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Введение
Изменение концепции формата музея 

от «храма науки и искусства» до «образова-
тельно-развлекательного пространства ком-
муникации» потребовало более пристального 
внимания к роли и значению дизайна в этом 
процессе. Проблемный вопрос состоит в том, 
может ли новый формат обеспечить интересы 
всех посетителей музея? Не потеряет ли му-
зей часть своей постоянной, верной аудитории 
в погоне за новой?

Гипотеза исследования предполагает, 
что для сохранения интереса к музею тра-
диционной аудитории и привлечения новой  

необходим сценарный подход в планировании 
стратегии взаимодействия «музей — посети-
тель», основанный на изучении запросов целе-
вых аудиторий разного уровня вовлеченности.

Обзор разработанности проблемы 
в научной литературе

У истоков средового подхода в архитектуре 
и дизайне, его философской, теоретической 
и методологической базы стояли: О. И. Ге-
нисаретский, А. П. Зинченко, В. А. Никитин, 
А. Г. Раппапорт, М. Р. Савченко и др. В их ра-
ботах происходит осмысление и оценка разных 
представлений о среде и средовом подходе. 

По мнению авторов статьи, необходимость средового подхода в фор-
мировании  современных  экспозиционно-выставочных  пространств 
в  музейной  среде  очевиден.  Авторы  предлагают  рассматривать  его 
как  инструмент  экспертной  оценки.  Используя  комплексный  подход 
в  анализе  музейной  среды,  базирующийся  на  триаде  «среда  —  про-
цессы  —  дизайн»,  проектировщик  может  не  только  придумать  новое 
пространство музея, но и оценить существующую музейную среду эк-
спозиций с точки зрения ее успешности. Предложенный алгоритм неод-
нократно апробировался в проектной работе. Опираясь, прежде всего, 
на  анализ  процессов,  дизайнер  моделирует  желаемые  пользователь-
ские  сценарии.  Подбирая  инструменты  для  организации  контекстной 
среды, он влияет на музейный нарратив, способный, в свою очередь, 
заинтересовать широкую зрительскую аудиторию. Экспертная оценка 
музейных экспозиций на этапах взаимодействия среды с процессами 
и  дизайном  дает  возможность  выявить  и  устранить  возможные  недо-
статки на любом из этих этапов, запуская процесс «саморегенерации».

Ключевые слова: дизайн-экспертиза, методы анализа, средовой ди-
зайн, музейный конструктор, музейный дизайн, аналитика процессов.
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Среда в них представляется как са-
моразвивающийся, сложноорганизо-
ванный и до конца не постигаемый 
социокультурный феномен. А. Г. Рап-
папорт писал, что «…среда строится 
на основе категории взаимопрони-
цания, диффузии организма и его 
окружения, стремится к преодоле-
нию их отчуждения и дистанциро-
ванности…» [1].

С исследованиями в области 
методики средового проекти-
рования можно познакомиться 
в трудах МАРХИ таких авторов, 
как: В. Т. Шимко, А. А. Гаврилина, 
Е. С. Гагарина, Ю. П. Манусевич, 
Е. В. Микулина, Е. В. Стегнова, 
Т. А. Тимофеева, Т. О. Шулика. Так, 
по определению В. Т. Шимко, «…сре-
да есть прямое, непосредственное 
созидание оптимальной жизненной 
реальности, существующей не “над” 
или “около”, а вместе с ее пользова-
телем» [2]. Среда всегда проектиру-
ется с учетом процессов, которые 
в ней будут происходить, и в то же 
время «…среда не разделяет утили-
тарно-практические и эмоциональ-
но-художественные стороны этих 
процессов…» [3, 17]. Все компонен-
ты проектирования — пространство, 
процессы, дизайн — сосуществуют 
на трех уровнях: идеи (передачи 
сообщения), эмоции (чувственного 
ряда) и прагматики (бытовой сто-
роны).

Вторая сторона вопроса — это 
непосредственно дизайн выставоч-
ных пространств, который широ-
ко изучался в 1980-х гг. советской 
школой музееведения. С 1990-х гг. 
по настоящее время тема экспозици-
онного дизайна изучается «Лабора-
торией музейного проектирования», 
которая печатает материалы таких 
исследователей, как: Т. П. Поляков, 
В. Ю. Дукельский, А. В. Лебедев, 
А. А. Артамонов, Н. Г. Копелянская, 
М. Ю. Юхневич, Н. Г. Никитина, 
М. А. Хрусталева, А. А. Щербакова, 
Н. А. Никишин, М. Т. Майстров-
ская, Т. П. Калугина, М. Е. Каулен, 
М. Б. Гнедовский и др.

Именно на стыке средового и му-
зейного дизайна для перехода непо-
средственно к исследовательской ча-
сти важно уточнить смысловое поле, 
на котором происходит взаимодейст-
вие дизайнера и музейного предме-
та. Трактовка музея как совместного 
проекта взаимодействия между ауди-
торией, художником и музейными 
работниками может быть рассмот-
рена через призму итеративных 
и взаимных отношений [4]. А. В. Ле-
бедев отмечает, что «экс понат есть 
средство рассказа», а «музей — это 
такой специфический язык, где го-

ворят не словами, а предметами… где 
и возникает музейная коммуника-
ция» [5]. Это может быть коммуни-
кация посетителя с автором экспо-
зиции, или посетителя с создателем 
(владельцем) предмета, и, наконец, 
самая сложная — межкультурная 
коммуникация. «В музейном кон-
тексте коммуникация появляется 
как предъявление результатов иссле-
дования, предпринятого в коллекци-
ях, так и обеспечение информацией 
о предмете» [6, 34]. Подобные прак-
тики коммуникации влияют в том 
числе на музейный дизайн, на его 
обращенность к зрителю, а экспо-
зиция становится многослойной 
конструкцией, а не просто эстетиче-
ски верным размещением объектов 
в пространстве.

Методика экспозиционного про-
ектирования всегда содержит науч-
ную концепцию, на основе которой 
формулируется состав музейных 
предметов, характер оформления, 
оборудования, навигации, сценария 
и других элементов. С помощью ди-
зайна и свойств архитектурных 
пространств музейный проектиров-
щик стремится не только рассказать 
историю предмета, но и произвести 
впечатление, показать конкретные 
образы. Сама идея музейного про-
странства постепенно трансформи-
руется из интровертного объекта-
скульптуры в пространственную 
среду и не-объект [7].

Говоря о содержательной сто-
роне экспозиции, нужно отметить, 
что она варьируется между двумя 
крайними полюсами — от предметно 
ориентированной до концептуально 
ориентированной, когда доминирует 
либо предмет, либо сообщение со-
ответственно. «Выставочная среда 
для посетителя — это основной ме-
диум в коммуникации» [8, 3]. Музеи 
и выставки продолжают оставаться 
мощным средством, вовлекающим 
посетителя и воздействующим на его 
ценности, знания и мировоззрение 
[9]. Успешный выставочный дизайн 
может «транспортировать» зрителя 
в «другой» мир, а дизайнер помогает 
трансформировать этот опыт.

Для перехода непосредствен-
но к описанию средового подхода 
в проектировании и экспертной 
оценке музейной среды необходимо 
уточнить существующие алгоритмы 
создания музейной экспозиции, так, 
В. Ю. Дукельский подразделяет ее 
на четыре стадии.

Первая: научная концепция — 
описывает то, о чем музей хочет 
рассказать зрителю. На данном этапе 
происходит анализ материала, вы-
являются связи между предметами, 

фактами, формулируется цель и со-
держание будущей выставки.

Вторая: сценарная концепция — 
формирует целостность экспозиции, 
держит ее в рамках основной идеи: 
«…включает: научное содержание, 
принципы подхода, контуры сце-
нария, основные сюжетные линии 
и набор сюжетов, описание функ-
ционирования экспозиции (режим 
и расчет времени), перечень мульти-
медийных сценариев или программ» 
[10, 69].

Третья: художественная кон-
цепция — это проектирование кон-
кретных образов на основе сценария 
в форме эскизного проекта или раз-
вертки всех стен.

Заключительная стадия: реализа-
ция экспозиции.

Например, процесс создания про-
екта музея на основании модели, 
разработанной Советом по дизайну 
Великобритании в 2005 г., включает 
в себя четыре основных этапа: обна-
ружение, определение, разработка 
и реализация, которые образуют два 
цикла дивергенции и конвергенции. 
В своей работе для Национального 
музея Финляндии проектировщики 
преобразовали этот процесс в шесть 
основных этапов с учетом графика 
и результатов: исследование, разра-
ботка, определение, тестирование, 
доработка и реализация [11].

В заключение контент-анализа 
необходимо сказать о том, что ра-
бота с музейными пространства-
ми отражает междисциплинарный 
подход к изучению развития, роли 
и значения музеев в современном 
обществе. Рассматривает сложность 
музея с культурной, политической, 
кураторской, исторической и репре-
зентативной точек зрения [12].

Цель исследования
Показать, как методика комплекс-

ного анализа, используемая в дизай-
не среды, может быть применена 
в проектировании и в экспертной 
оценке музейной деятельности.

Методы исследования
Методы исследования заклю-

чаются в сборе и анализе данных 
о характере процессов, определяю-
щих деятельность музея, в оценке 
характеристики и потенциала его 
пространственной среды и выяв-
лении основных инструментов ди-
зайна, влияющих на формирование 
ее эстетической и содержательной 
привлекательности.

Процесс исследования
Процесс начинается с оценки 

и анализа художественной и содер-
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жательной выразительности существующих музейных 
экспозиций. Предлагается найти связь между полу-
ченными от просмотра эмоциями и тем, в какой среде 
и с помощью каких инструментов дизайна было орга-
низовано впечатление. Речь идет не столько о способах 
экспонирования артефактов, сколько о разнообразии 
средового контекста. Именно в трактовке подачи арте-
фактов содержится потенциал для развития музейного 
нарратива, способного обеспечить запросы широкой 
целевой аудитории.

Цель исследования — выявить и назвать инструменты 
дизайна, с помощью которых создается экспозиционная 
среда. Выявленные инструменты классифицируются, 
обобщаются и занимают свое место в триаде «среда — 
процессы — дизайн». Эти три составляющие, оказывая 
взаимное влияние друг на друга, позволяют создавать 
в среде музейных событий необходимый для посетите-
лей контент.

Выявление и анализ инструментов дизайна не огра-
ничивается средой экспозиций традиционных музеев. 
Смена парадигмы в организации музейных пространств 
диктует необходимость внедрения инструментов, харак-
терных для среды временных выставок, праздничных 
городских событий, театральной и кинематографиче-
ской среды. Каждый исследователь собирает «свой» 
дизайн-инструментарий, которым оперирует в процессе 
проектирования.

Исследование и анализ популярности, измеряемой 
количеством и составом посетителей музея, дают важ-
ные сведения для оценки его успешности и узнаваемо-
сти. Отсутствие потенциально привлекательной ауди-
тории должно послужить сигналом к действию, своего 
рода триггером, способным запускать процесс самоди-
агностики, в ходе которой необходимо понять, как со-
бытийная среда и дизайн экспозиций музея формируют 
взаимодействие «посетитель — музей».

Процесс исследования позволяет выявить «болевые 
точки», к решению которых индивидуально подбира-
ются дизайн-инструменты.

Рассмотрим применение средового подхода на приме-
ре «музейного конструктора», выполненного для Виле-
годского краеведческого музея в Архангельской области 
[13]. Структура музейного конструктора (Иллюстра-
ция 1) делит всю работу на три этапа: комплексный 
предпроектный анализ (сбор информации, выявление 
проблем, потенциала, поиск ресурсов, формирование 
бюджета и формулировка стратегии); концептуальное 
моделирование (определение и анализ целевых групп 
и сценарное моделирование) и проектирование (распре-
деление процессов, определение контекстно-средовых 
и дизайн-решений).

Первым важным шагом предпроектного анализа явля-
ется сбор всей необходимой информации по существую-
щей ситуации. Основными информационными блоками 

Иллюстрация 1. Музейный конструктор для малого краеведческого музея: на примере села Ильинско-Подомское Архангельской 
области. Автор М. П. Копытова. 2019 г.

Иллюстрация 2. Музейный конструктор, этап 1: Комплексный анализ. Автор М. П. Копытова. 2019 г.
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являются данные о музее, населенном 
пункте, памяти места и природе. Вто-
рой шаг — это выявление проблем, 
которые затрагивают деятельность 
музея и его потенциального посети-
теля. Это могут быть социальные, 
функциональные, экономические, 
художественно-эстетические про-
блемы. Далее оценивается потенци-
ал музея и его роль в решении соци-
альных, культурно-образовательных 
проблем, его возможности хранения 
и ретрансляции памяти для будуще-
го. К четвертому шагу относится сбор 
информации о ресурсах музея. К ним 
относятся: коллекция (вещественный 
фонд), люди (сотрудники, краеведы, 
заинтересованные жители, админи-
страция, известные персоны), нема-
териальное наследие (былины, веро-
вания, мифология, музыка, истории 
людей, обряды и др.), архитектура, 
природа и исторический контекст. 
На пятом шаге определяется бюджет 
проекта и рассматриваются вероят-
ные возможности финансирования, 
происходит поиск партнеров. В за-
ключение реализации первого этапа 
музейного конструктора на основе 
собранной и систематизированной 
информации проводится анализ и де-
лаются ключевые выводы, определя-
ющие дальнейшее развитие проекта, 
построение его стратегии, а также 

формируется общий бюджет проекта 
(Иллюстрация 2).

Второй этап — концептуальное 
моделирование — реализуется на ос-
новании трех шагов: определения це-
левых групп, поиске и формулиров-
ке концепта и написания сценария. 
Для определения музейных пользо-
вателей используют такие методики, 
как опросы, тестирование, анкети-
рование, наблюдение, мониторинги. 
Зная целевого посетителя, можно пе-
рейти к формулировке послания, ко-
торое будет к нему обращено. Далее, 
при формулировке концепта необхо-
димо вывести смысловую конструк-
цию, которая определит «границы 
содержания» будущего проекта. 
Концепт состоит в выражении того, 
что хочет сказать дизайнер и куратор 
в конкретной экспозиции. Здесь же 
стоит подробно рассмотреть форму-
лу отношений музейный предмет — 
экспозиция и музейный предмет — 
информация. После написания 
концепции наступает этап детальной 
проработки нарратива экспозиции. 
Сценарий — это подробный тема-
тико-экспозиционный план с ука-
занием характеристик пространств, 
сюжетных, изобразительных, худо-
жественных и технических приемов 
и средств, важных для реализации 
плана, он влияет на распределение 

помещений и зонирование, а также 
раскрывает содержание экспозиции 
через тематические комплексы (Ил-
люстрация 3).

Заключительный этап включа-
ет в себя организацию процессов, 
что определяется во многом напи-
санным ранее сценарием, но если 
сценарий — это драматургия, смы-
словое развитие сюжета экспозиции, 
то в построении процессов важна 
функциональная, практическая 
сторона работы музея. Необходимо 
обозначить функции пространств, 
выстроить схему посещения му-
зея, учитывая все передвижения 
и физические возможности каждой 
из целевых групп. Именно работа 
над данными задачами создает ком-
фортную и понятную среду для по-
сетителя и во многом формирует 
его отношение к музею. Следующий 
раздел — это пространственный кон-
текст музея, состоящий из работы, 
направленной на архитектурное ре-
шение. На данном этапе важно ре-
шить, как архитектура будет соотно-
ситься с экспозиционным дизайном 
(контраст или единство), и понять 
степень преобразования контекста 
и объекта. На заключительном этапе 
рассматривается широкий спектр за-
дач, которые необходимо выполнить 
проектировщику музея для воплоще-

Иллюстрация 3. Музейный конструктор, этап 2: Концептуальное моделирование. Автор М. П. Копытова. 2019 г.

Иллюстрация 4. Музейный конструктор, этап 3: Проектирование. Автор М. П. Копытова. 2019 г.



79AKADEMICHESKIJ  VESTNIK  URALNIIPROEKT  RAASN    2 | 2021

ния идеи в материальных объектах и формирования ко-
нечного образа. В разделе «дизайн» можно выделить две 
составляющие. Первая — эмоционально-художествен-
ная, т. е. решения, формирующие впечатление, которое 
планируется произвести на зрителя. Вторая — прагмати-
ческая — набор материальных объектов, инструментов 
и оборудования, которые требуются для осуществления 
процессов в музее, его функционирования.

Опираясь на комплексный анализ ситуации и выбран-
ную стратегию, концепт и целевые группы, сценарий 
и функциональное зонирование, учитывая специфику 
архитектурной формы и определив путь взаимодей-
ствия с ней, как итог, составляющие дизайн-раздела 
(эмоцио нально-художественные и прагматические) 
должны сложиться в образ экспозиции и ее материаль-
ное воплощение. На данном этапе все вопросы проек-
тирования решены и остается воплотить проект в музее 
(Иллюстрация 4).

Работа с малым краеведческим музеем в селе Иль-
инско-Подомское Вилегодского района Архангельской 
области велась по заказу администрации. Необходимо 
было сделать экспертную оценку текущего состояния 
музейной деятельности с точки зрения дизайна среды. 
Это требовалось сделать в силу особенности малых крае-
ведческих музеев, которые несут основную нагрузку 
в организации культурно-досуговой деятельности по-
селка. Создание сценарного разнообразия на основе му-
зейного контента является для них «производственной 
необходимостью». Благодаря анализу ситуации и фор-
мулировке концептуальной модели предложения учиты-
вали технологический и художественно-эмоциональный 
аспект музейного проектирования, что позволило со-
хранить особенности и сильные стороны конкретного  
музея.

Музейное проектирование с применением средового 
подхода дало возможность шире взглянуть на проблема-
тику экспонирования и демонстрации наследия. Музей 
смог выйти за рамки стен институции, стать простран-
ством для жизни и визуализации нематериальных форм 
наследия. Профессия средового музейного дизайнера 
в данном контексте максимально приблизилась к работе 
музеографа. В случае с комплексными музеями (таки-
ми, как малые краеведческие музеи), которые являются 
наиболее близким для местных жителей культурным 
объектом и пространством трансляции памяти, всесто-
роннее и междисциплинарное осмысление музейной 
практики и процессов особенно важно.

Заключение
Исследование подтвердило гипотезу о том, что для со-

хранения интереса к музею традиционной аудитории 
и привлечения новой необходим сценарный подход 
в планировании стратегии взаимодействия «музей — 
посетитель», основанный на методологии дизайна 
среды. Это полностью соответствует общей тенденции 
развития экспертной и дизайн-деятельности в музее, 
выявленной в результате проведенного контент-анализа, 
однако уточняет существующие подходы в части разра-
ботки пошаговой практико-ориентированной методики. 
В дальнейшем алгоритм музейного конструктора пред-
лагается использовать дизайнерам в работе по созданию 
или экспертной оценке музейной среды. Он легко мас-
штабируется под задачи разного объема. Вместе с тем 
ясность графического языка и структурированная подача 
материала увеличивают его коммуникативный потен-
циал в междисциплинарном коллективе, что позволяет 
подходить к проектированию комплексно, собирая ко-
манду необходимых специалистов.
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