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Статья раскрывает место естественно-научных музеев в духовной жизни общества и роль педаго-
гической культурологии в совершенствовании методики их просветительной, образовательной и вос-
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Особое внимание уделяется успешному опыту Дарвиновского музея по использованию интерак-
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В Российской Федерации функционируют 
более двух тысяч государственных и тысячи ве-
домственных, частных и иных музейных учреж-
дений, которые играют огромную роль в сохра-
нении национального достояния, формировании 
исторического сознания и духовно нравственном 
воспитании населения. Однако культуроохрани-
тельный, культуротворческий и культуросози-
дающий потенциал музейных учреждений ныне 
далеко не исчерпан. Обладая уникальными об-
разовательными и воспитательными возможно-
стями, музеи, как правило, ограничиваются лишь 
эпизодическим просветительным воздействием 
на посетителей. У значительной части населения, 
даже в крупных культурных центрах, не вырабо-
тана потребность стабильного использования му-
зейных учреждений как неотъемлемого элемента 
духовной жизни. Реализация принципов музей-
ной педагогики часто носит характер механиче-
ского перенесения в сферу свободного времени. 

Представленные в экспозициях музеев цен-
ности истории и культуры несут не только факто-
логическую, но и эмоциональную информацию, 
которую нельзя воспринимать как таблицу умно-
жения или формулы точных наук. Они восприни-

маются умом и сердцем, строятся на принципах 
единства информационно-логического и эмоцио-
нально образного. Методика этого воздействия 
обоснована в педагогической культурологии и 
это, естественно, предопределяет ее использова-
ние в музейном деле. Особо важно это для музеев 
естественно-научного профиля, где посетители 
встречаются с ценностями природной среды, с за-
кономерностями становления и развития флоры и 
фауны, с историей возникновения человеческого 
сообщества. 

Формированием культуры окружающего ми- 
ра занимаются все музеи, но в первую очередь 
эту задачу призваны решать музеи естественно-
научного профиля, которые изначально создава-
лись именно для этой цели. Решая в целом единые 
задачи, естественно-научные музеи существенно 
разнятся по целям, материальной базе, особен-
ностям экспозиций, содержанию и формам науч- 
но-просветительной деятельности. Представляя 
разные формы собственности, разные виды ор-
ганизации своего функционирования и не имея 
единого органа управления, естественно-научные 
музеи веками оставались вне комплексного на-
учного осмысления и методического руковод-
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ства. Все это привело к тому, что к концу ХХ века  
в России не оказалось директивных документов 
и обобщающих публикаций, которые давали бы 
четкое представление об этом направлении му-
зейного дела.

Преодолеть противоречие между реальной 
и, безусловно, конструктивной ролью музеев 
естественно-научного профиля в духовной жизни 
страны и ее научным осмыслением стало возмож-
ным лишь после 1996 года, когда при Государствен-
ном Дарвиновском музее была создана Ассоциация 
естественно-научных музеев России, позволив-
шая объединить их коллективы и получить не-
обходимую информацию. Анализ поступивших  
из 424 музеев естественно-научного профиля ста-
тистических данных, справок; сведений по мате-
риальной базе, штатном составе, музейном фонде, 
действующих экспозициях, содержании и формах 
научно-исследовательской, выставочной и про-
светительной деятельности; материалов о связях 
музея с учреждениями социально-культурной 
сферы и других документов позволил прийти  
к ряду принципиально важных выводов.

Исследование дало возможность определить 
общее и специфическое в их деятельности, вос-
создать хронологию образования этих музеев, 
увидев в этом и ряд оригинальных фактов. Оно 
без сомнения подтвердило, что отбор, атрибуция, 
реставрация, хранение, экспозиция и просвети-
тельная деятельность здесь осуществляется на 
единых общемузейных принципах. Однако, при 
всем этом, музеи естественно-научного профиля 
проявили и ряд существенных особенностей.

Во-первых, в отличие от художественных 
или иных музеев, основанных на результатах ру- 
котворного творчества, они базируются на ис-
пользовании естественной природной среды,  
на раскрытии ее несметных богатств и воспита-
нии у посетителей глубокого уважения к природе, 
на формировании у людей осознанной потребно-
сти сохранять ее и для современников, и для по-
томков. 

Во-вторых, если не считать за начало си-
стемы российских музеев Оружейную палату 
в Кремле или эпизодические выставки, то на-
чало им как публичным центрам историко-
культурного, нравственно-эстетического и науч- 
но-образовательного просвещения и воспитания 
положили именно музеи естественно-научного 
профиля.

В-третьих, эти музеи изначально носили пе-
дагогический, воспитательный характер, решали 
задачи иллюстрации достижений науки о при-
родной среде, выступали как институты дополни-
тельного образования.

В-четвертых, когда проблемы экологии при-
обрели характер сохранения жизни на земле, 
естественно-научные музеи оказались в центре 
решения самой актуальной глобальной проблемы 
и это, естественно, способствует осознанию их 
социальной значимости. 

К характеристике конструктивных особен-
ностей естественно-научных музеев правомерно 
добавить, что многие из них, являясь детищем 
крупных ученых, под их руководством приняли 
на себя ответственные функции пропаганды и 
дальнейшего развития определенных направле-
ний отечественной и мировой науки, послужили 
базой совершенствования практики. Совокупный 
опыт свидетельствует, что музеи естественно-
научного профиля всегда были на острие решения 
стержневых социальных проблем. К примеру, на- 
стоятельная потребность России в освоении своих 
восточных территорий, предопределила опережа-
ющее развитие таких музеев в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Здесь они внесли огромный вклад  
в раскрытие природного богатства этих краев.

Культурное наследие – категория истори-
ческая. Памятники природной среды, истории и 
культуры, отраженные в естественно-научных 
музеях, приобретают особую значимость, если 
учесть, что специфика человеческого мышления 
проявляется в том, что оно не может воспроиз-
вести историю вне учета знаний, накопленных 
многовековым опытом, одной из форм выражения 
которого являют собой экспонаты музеев, вос-
производящих процесс становления и развития 
природной среды. Анализ сущности и функций 
естественно-научных музеев дал возможность 
углубить разработку актуальных методологиче-
ских проблем современного музееведения, позво- 
лил воспроизвести во всей конкретности и хроно-
логической последовательности генезис каждого 
из 424 музеев естественно-научного профиля, 
процесс их становления и развития; определить 
реальное место, которое они занимают в социаль- 
но-культурной среде, в системе экологического 
воспитания, в помощи учебным заведениям, вы-
ражающейся в обеспечении наглядности изуче-
ния естествознания.
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Важнейшая особенность воздействия экспо-

зиции естественно-научного музея проявляется  
в том, что она захватывает человека целиком, ак-
тивизирует все его физические и, в первую оче-
редь, духовные силы и способности, одновремен-
но воздействует на его сознание и эмоциональную 
сферу, а это составляет предмет принятых нами 
на вооружение принципов педагогической куль-
турологии. 

Особую роль в организации, методике и 
осуществлении этого комплексного исследова-
ния сыграл Государственный Дарвиновский му-
зей, интегрировавший в себе трехвековой опыт 
деятельности музеев естественно-научного про-
филя, продемонстрировавший способность вы-
сокоэффективно решать задачи экологического 
воспитания и умело использовать интерактивные 
методы преобразования посетителей из объектов 
просветительного воздействия в субъекты сохра-
нения природной среды. Он стал признанным 
центром естественно-научного музееведения, 
объединившим вокруг себя специалистов 424 му-
зеев естественно-научного профиля.

Обобщение данных о материальной базе  
и направленности деятельности существующих 
в стране музеев естественнонаучного профиля 
дало возможность их классифицировать и вычле-
нить антропологические, геолого-минералогиче- 
ские, зоологические, ботанические, биологиче-
ские, анатомические, палеонтологические, почво-
ведческие, медицинские, сельскохозяйственные, 
экологические музеи, зоопарки; музеи моря, леса, 
охоты и рыболовства, региональной природы; 
музеи-заповедники, мемориальные музеи вы-
дающихся естествоиспытателей; музеи общего 
естественно-научного профиля, отделы природы 
историко-краеведческих музеев. Границы между 
этими музеями весьма подвижны. По сути, их на-
звания, в первую очередь, отразили лишь веду-
щую сферу деятельности, и строить типологию 
музея лишь по его названию оказалось невоз-
можным. В этих условиях более точным предста-
вилось типологизировать их по ведомственному 
принципу. Это дало возможность выделить:

- государственные и академические музеи 
естественно-научного профиля;

- региональные историко-краеведческие му-
зеи с отделами природы;

- университетские естественно-научные му-
зеи;

- эколого-просветительные музеи учебных 
заведений и культурно-просветительных учреж-
дений и объединений;

- ведомственные музеи естественно-науч- 
ного профиля;

- частные музеи оригинальных образцов  
природной среды.

Естественно-научные музеи ��I века про-��I века про- века про-
должают свою деятельность по отбору, атрибуции 
и экспонированию ценностей природной среды. 
Однако на новом этапе их развития возникли 
новые задачи, которые связаны с преодолением 
ограниченности музейных функций лишь пробле-
мами просвещения. Жизнь убедительно показала, 
что, используя современные технические возмож-
ности и новые педагогические технологии, он 
может решать и образовательные задачи, спосо-
бен вовлечь посетителей в социально-культурное 
творчество, в процессе которого знания об окру-
жающей среде могут перерасти в экологические 
убеждения, в принципы и нормы поведения. Наи-
большего успеха в этом, в частности, добился 
Государственный Дарвиновский музей, который 
включился в образовательную систему г. Моск- 
вы и принял на себя функции дополнительного  
образования в области экологической культуры. 
Результатом творческого сотрудничества коллек-
тива научных сотрудников музея с дошкольными 
учреждениями, учебными заведениями, научно-
исследовательскими институтами и экологиче-
скими движениями стало внедрение в практику 
дифференцированных на разные группы населе-
ния образовательных программ. Важнейшая осо-
бенность этих программ проявляется в том, что 
они не повторяют дидактические основы обуче-
ния, а строятся на вытекающих из педагогической 
культурологии принципах сотворчества экскурсо-
вода и посетителей. 

Государственный Дарвиновский музей на-
чала ХХI века стал неотъемлемым компонентом 
системы образования. Однако методология и ме-
тодика музейного дела категорически отвергает 
механическое перенесение методов школьной 
дидактики на усвоение содержания музейной  
экспозиции. В школе действует принцип «не хо-
чешь – заставлю», в музее все строится на инте-
ресе, на полной свободе выбора, на абсолютном 
праве посетителя воспринимать только то, что 
тебе интересно.
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Опыт Дарвиновского, равно как и многих 

других музеев, свидетельствует, что сегодня не-
правомерно ограничивать этот центр духовной 
жизни лишь просветительскими функциями. Бо- 
лее того, многолетние исследования, проводи-
мые в Дарвиновском музее, дополненные ана-
лизом передового опыта ряда музейных учреж- 
дений России, позволяют утверждать, что музей 
ХХI века нельзя более рассматривать как объект 
одноразового посещения. Сегодня есть все осно-
вания утверждать, что музей способен обеспе-
чить не эпизодическое, а стабильное воздействие  
на посетителей и в отношении ее определенной 
части добиться относительной завершенности пе-
дагогического процесса, чтобы просвещение было 
дополнено включением посетителей в социально-
культурное творчество, в процессе которого по-
лученные на экскурсии историко-культурные зна-
ния преобразуются в нравственно-эстетические 
убеждения, нормы и принципы жизнедеятельно-
сти. Если вчера деятельность музея ограничива-
лась субъект-объектным воздействием, то сегодня 
сюда пришла педагогика сотворчества, основан-
ная на субъект-субъектных отношениях, в рамках 
которых посетитель творит наряду с экскурсово-
дом или научным сотрудником.

За 15 лет обобщения опыта становления и 
функционирования 424 естественно-научных му-
зеев и 20 лет опытно-экспериментальной деятель-
ности в Государственном Дарвиновском музее 
исследование охватило широкий круг проблем –  
от научной характеристики каждого функцио-
нирующего в России музея такого профиля и 
периодизации их становления до выявления 
ведущих тенденций их дальнейшего развития.  
Однако стержнем научного поиска всегда остава-
лось определение путей и средств реализации их 
культуросозидающего потенциала, обоснование 
механизма приведения содержания и форм музей-
ной деятельности в соответствие с требованиями 
преобразования посетителей из объектов эколого-
просветительного воздействия в субъектов ак-
тивного движения за утверждение экологической 
культуры.

На примере лучших музеев и, в первую оче-
редь, Государственного Дарвиновского музея ис-
следование убедительно доказало, что:

- использование информационных техно- 
логий ХХI века, дополненных присущими педа-I века, дополненных присущими педа- века, дополненных присущими педа-
гогической культурологии средствами в органи-

зации музейного пространства и музейных экспо-
зиций существенно повышают интерес к музею, 
создают условия, порождающие у взрослых и 
детей потребность вернуться сюда еще и еще 
раз, способствуют преодолению ограниченности  
воздействия музея на случайных, эпизодических 
посетителей;

- широкое внедрение интерактивных ме- 
тодов вовлечения людей в социально-культурное 
творчество способствует пробуждению их креа-
тивности;

- функционирование на базе музея систе- 
мы дополнительного образования, клубов по инте-
ресам и иных социально-культурных объединений 
дает возможность обеспечить относительную за-
вершенность воспитательного воздействия, под- 
крепить методы просвещения методами включе-
ния людей в культуросозидательную деятельность, 
в процессе которой знания о природной среде пре-
образуются в эколого-нравственные убеждения, 
в нормы и принципы социальной деятельности, 
направленной на сохранение природы и формиро-
вание экологической культуры как качества лич-
ности. Все это позволяет видеть в естественно-
научных музеях не только институт пропаганды 
ценностей природы, но и открытую социально-
педагогическую систему, способную успешно ре-
шать задачи формирования гармонично развитой 
личности информационного общества.

Становление и развитие музеев России 
свидетельствует, что основой их функциони-
рования всегда выступала взаимосвязь научно-
исследовательской, собирательно-атрибутивной, 
реставрационно-хранительной, художественно-
экспозиционной и культурно-просветительной 
деятельности.

В рамках этого единства можно более чет- 
ко сформулировать функции российских музеев,  
в первую очередь, вычленив их:

- информационно-интегративную функцию, 
позволяющую, реализуя принцип диалога куль-
тур, в обобщенной, логически выстроенной фор-
ме представить совокупность определенных цен-
ностей истории и культуры;

- хранительную функцию, обеспечивающую 
сохранность музейных раритетов и возможность 
передачи их из поколения в поколение;

- образовательно-развивающую функцию, 
реализующую возможность использовать музей-
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ные ценности для познания достижений отече-
ственной и мировой истории и культуры;

- преобразовательно-созидающую функцию,  
способствующую решению кардинальной задачи 
нравственно-эстетического воспитания преобра-
зованию объекта информационно-просветитель- 
ного воздействия в субъект социально-культур- 
ного творчества.

Использование принципов педагогической 
культурологии способствовало социально-педа- 
гогическому прорыву в восприятии объективных 
образовательных и воспитательных возможно-
стей музейных учреждений. Жизнь убедительно 
показала, что музей ХХI века неправомерно рас-I века неправомерно рас- века неправомерно рас-
сматривать лишь как учреждения эпизодического 
просвещения, он в полной мере может принять на 
себя функции центра нравственно-эстетического 
и экологического воспитания, социального ин-
ститута формирования исторического сознания. 
Оно доказало, что современный музей может 
обеспечить относительную завершенность вос-
питательного воздействия, вовлечь посетителей в 
систематическое общение с ценностями истории 
и культуры, преобразовать их из объекта просве-
тительного воздействия в субъект культуры и со-
циального творчества.

Значительным результатом опытно-экспери- 
ментальной деятельности по преодолению эпизо-
дичности и фрагментарности музейного воздей-
ствия стало подтверждение гипотезы о возможно-
сти обеспечить стабильное и целенаправленное 
влияние на разные группы населения, и в первую 
очередь детей и подростков, о способности музея 
эффективно включиться в реализацию Федераль-
ных государственных образовательных стандар-

тов общего образования. Принципиально важно, 
что организация музейно-образовательного про-
цесса не подменяет, а дополняет школу; углубляет 
знания учащихся, повышает их интерес к учебе. 
Вовлекая их в социально и личностно значимую, 
наукоемкую и в то же время интересную учебно-
познавательную и созидательно-творческую дея-
тельность, музей обеспечивает связь учащихся 
с жизнью, стимулирует процесс формирования 
их нравственных, гражданских и креативных ка-
честв. 

Реализация технологий педагогической куль-
турологии в Дарвиновском музее позволила пре-
вращать посетителя из пассивного созерцателя  
в активного исследователя. Эту же функцию вы-
полняют многочисленные мультимедийные инте-
рактивные программы, размещенные в компью-
терах, установленных во всех экспозиционных 
залах и компьютерные программы в мультиме-
дийном центре Эко-Москва, который устроен  
в одном из экспозиционных залов. 

Повышение общей культуры населения, успе-
хи непрерывного образования, развитие туризма, 
усиление внимания к сохранению национально-
культурного наследия и формированию историче-
ской памяти актуализировало востребованность 
музейных учреждений как важных центров ду-
ховной жизни общества, сделало их предметом 
общественного и научного внимания. Музеи 
естественно-научного профиля доказали, что 
они составляют ныне научно-просветительные 
центры, которые успешно служат делу духовно-
нравственного воспитания населения и обладают 
достаточным потенциалом для дальнейшего со-
вершенствования этой деятельности.
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