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МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ КАК СРЕДСТВО АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

В ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

С.Л. Троянская

В статье определены педагогические возможности развития общекультурной компетентности
студентов через использование образовательного потенциала музеев и музейной педагогики, актив-
ных методов обучения, музейных предметов и музейной среды. Разработан алгоритм моделирования
студентами искусственной музейной среды. Итоги экспериментального обучения свидетельствуют о
позитивной динамике процесса развития общекультурной компетентности студентов университета.

Ключевые слова: общекультурная компетентность, музейный предмет, музейная образователь-
ная среда, методы активного обучения.

Актуальный в настоящее время компе-
тентностный подход в образовании устанав-
ливает новый тип образовательных результа-
тов, не сводимых к комбинации сведений и
навыков, а ориентированный на способность
личности к решению проблем, к активной
жизненной позиции, к деятельности. Сего-
дня, когда традиционные пути развития об-
щекультурной компетентности оказываются
явно недостаточными в условиях компетент-
ностного подхода в образовании, поиск про-
дуктивных путей расширения культурно-
образовательного пространства, альтерна-
тивных методов и средств обучения является
перспективным направлением в педагогиче-

ской науке. Использование образовательных
возможностей музейной педагогики и музея -
хранилища культурного наследия, опыта че-
ловечества - с целью развития общекультур-
ной компетентности представляется заслу-
живающим внимания педагогов и ученых.

Включение музейного предмета в педа-
гогический процесс позволяет шире исполь-
зовать активные методы образования и вос-
питания. Применяемые нами технологии ак-
тивного обучения помогают не только пере-
давать определенную информацию, но и соз-
давать предпосылки для развития общекуль-
турной компетентности студентов. Активи-
зация достигается здесь за счет отбора про-
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блемного содержания обучения, использова-
ния особым образом организованной проце-
дуры ведения занятия, например, с использо-
ванием музейной экскурсии, ситуационных и
музейных игр, инициирования творческой
деятельности. Экспериментальное обучение
проходило на основе:

- игрового моделирования: музейные
игры, игры-поиски, ситуационные игры;
проектирование с использованием музейной
информации;

- учебного исследования - исследова-
тельская деятельность: разработка творче-
ских проектов экспозиций, экскурсий, семи-
нарских занятий студентами;

- дискуссии: коммуникативно-диалого-
вая деятельность, совместная выработка по-
зиций, поиск общекультурных смыслов;

- учебной практики с выполнением
должностной роли музейного педагога, т. е.
разработка и проведение экскурсий для сту-
дентов и школьников в факультетском или
вузовском музее.

При этом общей чертой моделей обуче-
ния было изменение позиции обучаемого,
проживание образовательного процесса в
роли активного участника игры, исследова-
ния, дискуссии. Студент ставился в инициа-
тивную (субъектную) позицию, педагог за-
нимал позицию партнера-помощника.

В соответствии с выбранными методами
обучения мы определились со средствами как
неотъемлемым компонентом технологии обу-
чения, информационно-предметным обеспе-
чением педагогического процесса. В учебном
процессе использовались все традиционные
средства обучения, однако в аспекте нашего
исследования акцентировалось внимание на
простом визуальном средстве, как правило
не используемом в традиционных педагоги-
ческих технологиях, - музейном предмете.
Мы, вслед за Б.А. Столяровым, считаем, что
музейный предмет - это произведение ис-
кусства (экспонат), которое, являясь основой
музейно-педагогического процесса, будучи
материально-идеальной целостностью, наде-
ленной сложной совокупностью неисчерпае-
мых смыслов, может рассматриваться как
объект и особого рода субъект педагогиче-
ского процесса [1]. Музейному предмету и
взаимодействию с ним отводилась значи-
тельная роль: он как бы «одушевлялся», во-
влекался в диалог, использовался прием

«персонификации». Использование музейно-
го предмета в образовательном процессе,
кроме того, позволяло увидеть в предметах
окружающей действительности широкий ис-
торико-культурный аспект, способствуя раз-
витию общекультурной компетентности.

К средствам педагогического взаимодей-
ствия относится и специально организован-
ная предметно-пространственная среда - му-
зейная экспозиция, поскольку оказывает зна-
чительное воздействие на личность и актив-
но «участвует» в образовательном процессе.
Вслед за A.M. Разгоном мы определяем му-
зейную экспозицию как специфическую
предметно-пространственную среду, соз-
дающую оптимальные условия для демонст-
рации предметов искусства и производящую
эстетическое воздействие на посетителя [2].
Музейная среда обладает специфической об-
разовательной ценностью, является актив-
ным средством образования и воспитания,
наделена эстетической аурой, художествен-
ным содержанием, а значит - могучим ду-
ховным потенциалом. Студенты обучались
овладевать навыками восприятия особого
образного языка музейной экспозиции. К
критериям понимания языка художественной
экспозиции мы отнесли:

- эмоциональную реакцию,
- выявление главной идеи экспозиции,
- эстетическое удовольствие,
- выявление возможностей использо-

вания экспозиции в образовательных и вос-
питательных целях.

Педагогически целесообразное исполь-
зование музейной среды способствует по-
гружению в определенную эпоху, прожива-
нию исторических ситуаций, актуализации
ассоциативных связей, сопричастности куль-
турному потоку. Особенно эффективным
оказалось многосенсорное воздействие, ко-
гда визуальное восприятие подкреплялось
рассказом экскурсовода, музыкальным со-
провождением, применением интерактивных
экспонатов.

В ходе экспериментального обучения на
занятиях по педагогике и в рамках спецкурса
«Музейная педагогика» применялись приемы
моделирования искусственной музейной сре-
ды и использования предметов как музейных
в учебных аудиториях. Разработан алгоритм
моделирования студентами искусственной
музейной среды:
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- проектирование среды, выбор пред-
метов;

- размещение в аудитории, предъявле-
ние группе;

- работа с группой: выявление истори-
ко-культурного контекста предметов, воз-
можности использования в образовательном
процессе;

- осмысление ценности предмета, его
личностного значения;

- определение возможностей его ис-
пользования в практической деятельности,
неординарных возможностей его применения.

В ходе экспериментального обучения на
занятиях использовались как простые быто-
вые вещи, например, часы, очки, так и ре-
продукции художественных произведений.
При моделировании музейной среды актуа-
лизировалось применение теоретических
знаний в области культуры; осмысление
ценности предмета, возможности его исполь-
зования (например, цветового решения жи-
вописного полотна для разработки своего
творческого рекламного проспекта).

Музепно-педагогическип процесс пред-
ставляет собой системно организованное и
четко направленное развивающееся взаимо-
действие педагогов и обучающихся, ориенти-
рованное на формирование в условиях музей-
ной среды творчески развитой, целостной
личности, обладающей общекультурной ком-
петентностью. Итоги экспериментального
обучения свидетельствуют о позитивной ди-
намике процесса развития общекультурной
компетентности, что представлено на рис. 1.

Э П ЭГ2

I до эксперимента и после эксперимента

Рис. 1. Динамика развития общекультурной
компетентности (ОК) студентов эксперименталь-
ных групп ЭП и ЭГ2 до и после проведения экс-
периментального обучения (уровень развития ОК
выражен в условных единицах от 0 до 10)

Анализ динамики развития в экспери-
ментальных группах общекультурной компе-
тентности средствами музейной педагогики
позволяет утверждать, что эксперименталь-
ная технология оказала положительное влия-
ние на развитие ОК студентов, обучающихся
на факультетах разной направленности. Об-
наруженные изменения релевантно значимы
как для гуманитариев, так и естественников.
Выявлен статистически значимый прирост
по всем структурным составляющим обще-
культурной компетентности [3].

Таким образом, предложенная автором
идея включения музея и элементов музейной
педагогики в вузовский образовательный
процесс доказала свою продуктивность. Ис-
пользование образовательных возможностей
музейной педагогики и музея - хранилища
культурных эталонов и опыта человечества -
с целью развития общекультурной компе-
тентности обучающихся представляется пер-
спективным направлением в образователь-
ном процессе и может успешно применяться
преподавателями вузов, школ, социальными
и музейными педагогами в своей профессио-
нальной деятельности.

Музейное дело - это никак не мертвое
архивное дело по сбереганию и хранению
коллекций, а совершенно живое, хранящие в
себе неиссякаемый запас просветительной
энергии и мощный педагогический потенци-
ал. Известный русский философ Н.Ф. Федо-
ров считал музеи нравственно-воспитатель-
ными учреждениями, активно влияющими на
цели и смысл человеческой деятельности,
воплощающими в себе собор, хранилище,
школу, способствующими формированию
духовности и творческих начал. В системе
отечественного высшего образования выде-
ляют разные типы нововведений, существу-
ют и критерии их оценки, как, например,
степень новизны по фактору времени. Кроме
открывающих, замещающих, отменяющих
есть и ретровведения [4]. Это освоение вузом
чего-то упраздненного или давно забытого. В
настоящее время являются педагогически
целесообразными такие ретровведения, со-
стоящие в организации факультетских музе-
ев разного профиля. Включение музеев в ву-
зовский учебный процесс направлено на его
совершенствование, гуманизацию и гумани-
таризацию.
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Обратимся к определению педагогиче-
ского музея в Российской педагогической
энциклопедии: «Музеи педагогические ведут
сбор, научное изучение и хранение, в т. ч. в
экспозициях, памятников культуры и доку-
ментов, отражающих историю образования и
педагогической деятельности... собирание и
систематизацию наглядных учебных посо-
бий, широкую пропаганду передовых методов
преподавания» [5]. Рассмотрим некоторые
возможные образы музея и, оттолкнувшись от
них, определим направления деятельности
педагогического музея факультета.

1. Музей - память, хранилище матери-
альных вещей и знаков их пребывания: идей,
эмоций, ценностных отношений. Русский
философ Н.Ф. Федоров писал: «Всякий чело-
век носит в себе музей, ибо хранение - закон
коренной, предшествовавший человеку, дей-
ствовавший до него... музей есть собрание
всего отжившего, но именно потому-то он и
есть надежда века, ибо существование музея
показывает, что нет дел конченых... музей
есть высшая инстанция, которая должна и
может возвращать жизнь, а не отнимать ее»
[6]. Отсюда — мемориальное направление,
история .факультета, его людей, идей, на-
правлений деятельности, в т. ч. обращенных
в будущее.

2. Музей как социальный институт,
как место формирования социальных эмоций
и поведения. Воспитательная миссия музея.
Возможное место социально-педагогической
практики и исследовательской деятельности
студентов. «Таким образом, музей становит-
ся между учеными, производящими работу
исследования, и всеми учебными заведения-
ми, посредством их он собирает всех неуче-
ных и все младшее поколение, чтобы ввести
их в область исследования. Иначе сказать,
музей - есть исследование, производимое
младшим поколением под руководством
старшего. Он может быть открыт для всех
только путем учения: вход в него ведет через
учебные заведения, через которые только и
может производиться собирание, так как
воспитание и есть само собирание, и, таким
образом, музей будет действовать душеобра-
зовательно, делая всех и каждого музеооб-
разным» [6].

3. Музей - «учебник», собрание учеб-
ных пособий, наглядно-прикладное направ-
ление деятельности. Сбор и пропаганда пе-

редовых методов преподавания, образова-
тельных стратегий. Использование материа-
лов музея для научной деятельности студен-
тов и аспирантов, курсовых и дипломных
работ. Читаем у того же Н.Ф. Федорова:
«Музей не может быть только хранилищем,
читальней, зрелищем... он должен быть и
исследованием» [6].

4. Музей - кунсткамера, где собраны
диковинки и уникальные вещи, коллекции.
Педагогические задачи: удивить и заинтри-
говать, продемонстрировать, вызвать инте-
рес, мотивировать на учебно-познавательную
и исследовательскую деятельность, самораз-
витие и самосовершенствование.

5. Музей - атмосфера, дух, среда. Му-
зей работает с неодушевленными предмета-
ми, но так, чтобы оживить каждый такой
предмет, заставить его говорить и сделать
значимым для каждого зрителя. Как книга
действует через слово, музей - через пред-
мет. Во всякий такой предмет вкладывается
идея или комплекс идей, а сам музей делает-
ся богатейшим проводником их, действуя
образами и в то же время совершенно кон-
кретно. Это поле проблем музейной педаго-
гики и педагога как посредника общения
обучающегося и музейного предмета.

6. Музей - престиж факультета, созда-
ет его корпоративный привлекательный образ,
выполняет представительскую функцию.

По инициативе автора в конце 2006 г.
создан и включен в образовательный процесс
Педагогический музей института педагогики,
психологии и социальных технологий, рабо-
тающий как учебно-исследовательская лабо-
ратория. Музей в соответствии со своими
классическими функциями осуществляет
следующую деятельность:

- образовательную и воспитательную,
рассматриваемые как педагогический про-
цесс и способствующие повышению эффек-
тивности учебных занятий, мотивации, само-
стоятельности и заинтересованности студен-
тов, их ценностной ориентации, формирова-
нию общекультурной и профессиональных
компетенций;

- научно-документационную, заклю-
чающуюся в отборе и охране памятников
культуры, архивов и документов, связанных
с историей образования и современной педа-
гогической, учебной и научной деятельно-
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стью ИППСТ, создании фондов музея, их
атрибуции и изучении;

- научно-исследовательскую, состоя-
щую в разработке концепции, комплектова-
нии фондов, их систематизации, изучении
психолого-педагогического наследия, ис-
пользовании биографического метода иссле-
дований в курсовых и дипломных проектах
студентов, разработке концепций выставок,
проектировании постоянной экспозиции;

- информационно-коммуникационную,
становясь не только средством расширения
научного и культурного горизонта, но и осу-
ществляя процессы общения студентов, пре-
подавателей, посетителей и гостей;

- научно-практическую, наглядно реа-
лизуя особый раздел педагогической науки -
музейную педагогику, в содержание которой
входит передача культурного опыта в усло-
виях музейной среды;

- обеспечивает поддержку учебного
процесса наглядными пособиями, докумен-
тами, экспозиционной деятельностью и вы-
ставками, является базой для проведения
учебной практики;

- занимается выставочной деятельно-
стью, устраивая педагогические, образова-
тельные и другие выставки;

- реализует в полной мере и предста-
вительскую функцию, знакомя гостей, кол-
лег, студентов с институтом педагогики,
психологии и социальной работы, его науч-
ной, учебной, межфакультетской и междуна-
родной деятельностью;

- устанавливает научные связи с му-
зеями и подразделениями других факульте-
тов внутри вуза, а также с другими вузами в
России.

В образовательной концепции института
педагогики, психологии и социальных тех-
нологий музей рассматривается, с одной
стороны, как учебное подразделение, осуще-
ствляющее организацию и проведение лек-
ционных занятий в форме экскурсий, а также
самостоятельной работы студентов на семи-
нарских занятиях, в т. ч. в форме курсовых
работ, по следующим госстандартным обра-
зовательным курсам: «Введение в специаль-
ность», «Педагогика», «История педагоги-

ки», «История психологии», «Музейная пе-
дагогика», «Социальная педагогика» для
всех специальностей института. С другой
стороны, это социальный институт, даю-
щий образец восприятия классического на-
следия и современной культуры, направлен-
ный на удовлетворение образовательных по-
требностей и творческих интересов, ориен-
тированный на развитие ценностных качеств
личности и создающий условия для приобре-
тения необходимых профессиональных и
общекультурных компетенций.
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Troyanskaya S.L. Museum subject as a means of ac-
tive teaching methodology and general cultural competence
development in university educational process. The article
defines the pedagogical opportunities of development of
general cultural competence of students using the educa-
tional potential of museums and museum pedagogy, active
teaching methods, museum subjects and museum environ-
ment. The algorithm of students' modelling of artificial
museum environment is elaborated. The results of experi-
mental teaching testify to the positive dynamics of the
process of development of general cultural competence of
university students.

Key words: general cultural competence, museum
subject, museum educational environment, active teaching
methods.

242


