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ПОДГОТОВКИ МУЗЕЙНОГО РАБОТНИКА В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ

Статья посвящена проблеме профильной подготовки современного специа-
листа в области музееологии в условиях развития культурных индустрий и циф-
ровой трансформации современной массовой культуры и искусства. Происходя-
щие в современных музеях кардинальные изменения, нарастание коллаборатив-
ных взаимодействий в условиях многоканального финансирования с арт-бизнесом
и культурным туризмом, доминирующим в современной туристской индустрии,
требуют развития новых профессиональных компетенций, проектного системно-
го видения и мышления, цифровой культуры.
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Актуальность темы исследования. В последние десятилетия проблема транс-
формации музеев в современные социально-коммуникативные образовательно-просве-
тительские и досуговые центры заняла значимое место в культурологической научной
литературе. Вместе с тем, вопросы подготовки современных специалистов в сфере
музейных индустрий все еще отстают от потребностей музейных индустрий, сохраняя
превалирование традиционных подходов к перечню профессиональных компетенций
музейных работников, сложившихся в прошлом.

Степень научной разработанности проблемы. Научные работы, посвященные
вопросам профильной подготовки специалистов музейного дела, носят преимуществен-
но характер обобщения опыта работы в этой области профильных кафедр музееведе-
ния – работы Д.Д. Родионовой [1], Д.Д Рубцовой, А.А. Насонова, А.Х. Усяевой [2; 3]
Е.Н. Мастеницы [4], О.А. Масаловой и Д.Р. Джанбахшиевой [5], С.А. Мариной [6].

Цель работы. Определить профессиональные компетенции в подготовке совре-
менных музейных работников в условиях развития культурных индустрий и процессов
цифровизации.

Задачи исследования. Проанализировать влияние современных социокультурных
процессов и практик на профильные профессиональные компетенции в подготовке бу-
дущих музейных работников.

Научная новизна исследования.  В статье формулируется задача подготовки
специалистов интегрированного коллаборативного профиля современных музейных
индустрий, ориентированных на проявление профессиональных компетенций не только в
сфере музейных индустрий, но и в арт-бизнесе и культурном туризме.

Методология исследования. Авторы статьи опираются на методологию инфор-
мационального подхода М. Кастельса и структурно-функциональный подход к совре-
менным музеям Е.Н. Мастеницы.
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Источники исследования. Статья базируется на материалах социологического
исследования «Цифровые компетенции сотрудников музея», организованного и прове-
денного Советом по цифровому развитию ИКОМ России, Ассоциацией электронных
коммуникаций (РАЭК), Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) при участии представительства компании Microsoft в России [7].

Основная аналитическая часть. В современную эпоху наблюдается явление
опривычивания цифровизации как профанного объекта реальности [8]. Цифровые техно-
логии и социокультурные практики, основанные на их использовании, расширили воз-
можности социально-коммуникативных взаимодействий и оказали существенное воз-
действие на все сферы человеческой жизни, в том числе и на культуру и социокуль-
турные институты, к которым относятся музеи [9;10;11]. В результате развития про-
цессов цифровизации формируется качественно новые культурные формы, изменяющие
сущность и функции уже сложившихся социокультурных практик и порождающие инно-
вационные социокультурные практики [11. С. 521].

При этом, как справедливо полагал М. Кастельс, в информациональном обществе
происходит не исчезновение традиционных социокультурных институтов – они адсорби-
руют новые технологические возможности и, в результате, культуры [12. С.350]. Музеи
как социально-коммуникативные институты в современном обществе выполняют роль
координационных центров социально-коммуникативного взаимодействия в культурных
индустриях, сами являясь субъектами этих индустрий [12. С. 387]. При этом возмож-
ности субъективной символической интерпретации и аксиологической идентификации
артефактов культуры и явлений социокультурной динамики многократно возрастают в
условиях потоковых движений информации и сетевого социально-коммуникативного
взаимодействия [13].

Важно осознавать, что современные музеи в условиях цифровизации социокуль-
турной сферы играют не только роль «генераторов социокультурного воздействия,
непрерывного образования и научной информации», а трансформируются в значимые в
социальном плане мультимедийные центры, которые в условиях взаимодействия раз-
личных сфер культурных индустрий приобретают и функции организации культурно-
туристских мероприятий, интегрируя в своей деятельности функции сохранения, акту-
ализации и ретрансляции исторической памяти, социализации личности, смыслопроиз-
водства, просвещения и организации досуга.

Рассмотрим функции современного музея как институционального элемента со-
временных культурных индустрий. В. Беньямин, впервые затронув проблему индустри-
ализации произведений искусства в условиях развития массовой индустриальной куль-
туры, которая требовала тиражирования культурных продуктов, обратил внимание на
влияние технологических решений в кинематографе на позиции актера в кадре и в
фильме в целом [14].

М. Хоркхаймер и Т.В. Адорно рассматривали процессы индустриализации культур-
ного производства с точки зрения манипулятивного управления массовым сознанием
[15]. Ф. Джеймсон обратил внимание на взаимовлияние экономики и культуры, в рам-
ках которого экономика, стремящаяся к превращению культуры в бизнес-сферу, исполь-
зует современные информационные технологии для формирования индустриального типа
массового производства культурных продуктов [16. С. 90] При этом важнейшим ста-
новится производство и использование эмоционального означивания продуктов культур-
ного производства, которое распространяется и на другие классы производимых това-
ров [17].

Превалирование эмоциональной доминанты в современном потребительском пове-
дении в условиях цифровизации всех сторон жизни и распространения трансферов не-
материальных капиталов в условиях активного межличностного социально-коммуника-
тивного взаимодействия субъектов рынка способствовали трансформации функций
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социокультурных институтов в современном обществе, в том числе и музеев [18].
Однако, при этом важно принимать во внимание инерционность многих социокультур-
ных процессов, обусловленных особенностями развития сферы культуры как стабили-
зирующего фактора баланса системообразующих элементов социальной системы в про-
тивовес «текучей современности» [19, 20].

К настоящему времени в музеологии в целом сформировалось представление о
современных функциях музея, которые описала Е.Н. Мастеница. К ним относятся:
хранение и ретрансляция социальной памяти, репрезентированной в музейных экспона-
тах; функция социальной рефлексии, выраженная в архитектонике построения музейных
экспозиций, локации социальной коммуникации и социокультурных взаимодействий; адап-
тационная функция, направленная на усвоение и опривычивание изменяющихся в соот-
ветствии с социодинамикой культуры социокультурных практик; прогнозно-проектиро-
вочная функция [21]. В условиях использования современных информационно-коммуни-
кативных технологий под влиянием эволюции современной массовой культуры и расши-
рением спектра целевых аудиторий посетителей современные музеи превратились при
сохранении доминирования ядерной функции сохранений и ретрансляции исторической
памяти и основных функций просветительства, дополнительного образования, социали-
зации и воспитания в многоцелевые культурно-досуговые центры, ориентированные на
самые многообразные потребности и вкусы потенциальных целевых аудиторий.

Современные тенденции взаимодействия и взаимодополнения различных институ-
тов культурных индустрий в условиях развивающихся процессов цифровизации социаль-
но-коммуникативных пространств, изменения глобальной геокультурной ситуации приве-
ли к росту активного культурного туризма, сочетающего рекреационные возможности
туристских маршрутов с познавательными и игровыми социально-коммуникативными
практиками. Согласно статистическим данным Министерства культуры РФ, 80% въез-
дного туризма и свыше 50% внутреннего туризма приходится на культурный туризм,
в котором музеи играют доминантную роль, расширяя спектр представляемых турис-
там тематических экспозиций и досугово-рекреационных возможностей [22;23;24].

Рассмотрим компетенции, которые являются определяющими в современной
модели музейного специалиста. Понимая важность адаптивности музеев к происходя-
щим в современной культуре изменениям, вузы культуры призваны, наряду с глубокой
культурологической подготовкой, обеспечивать эффективное функционирование органи-
зационной структуры музея во внутренней и внешней среде [25]. При этом нельзя
забывать о многопрофильности современных музеев, которые представляют собой много-
функциональные социокультурные институты, сочетающие функции хранения и экспони-
рования артефактов духовной и материальной культуры, образовательно-просветитель-
ские и рекреационно-досуговые направления. А это требует освоения студентами
теоретических знаний и прикладных управленческих технологий в социокультурной сфере
деятельности в рамках управленческой подготовки. Согласно обоснованной, по мнению
авторов, позиции Н. Винсона, именно в проблемах музейного менеджмента коренятся
проблемы успешной адаптации современных музеев к изменяющейся социокультурной
ситуации [26]. Закономерно, что, наряду с музейным менеджментом, важное значение
приобретают и дисциплины, которые тесно с ним связаны и ориентированы на продви-
жение культурных продуктов и услуг, создаваемых музеем как одним из институтов
культурного производства, – маркетинг социокультурной деятельности (включая цифро-
вой маркетинг в Интернет-пространстве и SEO-продвижение музейных продуктов) и
социология социокультурной деятельности (включая и музейную социологию).

Ввиду развития коммуникативных функций современных музеев необходимым
представляется изучение студентами музеологического профиля коммуникативистики,
связей с общественностью, рекламы, массовой культуры, эвент-менеджмента, основ
дизайна околомузейного пространственного ландшафта и дизайна музейных и выста-
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вочных экспозиций, галерейного дела, основ арт-бизнеса в культурных индустриях,
проектной деятельности.

Важнейшим компонентом подготовки современного музейного работника является
профессиональная подготовка в области арт-бизнеса, что раскрывает возможности
работы по профилированию актуализации и коммодификации музейной работы, включая
создание корпоративных и частных музеев, развитие галерейной деятельности, проек-
тирование креативных кластеров культурных индустрий.

Разумеется, с учетом современной многопрофильности субъектов музейной инду-
стрии значимым в подготовке будущих музеологов является и подготовка в сфере
культурного туризма, которая предполагает изучение принципов диверсификации раз-
личных видов культурного туризма, брендирования и маркетинга территорий.

В системе подготовки будущих специалистов музеев необходимо особое внимание
уделить цифровой культуре будущих специалистов, формированию их навыков адекват-
ного и обоснованного выбора информационно-коммуникативных технологий и обеспечи-
вающих их реализацию компьютерных программ, диджитал-проектированию музейного
социально-коммуникативного пространства, бюджетированию проектной деятельности на
основе многоканального финансирования с использованием технологий фандрайзинга.

Поэтому название одного из профилей подготовки современного музейного специ-
алиста в вузах культуры, как представляется авторам, могло бы звучать следующим
образом: «Культурные индустрии в музеях, арт-бизнесе и культурном туризме». Под-
готовка будущих музейных специалистов по данному интегрированному профилю в сфере
культурных индустрий решала бы несколько значимых задач. Во-первых, позволяла бы
вести подготовку в близких по содержанию профессиональных компетенций сферах
культурных индустрий будущих специалистов. Во-вторых, расширяла бы возможности
трудоустройства выпускников – специалистов в сфере современных музейных инду-
стрий, арт-бизнеса и культурного туризма. В-третьих, позволяла бы развивать систем-
ное видение и системный проектный подход у выпускников и комплексно подходить к
развитию взаимосвязанных культурных индустрий – музейных культурных индустрий,
арт-бизнеса и индустрии культурного туризма.
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The article is devoted to the problem of profile training of a modern specialist in the
field of museology in the conditions of developing processes of development of cultural
industries and digital transformation of modern mass culture and art. The cardinal changes
taking place in modern museums, the growth of collaborative interactions in the conditions
of multi-channel financing with the art business and cultural tourism, which dominates the
modern tourism industry, require the development of new professional competencies, project
system vision and thinking, digital culture. In recent decades, the problem of the
transformation of museums into modern socio-communicative educational and leisure centers
has occupied a significant place in the cultural scientific literature. At the same time, the
problem of training modern specialists in the field of museum industries is becoming
increasingly relevant due to the active transformation of the functions of museums in the
conditions of rapid development of cultural industries. The article formulates the task of
training specialists in the integrated collaborative profile of modern museum industries, focused
on the manifestation of professional competencies not only in the field of museum industries,
but also in the art business and cultural tourism. The article is based on the materials of
the sociological study “Digital Competencies of Museum Staff”, organized and conducted by
the Council for Digital Development of ICOM of Russia, the Association of Electronic
Communications (RAEC), the National Research University Higher School of Economics
(HSE) with the participation of Microsoft representative office in Russia. The article justifies
the need to form an integrated bachelor training profile for modern museum industries –
“Cultural industries in museums, art business and cultural tourism”. The training of future
museum specialists in this integrated profile in the field of cultural industries would solve
several significant problems. Firstly, it would allow training in areas of cultural industries of
future specialists close to the content of professional competencies. Secondly, it would
expand the employment opportunities of graduates. Thirdly, it would allow developing a
systematic vision and a systematic project approach among graduates and comprehensively
approach the development of interconnected cultural industries – museum cultural industries,
art business and the cultural tourism industry.
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