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В статье рассмотрены теоретические основы музейной ком-
муникации и проектирования экспозиций применительно к естествен-
ноисторическим музеям. Проанализированы существующие геологиче-
ские экспозиции в музеях г. Киева. Раскрыта научно-просветительная 
и культурно-образовательная работа Геологического музея Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко, отдела «Геоло-
гический музей» Национального научно-природоведческого музея НАН 
Украины, Геологического музея Киевского геологоразведочного техни-
кума. Охарактеризованы экскурсии, проводящиеся в отделе «Геологи-
ческий музей». Для активизации восприятия посетителями геологи-
ческих экспозиций авторами предложены музейно-образовательные 
программы. Даны рекомендации по улучшению музейно-педагогической 
деятельности геологических музеев г. Киева. Отмечено, что для оте-

чественной музеологии актуальной является подготовка пособий, раскрывающих особенности музейной работы естествен-
ноисторических музеев, в частности, геологических. 
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The theoretic fundamentals of museum communication and exhibition design with reference to natural historical museums 
are considered in this article. The existent geological exhibitions in Kyiv museums have been analyzed. The scientific and educational 
work as well as cultural and educational work by Geological museum of Kyiv National Taras Schevchenko University, by the department 
of “Geological museum” of the National scientific-natural museum of the NAS of Ukraine, by the Geological museum of Kyiv Geology-
exploratory technical school have been presented. Excursions which are conducted in the department of “Geological museum” are 
characterized. For the perception enlivening by visitors to the geological exhibitions the museum educational programs are proposed by 
the authors. Recommendations are given to improve the museum pedagogic activity of the geological museums in Kyiv. The preparation 
of educational textbooks it’s noted to be urgent for the domestic museum studies. These textbooks must reveal the peculiarities of museum 
work of the natural historical museums and geological museums, in particular.
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Со второй половины ХХ ст. активно раз-
вивается теория музеологии как науч-

ной дисциплины. В то же время достигнуты 
значительные результаты в естествознании 

и в геологии в частности. Это, в свою оче-
редь, позволяет выделять музеологическое 
естествоведение как научное направление, 
входящее в общую и прикладную музео-
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логию. Музеологическое естествоведение 
имеет тесные связи с такими науками, как 
астрономия, геология, геохимия, палеонто-
логия, минералогия, петрография, кристал-
лография, биология, ботаника, зоология и 
др. Исследователи предлагают выделять 
самостоятельный раздел «Геологическое 
музееведение» [2]. 

В Украине на современном этапе разви-
тия музейной сети среди существующих про-
фильных групп музеев можно выделить есте-
ственнонаучные (естественноисторические), 
которые в свою очередь делятся на типы. 

В последнее время в отечественной науке 
защищены две диссертации, рассматриваю-
щие вопросы истории создания и деятель-
ности естественнонаучных музеев в XIX– 
XX вв. [4], [1]. Благодаря работам доктора 
биологических наук А. С. Климишина (Госу-
дарственный природоведческий музей во 
Львове) развивается теория музеологиче-
ского естествоведения. В 2003 г. им был вы-
пущен первый в отечественной науке сло-
варь-справочник «Природнича музеологія», 
включающий 2400 терминов и понятий. 
Также в 2009 г. во Львове и Каменец-По-
дольском прошла Первая Всеукраинская 
научно-практическая конференция «При-
роднича музеологія: теорія та практика», 
а в 2011 г. в Каменец-Подольском состо-
ялась Вторая научно-практическая кон-
ференция «Геологічні пам’ятки – яскраві 
свідчення еволюції Землі», имеющая меж-
дународный статус. Материалы обеих кон-
ференций опубликованы.

Однако научно-просветительская и куль-
турно-образовательная работа геологиче-
ских музеев специально не рассматривалась. 

Цель статьи – рассмотрение теории экс-
позиции применительно к естественноисто-
рическим музеям, определение на примерах 
геологических музеев г. Киева возможных 
форм работы с посетителями.

Экспозиция как основная форма му-
зейной коммуникации. Под музейной экс-
позицией (от лат. «ex-hibeo, bui, bitum, bitum, 
ere [habeo] – демонстрировать») мы пони-
маем целенаправленную научно обоснован-
ную демонстрацию музейных предметов и 
научно-вспомогательного материала в со-
ответствии с тематико-экспозиционным 
планом. Это позволяет создать музейный 
образ природных и общественных явлений. 

С 1980-х гг. в российской музеологии ак-
тивизируются исследования образователь-

но-воспитательной функции музея и обо-
снования такой научной дисциплины, как 
музейная педагогика. В этой связи важным 
представляется введение М. Ю. Юхневич 
понятия «музейная культура», которое рас-
сматривается в двух аспектах: в широком 
значении – как способность человека оце-
нивать предметы музейного значения, не 
обязательно находящиеся в музее, которые 
воспринимаются как памятники культу-
ры (добавим от себя – или памятники при-
роды); и – в узком значении – как уровень 
подготовленности к восприятию музейной 
информации [6].

В 1990-х гг. российские ученые М. Б. Гне-
довский и В. Ю. Дукельский определили 
музеологию как культурологическую дис-
циплину. Они считают объектом музеоло-
гии «музейного универсума» особую сферу 
культуры, искусственную по происхожде-
нию, однако такую, которая изучается как 
социокультурная реальность. При этом ис-
следователи различают: теоретическую ин-
терпретацию; институциональную интер-
претацию; историческую интерпретацию; 
практическую интерпретацию. 

В этой связи необходимо отметить, что, 
по мнению М. Б. Гнедовского, значения 
«коммуникационность» и «коммуникатив-
ность» по отношению к понятию «музей-
ная коммуникация» являются тождествен-
ными [3]. Как показывает Оксфордский 
словарь современного английского языка, 
подготовленный в 1984 г. профессором 
А.-С.  Хорнби, понятие «communication»  
имеет три значения: 1) коммуникация как 
процесс общения; 2) коммуникация как со-
общение; 3) собственно коммуникация,  
т. е. техническая коммуникация (коммуни-
кационность). Поэтому считаем, что отно-
сительно музейной коммуникации следует 
говорить о ее коммуникативных формах, 
а не коммуникационных. Термин «комму-
никация» ввел в науку К. Шеннон (США) в 
1948 г. для математической теории связи, в 
которой были очерчены основные элемен-
ты процесса передачи информации.

Мнения ученых на структуру музейной 
коммуникации (модели) можно разделить 
на четыре группы:

1. В музее посетитель «общается», с од-
ной стороны, с экспонатом и экспозицией в 
целом, с другой – с сотрудником музея.

2. Посетитель «общается» с сотрудни-
ком музея (экскурсоводом, экспозиционе-
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ром, хранителем), а экспонаты служат пред-
метом или содержанием этого общения.

3. Посетитель «общается» с экспона-
том как «знаком».

4. Посетитель общается с посетителем, 
а экспозиция служит как бы фоном этого 
общения.

В своей книге «Museums for the 1980-s –  
a survey of world trends» (Paris – London, 1977) 
британский музеолог К. Хадсон указывает на 
то, что без изучения интересов музейной ау-
дитории музей в современном обществе мо-
жет утратить свои позиции. В музее должен 
осуществляться диалог между посетителем – 
с одной стороны, экспозицией и музейными 
сотрудниками – с другой. Посетители долж-
ны привлекаться к музейной работе. Важ-
ным является положение И. В. Чувиловой о 
том, что универсальный энциклопедический 
язык музея сегодня утрачивает контакт с по-
сетителем, поэтому «виртуальный» музей 
может помочь «традиционному» музею в его 
диалоге с посетителем [8].

Экспозиция геологических музеев долж-
на способствовать формированию у по-
сетителей научного мировоззрения и ува-
жительного отношения к памятникам 
геологического наследия, пробуждению 
интереса к геологическим наукам и геоэко-
логическим проблемам. Важными при этом 
являются разработки специальных образо-
вательных программ для разных категорий 
посетителей [12].

Основу экспозиции геологического му-
зея составляют натуралии (естественнона-
учные музейные предметы) – бесценные па-
мятники, содержащие в себе информацию о 
природных процессах, объектах и явлениях. 
Основные методы построения такой экспо-
зиции – систематический и тематический 
[5]. Каждый музейный предмет-образец 
обладает свойствами, но не все они в оди-
наковой мере присутствуют в каждом кон-
кретном музейном предмете. В отдельных 
случаях одни свойства могут превалировать 
над другими. По мнению геолога и музео-
лога Л. П. Брюшковой, для геологических 
коллекций характерны такие свойства, как 
информативность, репрезентативность, ат-
трактивность и экспрессивность [2]. 

Одним из авторов данной статьи  
(Д. В. Кепин) при чтении курса «Музейное 
источниковедение» для студентов кафедры 
музееведения Института культуры Киевско-
го национального университета культуры 

и искусств в 2003–2007 гг. была предусмо-
трена тема «Естественноисторические ис-
точники в музейных собраниях» (4 лекции,  
1 семинар, 3 практические занятия). Во вре-
мя аудиторных и семинарских занятий рас-
сматривались такие вопросы: классифика-
ция и атрибуция естественноисторических 
музейных предметов, их научное описание; 
геологические коллекции (коллекции гор-
ных пород, минералов, метеоритов, само-
цветов (поделочного, драгоценного камня); 
палеонтологические коллекции; зоологи-
ческие коллекции; энтомологические кол-
лекции; гербарии; образцы почвы; образцы 
техники препарирования и научной так-
сидермии; биогруппы и ландшафтные ди-
орамы; сборы выдающихся естествоиспы-
тателей; антропологические коллекции; 
памятники природы как объекты музейно-
го показа; условия сохранения естествен-
ноисторических коллекций. Практические 
занятия проводились на базе Националь-
ного научно-природоведческого музея НАН 
Украины (далее ННПМ НАН Украины).

Геологические музеи г. Киева. В Ки-
евском национальном университете  
им. Т. Шевченко с 1997 г. как самостоятель-
ная структурная единица функционирует 
Геологический музей (заведующий – док-
тор геолого-минералогических наук, проф.  
В. А. Нестеровский), истоки которого восхо-
дят к 1834 г., т. е. тому времени, когда было 
открыто учебное заведение. Музею под-
чинен Национальный петрофонд Украины. 
Музей состоит из трех отделов, каждый из 
которых делится на разделы, а последние, 
в свою очередь, на экспозиции и тематиче-
ские коллекции. Они характеризуют особен-
ности геологического строения современ-
ной территории Украины. Общая площадь 
экспозиции составляет 100 кв. м и постро-
ена с учетом учебных программ геологиче-
ского факультета. Среди экспонатов – поч-
ти полный скелет мамонта, обнаруженный  
в 1949 г. в городе, а также остатки ископае-
мой фауны (череп и отдельные кости шер-
стистого носорога) плейстоцена из Забайка-
лья [7].

Вторым по дате создания является отдел 
«Геологический музей» (заведующий – док-
тор геологических наук Е. И. Деревская) в 
структуре ННПМ НАН Украины. Предтечей 
этого Геологического музея был Националь-
ный геологический музей Украины, создан-
ный в 1927 г. Одним из его основателей стал 
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выдающийся отечественный ученый, ака-
демик АН УССР (с 1919 г.) и академик БССР  
(с 1928 г.) П. А. Тутковский (1858–1930). На-
чало формированию коллекционного фон-
да музея положили музейные предметы Ге-
ологического кабинета Академии наук УССР, 
образованного в 1920 году, а также  Геоло-
гического кабинета Киевского университе-
та. В 1934 г. музей вошел в состав Институ-
та геологии (ныне геологических наук НАН 
Украины) на правах отдела. В 1966 г. Совет 
Министров УССР принял постановление об 
образовании в системе АН УССР Централь-
ного (с 1996 г. Национального) научно-при-
родоведческого музея в составе археологи-
ческого (ныне является подразделением 
Института археологии НАН Украины), гео-
логического, палеонтологического, зооло-
гического, ботанического музеев [9], [11], 
[10]. Музей находится в здании бывшей 
Ольгинской гимназии, которое является 
памятником архитектуры начала ХХ в., где 
архитектором П. Ф. Алешиным использова-
ны классические формы (рис. 1). Музейный 
комплекс подчинен Отделению общей био-
логии НАН Украины. При нем функциониру-
ют Ученый и Музейный советы.

Академическая по своему типу экс-
позиция Геологического музея открыта  
с 1967 г., размещена в 7 залах и состоит из 
разделов: «Общие геологические процессы», 
«История геологического развития терри-
тории Украины», «Минералогия», «Петро-
графия», «Морские геологические исследо-
вания», «Полезные ископаемые Украины», 
«Монографические палеонтологические 
коллекции». Архитектурно-художественное 
оформление выполнено бригадой Киевского 
комбината монументально-декоративного 
искусства по проектам и под руководством 
ведущего художника И. А. Хорошуновой.

Представление об особенностях экспо-
зиции дают путеводители, подготовлен-
ные научными сотрудниками музея: «Гео-
логический музей: Путеводитель / сост.: 
В. В. Древина, Р. Ф. Король, Л. А. Кудино-
ва, А. А. Ломаев, Г. И. Молявко, В. С. Уткин,  
В. П. Франчук» (Киев, 1976), «Геологический 
музей: Путеводитель / авт.-сост. Алауи Г. Г., 
Гриценко В. П., Король Р. Ф., Николаева Л. Т., 
Франчук В. П.» (Киев, 1986), «Геологічний 
музей. Національний науково-природ-
ничий музей НАН України: Путівник /  
Алауї Г. Г., Іваннікова В. О., Гриценко В. П., 
Король Р. Ф., Паталаха Г. Б., Топачев- 

ський І. В.» (Киев, 2007). Также сведения об 
экспонатах музея содержат общие путеводи-
тели по всему музейному комплексу: «Цен-
тральный научно-природоведческий музей 
АН УССР / под общ. ред. академика АН УССР 
К. М. Сытника» (Киев, 1982), «Центральный 
научно-природоведческий музей / сост.:  
В. Н. Гладилин, Д. Н. Доброчаева, Е. Л. Коротке-
вич, В. П. Франчук, Н. Н. Щербак» (Киев, 1985), 
«Національний науково-природничий музей 
НАН України: Путівник / Шнюков Є. Ф., Чер-
воненко О. В., Семенов Ю. А., Писанець Є. М., 
Новосад В. В., Русько Ю. О., Кулаковська Л. В.» 
(Киев, 2008). Последний опубликован на 
русском и английском языках.

Важнейшая социальная функция акаде-
мических музеев – документирование про-
цесса развития науки. Изучение коллекций, 
обеспечение их сохранности и доступности 
для научно-исследовательских работ – ос-
новные задачи, стоящие перед сотрудника-
ми таких музеев. Основные формы культур-
но-образовательной деятельности – научное 
консультирование, проведение экскурсий и 
организация тематических выставок.

Среди музеев этого комплекса на Геоло-
гический музей приходится меньшая (при-
близительно в два раза), по сравнению с Зо-
ологическим и Палеонтологическим, доля 
посетителей, что, по нашему мнению, связа-
но со сложностью восприятия подаваемой 
информации. На наш взгляд, это объясня-
ется, в первую очередь, слабыми знаниями 
посетителей в области геологических наук. 
Также это связано с объективной сложно-
стью познания в геологии, которая рас-
сматривает объекты и процессы в разрезе 
времени. Геологические науки оперируют 
большим количеством терминов. Объясне-
ние природных явлений часто носит гипо-
тетический характер. Сознанию человека 
трудно постичь геологические масштабы 
времени; трудно распознать в окаменело-
сти живой организм; сложно представить 
механизм образования горной породы, 
минерала и т. д. Представленный научно-
вспомогательный материал (геологические 
карты, разрезы, фотографии, схемы, маке-
ты, модели) является необходимой частью 
экспозиции, но в то же время затрудняет ее 
восприятие.

В 2010 г. в музее проведено 60 экскурсий, 
из них 3/4 составляли обзорные, осталь-
ные – тематические. Проведенный социоло-
го-статистический анализ (Г. В. Анфимова) 

Кепин Д. В., Анфимова Г. В. Музейно-образовательные программы в геологическом музее

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



107

Искусство и культура. — 2012. — № 3(7)

музейной аудитории показал, что распре-
деление экскурсантов по возрастным ка-
тегориям составляло: школьников – 60%, 
студентов – 22%, взрослых – 18% от общего 
числа 1200 человек. В летнее время, а также 
в дни школьных каникул общее количество 
посетителей достигает 500–700 человек, 
в «бесплатные» дни – до 800; зимой –  
200–300, в «бесплатные» – до 500.

Дадим краткую характеристику каждо-
му виду экскурсий. Обзорная – «Геологиче-
ский музей» – дает общее представление обо 
всех разделах экспозиции. Пять тематиче-
ских экскурсий знакомят с определенны-
ми разделами геологических наук. «Исто-
рия геологического развития территории 
Украины», в процессе которой экскурсантам 
предлагается совершить виртуальное пу-
тешествие в геологическое прошлое при 
помощи разных экспозиционных средств. 
При этом используются  реконструкции 
палеоландшафтов разных геологических 
периодов, карты, схемы, стратиграфиче-
ские колонки, а также образцы горных по-
род, содержащие ископаемые организмы, 
составляющие каменную летопись терри-
тории нашей страны (рис. 2). В ходе экс-
курсии «Минералогия и петрография» в 
одноименном зале посетители знакомятся 
с минералами, собранными в разных угол-
ках Земли. Экспонаты сгруппированы по 
систематической и генетической принад-
лежности. Также во время этой экскурсии 
можно получить сведения о типах горных 
пород: магматических, осадочных, метамор-
фических; об особенностях их структуры и 
минерального состава.  На экскурсии «Об-
щие геологические процессы» посетители 
знакомятся с основными процессами, про-
исходящими на Земле и формирующими ре-
льеф ее поверхности: магматизмом, вулка-
низмом, землетрясениями, выветриванием, 
деятельностью рек, временных водотоков, 
подземных вод, карстовыми, эоловыми про-
цессами, деятельностью льда, моря, живых 
организмов, человека и другими. В процессе 
экскурсии «Полезные ископаемые Украины» 
можно получить сведения о минеральных 
богатствах недр Украины: месторождениях 
руд черных и цветных металлов, нефти и 
газа, угля и нерудного сырья, их размещении 
по территории Украины. Во время экскур-
сии «Морские геологические исследования» 
посетителям предоставляется возможность 
познакомиться с результатами морских гео-

логических исследований в Мировом океа-
не, Черном и Азовском морях, Антарктиде, 
а также уникальными экспонатами: образ-
цами глубинных пород, поднятых с глубины 
5700(!) м, полезными ископаемыми Миро-
вого океана, коллекцией современных ко-
раллов Красного моря.

Как исключение возможно проведение 
экскурсий в зале «Эстетика камня», где пред-
ставлены шлифованные образцы поделоч-
ных камней и художественных изделий из 
камня. В зале «Монографические палеонто-
логические коллекции» проводятся практи-
ческие занятия для студентов специализи-
рованных вузов. В 2011 г. этот зал посетили 
11 иностранных ученых и 6 из Украины.

Важным является обеспечение для иссле-
дователей оперативного доступа к коллекци-
ям. С этой целью созданы электронные базы 
данных образцов, ведется каталогизация.

В 2012 г. при отделе «Геологический му-
зей» начнет свою работу кружок «Аматоры 
палеонтологии, соединяйтесь: палеонтоло-
гия: увлекательное хобби или будущая про-
фессия». Руководитель – кандидат геологи-
ческих наук Л. В. Попова (кафедра общей и 
исторической геологии Киевского нацио-
нального университета им. Т. Шевченко).

При Киевском геологоразведочном тех-
никуме с 1986 г. функционирует Геологи-
ческий музей (заведующий В. В. Проко-
пец). Экспозиционная площадь составляет 
250 кв. м и знакомит учащихся с геологией  
как Украины, так и разных регионов Земли. 
Работает кружок «Геолог», в деятельности 
которого принимают участие и школьники.

Отметим также, что при Институте 
геохимии, минералогии и рудообразова-
ния имени М. П. Семененко НАН Украины  
в 1978 г. основана минералогическая кол-
лекция, насчитывающая более 7000 образ-
цов. Создан банк данных фонда эталонных 
образцов кристаллических пород докем-
брия Украинского щита.

Рассмотренные музеи имеют свои ин-
тернет-ресурсы, способствующие популя-
ризации их деятельности среди широкой 
аудитории.

Заключение. Таким образом, каждая му-
зейная экспозиция должна основываться 
на достижениях не только музеологии, но и 
тех научных дисциплин, которые являются 
ведущими в деятельности данного музея. 
Успешному восприятию информации, зало-
женной в экспозиции геологического музея, 
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способствует разработка музейно-образо-
вательных программ и применение их в на-
учно-просветительской работе. Особенно-
стью естественноисторических экспозиций, 
в частности, геологических, является то, что 
они должны отражать современное состоя-
ние развития науки. А это, в свою очередь, 
вызывает трудности у экспозиционеров. 
Нужно учитывать также и то, что при рас-
крытии многих явлений и процессов гео-
логия оперирует гипотезами. В связи с этим 
нам представляется целесообразным сред-
ствами музейной экспозиции отразить про-
блемы дискуссии в геологических науках. 
Особенно актуальным для рассмотренных 
музеев является проектирование интерак-
тивных экспозиций, что значительно рас-
ширило бы сферу музейной педагогики. В 
геологических музеях нужно предусматри-
вать так называемые «детские комнаты», 
в которых под руководством музейного 
педагога, используя метод театрализации, 
самые маленькие посетители могли бы по-
лучать первые знания по основам геологии. 
Экспозицию в таких музеях, учитывая пси-
хофизиологические особенности человека, 
целесообразно проектировать на двух уров-
нях: для широкой аудитории и ориентиро-
ванную на посетителей с физическими не-
достатками (слабовидящих, слепых и т. д.).  

Различные формы работы с музейной ау-
диторией способствуют формированию эко-
логической культуры. Знания, полученные 
посетителями в геологического музее, могут 
пригодиться в их повседневной жизни. 

Активизации восприятия геологической 
экспозиции школьниками должны способ-
ствовать восстановление в системе средне-
го общего образования в Украине предмета 
«Геология», существовавшего в 50-х гг. про-
шлого века, и факультативных занятий по 
основам геологии.  

Для отечественной музеологии также 
остаются актуальными подготовка и изда-
ние пособий по музеологическому естество-
ведению, издание методической литерату-
ры по организации геологических музеев 
разной ведомственной принадлежности.  
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