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Тема магистерской диссертации: «Актуальные формы музейной коммуникации в музеях Москвы: основные проблемы, тенденции и перспективы развития в рамках экономики впечатлений».

Глава I. Музейная коммуникация и экономика впечатлений: развитие направлений и точки пересечения.

Первая глава посвящена развитию таких понятий как «музейная коммуникация» и «экономика впечатлений».

Первая часть первой главы посвящена становлению научнопрактическому направлению в музейном деле, которое получило название «музейная коммуникация». В данной части главы мы прослеживаем историю становления и развития данного термина, приводим различные теории коммуникации как в западной традиции, так и в советской и российской.

Вначале главы мы рассматриваем истоки становления термина «музейная коммуникация», которые имеют непосредственное отношение к развитию теории коммуникации как в естественно-техническом направлении, так и в гуманитарных науках.

Термин «коммуникация» берет свое начало из научно-технической области. В XIX в. он использовался по отношению к средствам связи. Однако уже в первой половине XX века понятие «коммуникация» приобрело более широкий смысл. Первые серьезные научные исследования в области коммуникаций начались в 1920-1930-х гг. в рамках теории информации. Точный подход к исследованию информационных процессов был осуществлен Р. Хартли, который в конце 1920-х годов предложил ряд идей, вошедших в основные положения о теории информации1.

В1940-х годах оформились два подхода к изучению коммуникации: естественно-технический и научно-гуманитарный, оба из которых оказали влияние на формирование теории музейной коммуникации. Также в 1950-х




1 Сапанжа О С. Развитие представлений о музейной коммуникацииУ/Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 103. С. 247








годах Леви-Стросс в своих работах проводил связь межу коммуникацией и культурой.

Основой для возникновения музейной коммуникации являются две теории. Одна из них - разработанная в 1949 г. К. Шенноном математическая теория коммуникации, которая оказала большое влияние на исследования коммуникаций в области гуманитарных наук. Также существует модель коммуникации Шеннона-Уивера, которая выстроена по следующему принципу: источник, сообщение, передатчик, канал, приемник, адресат и шум. В своей работе К. Шеннон и У. Уивер обратили внимание на то, что в процессе коммуникации между адресатом и адресантом могут возникать различные барьеры, то есть шумы, из-за которых передача информации может быть неточной или будет воспринята неправильно. К тому же К. Шеннон и У. Уивер ввели понятие «избыточность сигналов», которая представляет собой «повторения элементов сообщения для предотвращения коммуникативной неудачи»2.

Вторым источником для развития теории музейной коммуникации являются идеи М. Маюпоена, которые были изложены ряде работ, опубликованных в 1960-х годах. М. Маклюен предложил рассматривать развитие человеческого общества как развитие средств коммуникации, включающих широкий круг разнообразных явлений - язык, дороги, деньги, печать, телевидение, компьютеры и т.д.3 Также исследователь в своих работах рассматривал музей как место для осуществления коммуникации.

Далее в первой части главы мы рассматриваем возникновение термина «музейная коммуникация» и дальнейшее развитие термина и направления деятельности музея в западной практике.

До начала 1960-х годов научные исследования в области музеологии были посвящены в основном изучению коллекций, а работа с музейной аудиторией оставалась вне поля научных исследований. Однако, все больше

2ВасиликМ.А. Основы теории коммуникации. М., 2003. С. 131

3Маклюен М. Понимая медиа: внешние расширения человека. М., 2003. С. 9






нарастала потребность в появлении теоретических исследований, которые были бы посвящены взаимодействию музея и посетителей.

Термин «музейная коммуникация» впервые в 1968 г. ввел в научный оборот канадский музеолог Д. Камерон. По его определению музейная коммуникация представляет собой процесс общения музейной аудитории с экспонатами, условиями которого является способность аудитории понимать «язык вещей» и способность создателей экспозиции выстраивать с помощью экспонатов невербальные пространственные «высказывания». Д. Камерон сместил классическое направление музейной деятельности, как научной, так

ипрактической, сместив ракурс на музейную аудитории. Согласно концепции Д. Камерона также изменилась роль музейного сотрудника - он становился не только хранителем знаний, а также «проводником» или своеобразным посредником между музейной экспозицией и посетителями.

Содной стороны, идеи Д. Камерона повлияли на музейное дело и были восприняты музейным сообществом, с другой - вызвали довольно много критики и появление новых теорий музейной коммуникации.

Среди теоретиков в области музейной коммуникации можно выделить таких музеологов как Ю. Родемер и Э. Хупер-Гринхил. По мнению Ю. Родемера сам музейный предмет является знаком, то есть частью семиотической системы той или иной культуры. Однако, благодаря логически правильно выстроенной экспозиции, музейные экспонаты образуют «систему смыслов», которые должен воспринять зритель. Также немецкий музеолог обращал внимание на то, что посредством музейных экспонатов возможно осуществлять как межкультурную коммуникацию, так

ипроводить связь между поколениями, то есть рассказывать посредством музейной экспозиции о культурно-исторических событиях.

Э.Хупер-Гринхил рассматривает музейную экспозицию как семиотическую систему, в которой, как и в теории Ю. Родемера, музейный предмет получает дополнительную смысловую нагрузку. Но при этом исследовательница также считала, что каждый посетитель, получающий








информацию от музейной экспозиции, по-своему интерпретирует

содержание экспозиции и наделяет ее новыми смыслами.

Ввышеописанных теориях можно проследить развитее понятия музейной коммуникации. Если в модели Д. Камерона предполагается в основном обмен информацией и получение знаний, то в последующих исследованиях прослеживается подход к музейной коммуникации как к некоему процессу, который является частью социокультурного поля и представляет собой не просто передачу знаний, а диалог, благодаря которому посетитель получает новые впечатления и опыт.

Всовременном музееведении музейная коммуникация является междисциплинарным направлением, которое рассматривается в том числе с точки зрения культурной коммуникации.

Вотечественной музеологии работы о музейной коммуникации начали появляться в 1970-х годах. Одним из первых был Е.А. Розенблюм, который обратил внимание на коммуникативные свойства музейных предметов и пространства4. Также проблемы коммуникации в музее исследовали такие музеологи как В.Ю. Дукельский, М.Б. Гнедовский, Е.К. Дмитриева и др. Перечисленные исследователи рассматривают музей как площадку для осуществления коммуникации, где важная роль отводится посетителю музея. Но в большинстве российских музеев, в отличие от западных концепций, преобладает более традиционный взгляд на музейную коммуникацию. В отечественной практике музейный работник является не посредником, а занимают главенствующую позицию по отношению к посетителю. В этом заключается одна из проблем музейной деятельности в России. Также понятие «музейная коммуникация» чаще всего понимается в качестве взаимодействия посетителя и экспозиции. В научной работе мы рассматриваем данный термин в широком понимании, то есть как осуществления взаимодействия музея с посетителем, что включает в себя




4 Ахунов В.М. Отечественная школа музейной коммуникации в современном социокультурном пространстве.// Образование и общество. № 4. 2008. С. 28









различную практическую деятельность музеев (проведение экскурсий, фестивалей, различных акций и т.д.).

Вторая часть первой главы посвящена экономике впечатлений, являющейся наряду с креативной экономикой одним из перспективных направлений в развитии сфер культуры и искусства.

Термин «экономика впечатлений » был предложен в книге Б. Джозефа Пайна II и Джеймса Гилмора «Экономика впечатлений. Работа - это театр, а каждый бизнес - сцена». Согласно концепции авторов книги, впечатление является отдельным экономическим предложением, которое становится основополагающим для современного бизнеса. В контексте данной экономики выстраиваются совершенно иные взаимоотношения между продавцом и покупателем: компания становится «режиссером впечатлений», а покупатели - «зрителями», перед которыми «актеры» (продавцы) разыгрывают представления для продажи товара3.

Становление нового типа экономики основано на том, что для современного потребителя недостаточно предоставления стандартизированных товаров, к тому же также сфера услуг стала «автоматизированной» и услуга как экономическое предложение уже не представляет интереса. К тому же покупатели готовы платить деньги не только за качественный товар, а также за то, как его продают. Механизмы экономики впечатлений воздействуют на ощущения потребителя, которые недолговечны, но запоминающимися, что может побудить покупателя совершить покупку снова.

Концепцию экономики впечатлений можно применить как к различным видам бизнеса, так и к культурным институциям, как музей, для которых немаловажным является посещаемость. У музея есть потенциал для введения принципов экономики впечатлений в свою деятельность, так как у музея есть пространство с особым содержанием. К тому же впечатление не




5 Б. Джозеф Пайн II, Джеймс X. Гилмор. Экономика впечатлений. Работа - это театр, а каждый бизнес - сцена. М, 2005. С. 6








означает исключительно развлечение, а является лишь его гранью. Так авторы книги «экономики впечатлений» наряду с развлечением выделяли такие аспекты как обучение, уход от реальности и эстетическое впечатление. В музее все это возможно осуществить как посредством экспозиции, так и с помощью проведения экскурсии.

Глава II. Актуальные практики московских музеев

Во второй главе диссертации будут рассмотрены и проанализированы современные музейные практики, осуществляемые различными музеями Москвы. В данной главе мы покажем современную ситуацию в организации музейной деятельности, а также выделим основные положительные черты и проблемы в практической музейной деятельности.

Первая часть второй главы посвящена традиционным способам взаимодействия музея с посетителями. В данном разделе работы будет рассмотрен один из традиционных видов музейной деятельности - экскурсия, который осуществляется практически во всех музеях Москвы. Существуют различные виды экскурсий, среди которых в московских музеях превалируют традиционные, в течении которой экскурсовод ведет посетителей по экспозиции, рассказывая основную информацию об истории музея и экспонатах. Но при этом существуют интерактивные виды экскурсий, такие как экскурсии-спектакли в музее Булгакова, в которой участник экскурсии является не пассивным слушателем, а активным участником действа.

Также в данном разделе второй главы будет проанализирована музейно-педагогическая деятельность московских музеев. Начиная с советских времен во многих музеях существуют кружки и клубы для детей. К тому же в рамках осуществления данной деятельности в музеях создаются детские и образовательные центры.

За время перемен в музейном деле стали «традиционными» такой вид деятельности как организация фестивалей, концертов, благотворительных






акций и т.д., которые также будут рассмотрены в первом разделе второй главы.

Во втором разделе второй главы мы анализируем различные инновационные и авторские музейные практики, которые являют собой новый способ привлечения музейной аудитории и отражают иной подход к взаимодействию музея и посетителя.

Одним из самых известных примеров является ежегодная акция «Ночь в музее», которую проводят в мае большинство музеев Москвы. В рамках данной акции музеи не только позволяют посетителям бесплатно пройти в музей, а также организовывают специальную программу. Также впервые в 2013 г. была организована «Ночь искусств», тема которой стала звук и музыка.

Глава III. Основные прогнозы развития музейных практик и перспективы внедрения экономики впечатлений посредством музейных форм коммуникации

Втретьей главе будут отражены основные прогнозы в области музейной коммуникации, а также возможность и перспективы вхождения музеев в экономику впечатлений посредством форм музейной коммуникации.

Внедрение концепции экономики впечатлений обусловлено проблемами в музейной деятельности. Как и в теории музейной коммуникации, так и в осуществлении практической деятельности музеев главными проблемами являются хаотичное «наслоение» старых методик работы с посетителем на новые, а также нечеткая организация музейных проектов и практическое отсутствие стратегии развития во многих музеях России, в частности в московских музеях. К тому же все музеи Москвы борются за количество посетителей.

Втретьей главе диссертации мы рассматриваем возможные решения проблем и нахождение новых путей развития, исходя из потенциала как
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      Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

      
      
        

        

        
          
        

      


    


  


  

  
  
  
    
    
    
    
    
  

  
  
  


     

  

  
  
  

  


  

  
  
    
  

