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На всех этапах истории своего существования музей выполнял важные для человече-

ства функции. Первоначальными и основными функциями музея были отбор и хранение
предметов социальной памяти; следующими по значимости являются функции, связанные
с образованием, воспитанием и организацией свободного времени населения.

И если до 60-х гг. внимание исследователей было направлено на изучение коллекций,
то со второй половины XX века специалистов стали также волновать вопросы взаимо-
действия с аудиторий. Начиная с этого времени, наблюдается стремительное увеличение
количества музеев, а также рост их посещаемости. Однако во всем мире в деятельности
музеев в XXI веке произошли значительные изменения, вызванные глобальными преобра-
зованиями в обществе и в культуре.

Расширение музейной деятельности свидетельствует о том, что она приобретает все
большее социокультурное значение. [2] Музеям необходимо соответствовать социокуль-
турной ситуации и потребностям современного человека, выполняя целый комплекс задач.

В первую очередь музей должен выполнять информационное обеспечение, предостав-
ляя посетителю доступную и достоверную информацию как связанную напрямую с музе-
ем, так и пересекающуюся с его деятельностью. Например, для успеха выставки, органи-
зованной музеем, необходимо обеспечить информационную поддержку данного меропри-
ятия, тем самым подготовив посетителя к ней. Только в «диалоге» с посетителем, музей
открывает ему возможность понять скрытый смысл и значение шедевров мирового искус-
ства.

Очень важную роль в деятельности музея играет музейная коммуникация. Впервые
концептуальный подход к музею как к коммуникативной системе был сформулирован
Д.Камероном (60-х гг. XX века), который выделил базовые компоненты музейного комму-
никационного процесса (посетитель, экспозиционер, вещь). На этой основе выстраивается
коммуникационная схема взаимодействия субъектов музейного общения. [3] По мнению
Д.Камерона, сама музейная коммуникация является процессом общения посетителя с му-
зейными экспонатами. На сегодняшний день есть несколько подходов к пониманию дан-
ного процесса, однако относительно современной коммуникации можно понимать любую
коммуникацию, которая происходит по поводу музейного предмета. К настоящему момен-
ту всё чаще используется подход, при котором посетитель рассматривается как полноправ-
ный участник коммуникационного процесса и партнер музея, а не пассивный получатель
знаний.

Коммуникативная модель предполагает обязательную обратную связь между её участ-
никами. Музейные мероприятия ставят своей целью наибольшую посещаемость. Для это-
го необходимо правильно выстроить коммуникацию, которая будет влиять на развитие
музея и формирование его имиджа. Двусторонние информационные связи необходимы
учреждениям культуры для прогнозирования событий и своевременной, адекватной ре-
акции на них. Поэтому управление своим информационным пространством для музеев
становится необходимостью.
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Средства массовой информации (СМИ) являются инструментами музея в коммуни-
кации. Каждый из каналов коммуникации обладает рядом особенностей в способах до-
несения важных сведений до аудитории. Музей может влиять на аудиторию как непо-
средственно (в стенах музея), так и опосредованно (через рекламу и СМИ). Для этого
музею необходимо знать своих потребителей и своих потенциальных партнеров (учрежде-
ния культуры, туризма и спорта и т.д.).

Теперь музей пытается распространить и усилить своё влияние в обществе, доказы-
вая свою значимость. Именно поэтому растущий динамизм, изменчивость современной
деловой и культурной среды обусловливают необходимость установления и поддержания
устойчивых информационных связей с самой разнообразной музейной аудиторией. Ведь
без участия общественности, широкого круга учреждений, организаций культуры, образо-
вания, науки музей не станет тем привлекательным научным и образовательным центром,
который отвечает интересам и потребностям современного человека. [1]
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