человек», «общество», «куль-
тура», и музейно-педагогические занятия 
хорошо вписываются в круг тех школьных 
дисциплин, которые призваны познакомить 
учащихся с явлениями и фактами искус-
ства, а также элементами искусствоведения 
(литературоведения, музыковедения) как 
науки об искусстве: литература, музыка, 
изоб разительное искусство, мировая худо-
жественная культура, основы культуроло-
гии. Встраиванию музейно-педагогических 
занятий в другие гуманитарные курсы 
способствует не только общий объект из-
учения — человек, его социальная роль и 
уникальный душевный и духовный склад, 
нравственные и эстетические категории и 
ценности, но и методы познания явлений 
действительности: герменевтический ана-
лиз, интерпретация знания, способность 
критически мыслить и свободно, но аргу-
ментированно формировать собственное 
мнение, умение облечь последнее в выра-

зительное высказывание как устное, так и 
письменное. Развитие речи — важнейшая 
задача школьного этапа обучения челове-
ка, над решением которой педагоги бьются 
не только на уроках литературы и родного 
языка, — может быть многократно ускоре-
но и усилено подключением процесса вер-
бализации учеником сложных и изыскан-
ных зрительных впечатлений, полученных 
им в музее. В конечном счете, полноценное 
включение музейной педагогики в круг гу-
манитарных дисциплин путем интеграции 
не только не мешает, но существенно помо-
гает формированию таких важных качеств 
современного школьного образования, как 
проблематизация, панорамизация, гумани-
зация и универсализация [7]. 

Проблематизация и панорамизация при-
сущи современному образованию в целом, 
следовательно, являются интегративными 
тенденциями и школьных естественнонауч-
ных предметов. Поэтому у гуманитарных и 
естественнонаучных интегративных курсов 
наличествует такой важный общий регуля-
тор содержания, как структурность учеб-
ного материала, произведенная на основе 
выделения в нем системы «природа — че-
ловек — общество» и обособления частных 
и общих природных картин мира, а также 
социальной картины мира, установления 
предшествующих, сопутствующих и после-
дующих внутрипредметных и межпредмет-
ных связей как внутри отдельных естествен-
нонаучных и гуманитарных предметов, так 
и между предметами естественнонаучного 
и гуманитарного циклов. Кроме того, сре-
ди регуляторов содержания интегративно-
го курса «Естествознание» имеется «гума-
нитарная компонента учебного материала 
и всего учебно-воспитательного процесса, 
сущность которой состоит в отказе от не-
зыблемых истин, признании социокультур-
ной и личностной направленности процесса 
обучения и воспитания, множественности 
мироощущения, мировосприятия и миро-
понимания личности, ценности диалогич-
ного стиля общения, значимости рефлексии 
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собственных познавательных способно-
стей и ценностно-смысловых ориентаций 
личности школьника» [14. № 3. С. 8]. Этот 
аспект, безусловно, рифмуется с такими 
регуляторами содержания гуманитарных 
интегративных дисциплин, как субъектив-
ность и аксиологическая компонента учеб-
ного материала. Параллель нравственно-
этической компоненте учебного материала 
«Обществоведения» теория интеграции в 
педагогике усматривает в экологической 
компоненте «Естествознания», поскольку 
при этом в образовании происходит отказ от 
приоритета познавательной функции и воз-
растает значение эмоциональной и духовно-
нравственной составляющих. 

Данные теоретические выкладки, на наш 
взгляд, позволяют говорить об интегратив-
ном потенциале музейной педагогике не 
только внутри гуманитарного цикла, но и 
в связи с естественнонаучным, что должно 
представлять особый интерес для школ со-
ответствующего профиля: интегративный 
курс «Обществоведение» таким образом 
будет усилен как музейно-педагогическим 
компонентом изнутри, так и структурными 
связями с отдельными естественнонаучны-
ми дисциплинами, которые преподаются в 
данном случае в большем объеме и заинте-
ресованы в расширении учебного материа-
ла за счет смежных областей знания. В ко-
нечном счете это «на руку» обоим циклам 
и процессу обучения в целом. 

Указанные тенденции школьного обра-
зования, как выше уже отмечалось, не су-
ществуют изолированно от современного 
образования в целом и, безусловно, должны 
учитываться при подготовке педагогов в ву-
зе. Российский центр музейной педагогики 
и детского творчества Русского музея уже 
в течение многих лет регулярно проводит 
специальные обучающие курсы для вос-
питателей детских садов и учителей обще-
образовательных школ разного профиля 
по своим музейно-педагогическим про-
граммам, прежде всего по многоуровневой 
программе «Здравствуй, музей!», а также 

оказывает всестороннюю консультативную 
помощь педагогам, работающим по этим 
программам или использующим в своей 
преподавательской деятельности музейно-
педагогические разработки и технологии, 
например, музейное ориентирование. При 
этом очевидно, насколько выросла соот-
ветствующая компетентность и учеников, и 
самих воспитателей и учителей, их воспри-
ятие изобразительного искусства, художе-
ственный вкус, потребность в регулярном 
посещении музея уже не только ради про-
хождения той или иной учебной темы, но и 
для себя. Ведь художественный музей как 
особая рафинированная визуальная среда, 
созданная и постоянно воссоздаваемая по-
колениями людей с высокоразвитым эстети-
ческим чувством, в основе которого лежит 
прежде всего феномен зрения, — художни-
ками и искусствоведами, — способен при-
вить основы визуальной культуры, научить 
опыту умного всматривания, поставить нуж-
ный угол и определить оптимальную точку 
зрения на видимый вокруг мир, обнажить и 
взлелеять ростки подлинного художествен-
ного вкуса со стороны глаза как у подрост-
ка, так и у взрослого. Давно замечено, что 
человек, освоивший мир изобразительного 
искусства и присвоивший себе мир музея 
как особое эстетическое пространство, бо-
лее креативен и конкурентоспособен, т. е. 
более успешен в жизни, чем его обездолен-
ные в этом смысле современники. Причем 
вовлеченными в музейно-педагогические 
эксперименты оказываются и «лирики», и 
«физики»: и учителя-гуманитарии, и препо-
даватели естественнонаучных дисциплин — 
математики, физики, химики, биологи и т. п. 
Более того, некоторые из них в конечном 
счете переквалифицировались в музейных 
педагогов по преимуществу. 

Если попытаться выразить эффективность 
занятий в музейной среде, используя науч-
ную терминологию, то следует акцентиро-
вать два очень важных момента. Во-первых, 
общение с музейным предметом в контексте 
той или иной науки в прямом смысле слова 
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опредмечивает полученные обучающимися 
на уроках знания. Например, после изучения 
соответствующих тем на занятиях по химии 
наблюдение школьниками в музее красок 
«ультрамарин» и «киноварь» на византий-
ской или русской иконе, где они приобрета-
ют глубокий смысл, выражают собственной 
чистотой цвета духовную чистоту изобра-
женных персонажей, способно наглядно по-
казать им преображение сознанием человека 
мертвой материи в художественный образ, 
исполненный большой эстетической и эти-
ческой силы [9. С. 25—32; 6. С. 283—284; 
8]. Во-вторых, проведенное таким образом 
опредмечивание теоретических знаний со 
стороны разных наук в едином, целостном 
музейном экспонате собирает их в фокус, 
учит не только анализировать явления при-
роды и артефакты культуры, но и постигать 
их всестороннюю взаимосвязанность, син-
тезировать новые смыслы на основе идей 
холизма и синергии, в чем, по нашему мне-
нию, заключается метаметодическая сущ-
ность музейной педагогики [8]. 

В контексте компетентностного подхода, 
который теперь уже законодательно внедря-
ется в российском высшем образовании, а 
для педагогической высшей школы имеет 
вообще первостепенное значение в виду пос-

ледующей трансляции усвоенных будущими 
учителями компетенций своим ученикам, 
описанная нами интегрирующая роль му-
зейной педагогики представляется особенно 
важной. Как известно, компетентностный 
подход предполагает не усвоение учащими-
ся отдельных друг от друга знаний и умений, 
а овладение ими в комплексе, а компетен-
ция — это, скорее, процедурное умение (как 
делать? как мыслить?), а не декларативное 
знание (что?). При этом компетентность как 
совокупность компетенций включает в се-
бя не только когнитивную и операциональ-
ную — технологические составляющие, но 
и мотивационную, этическую, социальную и 
поведенческую, а также, добавим, эстетиче-
скую, ибо последнее присуще художествен-
ному, но шире его. Выпускник вуза по на-
правлению «Педагогическое образование» 
с квалификацией (степенью) «бакалавр» 
или «магистр» в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности и целями 
основной образовательной программы дол-
жен обладать многими общекультурными и 
профессиональными компетенциями, в при-
витие и развитие которых музейная педаго-
гика, безусловно, может внести существен-
ный вклад, независимо от предметной обла-
сти будущего педагога. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА И МАГИСТРА 

В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня, в связи с началом реализации 
Концепции федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011—2015 гг., 
переходом на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты общего 
(среднего) образования второго поколения 
и внедрением федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования третьего 
поколения по направлению «Педагогиче-
ское образование», перед педагогическим 
сообществом довольно остро встает проб-
лема методической подготовки бакалавров 

и магистров в области естественнонаучного 
образования для развивающейся системы 
общего среднего образования. Опережаю-
щий характер методической подготовки бу-
дущих учителей в области естественнона-
учного образования объективно необходим 
в связи с усилением динамики всех процес-
сов, которые протекают сегодня в стране, 
обществе и образовании в целом. Только за 
годы подготовки бакалавров и магистров в 
высшей школе происходят значительные 
изменения в сфере его будущей професси-
ональной деятельности. Такие тенденции 


