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Аннотация. В статье рассматривается вопрос трансформации коммуникативной стратегии современного музея в контек-
сте его становления в качестве перспективного центра мультикультурной коммуникации. При этом мультикультурная ком-
муникация понимается автором как процесс взаимодействия иммигрантов и принимающего общества. В центре внимания 
автора статьи то, каким образом реагирует такая культурная институция, как музей на вызов усложнившихся межкультур-
ных и мультикультурных коммуникаций в современном мире. Методологическим основанием для исследования стали 
концепция «пост-музея» и наработки лейстерской школы музеологии в исследованиях коммуникативной и инклюзивной 
деятельности современных музеев. В статье приведена авторская классификация уровней работы музеев с иммигрантами и 
реализуемой ими мультикультурной коммуникации от элементарного экспонирования и репрезентации культурного 
наследия иммиграционных сообществ до привлечения иммигрантов к соавторству и запуска разносторонней инклюзивной 
работы со всеми этнокультурными группами. Выделенные уровни подтверждены реальными примерами и кейсами из 
опыта работы отечественных и британских музеев, информация о которых размещена на их официальных сайтах. В ходе 
проведенного исследования были сделаны основные выводы. Во-первых, к настоящему моменту произошло смещение в 
функциональной структуре музея с его хранительских функций на коммуникационные, а процесс взаимодействия с посети-
телями стал выстраиваться по принципу соучастия. Во-вторых, музей, как социальный институт, собирающий и представля-
ющий предметы культурного наследия и исторические артефакты, работает с феноменами «культурной памяти» и «иден-
тичности», не только репрезентируя последнюю, но и конструируя ее через экспозицию и музейную деятельность. Именно 
это обстоятельство позволяет музеям стать эффективной площадкой для выстраивания мультикультурного диалога и про-
цессов социальной инклюзии, причем в вариативных формах и направлениях. 

Ключевые слова: пост-музей, иммиграция, мультикультурная коммуникация, Великобритания, культурное наследие, Рос-
сия, Великобритания. 
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A modern museum as a space of multicultural communication:  
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Abstract. Author considers the issue of transforming the communicative strategy of the modern museum as a promising center 
for multicultural communication. multicultural communication is understood as a process of interaction between immigrants and 
the host society. In addition, the inconsistency and ambiguity of understanding the content and consequences of increased immi-
gration, as well as the changes that occur with cultural institutions, also make this story relevant. The author of the article focuses 
on how a cultural institution such as a museum responds to the challenge of complicated intercultural and multicultural communi-
cations in the modern world. The methodological basis for the study is the concept of the «post-museum» and the achievements of 
the Leyster school of museology in the studies of the communicative and inclusive activities of modern museums. The article pre-
sents the author's classification of the levels of work of museums with immigrants and their multicultural communication. The first 
level is exhibiting and representing the cultural heritage of immigration communities, the second level is attracting immigrants to 
co-authorship, and the third one is the implementation of comprehensive inclusive work with all ethnic and cultural groups.The 
highlighted levels are confirmed by real examples and cases from the experience of Russian and British museums, information 
about which is available on their official websites. In the course of the study, the main conclusions were made. Firstly, to date, 
there has been a shift in the functional structure of the museum from its custody functions to communication, and the process of 
interacting with visitors has begun to build on the principle of participation. Secondly, the museum, as a social institution that col-
lects and presents objects of cultural heritage and historical artifacts, works, first of all, with the phenomena of «cultural memory» 
and «identity», not only representing the latter, but also constructing it through the exposition and museum activity. And thirdly, it 
is this circumstance that allows museums to become an effective platform for building a multicultural dialogue and processes of 
social inclusion. 
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ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Согласно своему определению, музей является некоммер-
ческим учреждением, призванным служить обществу и спо-
собствовать его развитию. Он обязательно должен быть 
доступным для широкой аудитории, заниматься приобрете-
нием, исследованием, популяризацией и экспонированием 
материальных свидетельств о человеке и его среде обитания 
[Ключевые понятия, с. 29]. По мнению О. Богдановой, ди-
ректора белорусского Мемориального музея-мастерской 
З. И. Азгура, в настоящее время мы являемся свидетелями 
невероятного «музейного ренессанса». Открываются новые 
музеи, создаются масштабные музейные комплексы-
кварталы и мега-популярные выставочные проекты, новый 
импульс в своем развитии получила и музейная архитекту-
ра, значительно увеличилась популярность музеев у населе-
ния, музеи включены и в глобальные туристические марш-
руты, чем значительно увеличили свой вклад в мировую 
экономику [Богданова]. 

Причины столь ярких тенденций весьма обширны и тес-
ным образом связаны с изменениями, происходящими в 
современном обществе, экономике, культуре. В постинду-

стриальную эпоху доминирующей моделью экономическо-
го развития становится коммуникационная модель взаимно-
го «обмена услугами». В этих условиях культура начинает 
рассматриваться в качестве одной из сфер экономической 
деятельности, культурные бренды становятся значимыми 
факторами и ресурсами устойчивого развития отдельных 
городов, регионов и государств, а ведущими акторами но-
вых экономических отношений выступают культурно-
образовательные институты, в том числе и музеи [Абанки-
на, с. 313]. Функциональная модель современного музея, 
сформулированная еще в конце XVIII – начале XIX вв. и 
включающая в себя три основополагающих направления: 
хранение – исследование – коммуникация также претерпела 
изменения [Mensch]. В настоящее время именно коммуни-
кационная функция становится ведущей. По мнению веду-
щего отечественного музеолога В. Дукельского, «предмет-
ная среда музеев с ее особой атмосферой является одновре-
менно пространством, условием и поводом для коммуника-
ции. Здесь есть время задуматься, здесь есть о чем погово-
рить» [Музейная коммуникация, с. 4]. 

Чаще всего в публикациях, посвященных современному 
музею, используется термин «межкультурная коммуника-
ция», под которым понимается интерактивный процесс вза-
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имодействия представителей разных культур [Долак]. Как 
правило, речь идет либо о непосредственном личном кон-
такте отдельных людей (микроуровень), либо о прямом или 
опосредованном взаимодействии между этническими груп-
пами или нациями (макроуровень) [Куликова, с. 24–25]. Для 
терминов мультикультурализм и мультикультурный нет 
строго принятых формулировок, однако большинство ис-
следователей склонны соглашаться, что мульткультурность 
связана, в первую очередь, с феноменом культурного мно-
гообразия современных обществ, сформированным под 
действием иммиграционных процессов [Мамонова; Хлыще-
ва]. В данном исследовании под термином «мультикультур-
ная коммуникация» будет пониматься непосредственный и 
опосредованный музейными средствами процесс взаимо-
действия между принимающим обществом и иммигранта-
ми, представляющими разные этнические и религиозные 
культуры. Соответственно, цель исследования – опреде-
лить, какими средствами выстраивается процесс мульти-
культурной коммуникации в современных музеях на при-
мере британских и российских кейсов. 

Зарубежные исследователи уже имеют богатый опыт изу-
чения взаимосвязи иммиграции и музейной деятельности. В 
частности, обзорные и содержательные исследования про-
водились с 2011 г. по 2015 г. в рамках международного 
междисциплинарного проекта «MeЛа – европейские музеи в 
эпоху миграций» (The Research Project MeLa –European 
Museums in an age of migrations), реализованного под эгидой 
Европейской Комиссии. За четырехлетний период было 
опубликовано более пятидесяти работ в виде обзоров кей-
совых материалов и аналитических исследований [Placing 
Migration; Museums in an Age]. Особое внимание заслужи-
вают материалы международной организации «Сеть евро-
пейских музейных организаций» (Network of European 
Museum Organisations, NEMO), размещенные на ее сайте в 
разделе «Читательский уголок» [Museums, migration], отче-
ты британской исследовательской сети «Миграционный 
музейный проект» (Migration Museum Project) [Report on the 
Migration] и сборники конференций, посвященных вопро-
сам мультикультурализма, иммиграции и музеям [Diaspora]. 
В последнее время библиография проблематики пополни-
лась значимыми научно-аналитическими публикациями 
[Mukherjee] и коллективными монографиями [How Culture; 
Museumsin a time; The Inclusion; Whitehead]. Российские 
ученые только приступили к изучению отдельных вопросов 
взаимосвязи иммиграции и современных музеев [Варшавер; 
Гринько; Пугачёв]. 

Методологически исследование основано на теоретиче-
ских разработках ведущих специалистов Лейстерской шко-
лы музеологии: Э. Хупер-Гринхилл, Р. Сандэлла, К. Арва-
нитиса и др. Согласно их идеям, современный музей пере-
шел в формат «пост-музея», который в отличие от модер-
нистского музея отказался от идеала Просвещения в виде 
единого повествования с претензией на объективность и 
универсальность. Другой отличительной чертой «пост-
музея» является повышенный интерес к нематериальному 
наследию, например, к воспоминаниям и фольклору, а так-
же к контекстуализации экспонатов, рассказывающих исто-
рии об их использовании [Hooper-Greenhill]. Само понятие 
музейного пространства рассматривается как процесс или 
опыт, которые могут существовать и вне здания музея и 
которые конструируют новую модель коммуникации на 
основе личностных и субъективных взаимоотношений. В 

рамках этой модели знание не передается в готовом виде от 
музея к посетителю, а совместно конструируется [Arvanitis, 
p. 252]. Музей рассматривается как «место открытых смыс-
лов», пространство «бесконечно продолжающегося смыс-
лообразования» [Балаш, с. 16], а музейные сотрудники при 
создании и конструировании экспозиции, разработке му-
зейных программ не могут не учитывать идентичность по-
сетителя. Кроме того, музеи в современном мире выступают 
и как агенты социальной инклюзии. Р. Сандэлл выделяет в 
процессе культурной инклюзии три аспекта: репрезентацию 
или представленность культурного наследия той или иной 
группы в рамках общего национального культурного про-
странства; возможность представителей всех групп и слоев 
общества принимать участие в процессе создания элементов 
культурного наследия; доступность культурного наследия 
для всех членов общества [Sandell, p. 49–50]. 

Данные аспекты можно рассматривать и как уровни муль-
тикультурной коммуникации, которая осуществляется в 
музее. Наиболее наглядным и первым среди проявившихся 
в пространстве музея и его деятельности является уровень 
репрезентации и представленности культурного наследия 
той или иной группы иммигрантов. Ведь именно у музеев 
есть потенциал объяснить общество как сообщество, харак-
теризуемое культурами во множественном числе [Museums, 
migration, p. 4], как совокупность отдельных этнокультур-
ных, религиозных сообществ, отличающихся друг от друга 
ценностными установками, стилями жизни, языком, всем 
тем, что составляет этнокультурные идентификационные 
маркеры и отражается в материальном и нематериальном 
культурном наследии. Вторым уровнем мультикультурной 
коммуникации, на наш взгляд, является прямое сотрудниче-
ство музея с представителями иммиграционных сообществ 
и привлечение их к музейной работе в качестве соавторов. 
Для достижения этой цели музей использует новые страте-
гии и инструменты музейной работы. И в-третьих, музей 
может стать активным участником мультикультурной ком-
муникации уже не только с целью презентации культуры 
иммигрантов и предоставления им возможности для соуча-
стия в музейной работе, но и начать играть реальную роль в 
деле инклюзии / интеграции иммигрантов в принимающее 
сообщество, сделать культурное наследие доступным для 
всех этнокультурных групп. 

Обратимся к реальным примерам подобных направлений 
в работе британских и российских музеев.  

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МУЗЕЕ 

Классическим примером, иллюстрирующим первый уро-
вень мультикультурной коммуникации – репрезентацию 
или представленность культурного наследия той или иной 
группы иммигрантов в рамках общего национального куль-
турного пространства, являются этнографические музеи, 
выставки или отдельные выставочные проекты. 

В Великобритании крупнейшая историко-этнографи-
ческая коллекция собрана в Британском национальном му-
зее. Она насчитывает более семи миллионов единиц хране-
ния и является единственной коллекцией предметов мате-
риальной культуры, с помощью которых можно предста-
вить историю всего человечества на протяжении двух мил-
лионов лет [The British Museum, p. 5]. Один из принципов, 
лежащих в основе работы музея, заключается в стремлении 
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выстроить диалог между представителями разных этниче-
ских групп через знакомство с артефактами их материаль-
ной культуры, создать свободное пространство для дискус-
сий и межкультурного диалога [Museums as places, p. 14]. В 
октябре 2019 г. состоялось открытие выставки под названи-
ем «Как исламский мир повлиял на западное искусство» 
(How did the Islamic world influence Western art?), куратора-
ми которой выступили специалисты по исламскому искус-
ству Дж. Тагвелл и О. Трелкельд. Ожидается, что эта круп-
нейшая тематическая выставка продемонстрирует, насколь-
ко обширным и устойчивым был культурный обмен между 
западом и исламским миром на примере взаимовлияния 
сюжетов и техники исполнения в живописи, декоративно-
прикладном искусстве, дизайне интерьеров, архитектуре и 
предметах быта. 

Отдельные выставочные проекты, посвящённые культу-
рам иммигрантов, создаются и не в специализированных 
этнографических музеях, например, в художественных. В 
частности, в столичном выставочном пространстве Велико-
британии – Сомерсет Хаус (Somerset House) летом 2019 г. 
была открыта выставка «Поднимайся. Вставай сейчас же» 
(Get Up, Stand Up Now), куратором которой выступил из-
вестный британский художник карибского происхождения 
Зак Ове. Как обозначено в аннотации к выставке, её целью 
стало стремление представить, озвучить и визуализировать 
опыт «темнокожих» иммигрантов, переехавших в Велико-
британию во второй половине XX – начале XXI вв. [Get up]. 
На выставке представлены творческие работы ста художни-
ков из Африки и Карибского региона, проживающих в Ве-
ликобритании. Знакомство с живописью, скульптурой, му-
зыкой, литературой, произведениями фото и киноискусства, 
модой, дизайном и коллекциями артефактов позволяет уви-
деть тот вклад, который внесла в культурный ландшафт 
Великобритании «цветная» иммиграция. Кроме того, вы-
ставка сопровождается широким спектром коммуникатив-
ных и интерактивных проектов, целью которых обозначает-
ся всестороннее представление пятидесятилетнего периода 
творчества «цветных» британцев и новое видение результа-
тов этого пятидесятилетия. Одной из форм этих проектов 
стала серия подкастов, герои которой – те самые «темноко-
жие» британские художники, размышляющие над темами 
родины, идентичности, равенства и будущего Британии. 

Отечественные музеи также имеют богатый опыт коллек-
ционирования, изучения и представления этнокультурного 
и религиозного многообразия через артефакты культурного 
наследия тех этнических, национальных и религиозных 
групп, которые проживают или проживали на территории 
страны. Эту задачу призваны решать многочисленные крае-
ведческие и что более важно республиканские-
национальные музеи, музеи, подведомственные Российской 
Академии наук, высшим учебным заведениям. Среди круп-
нейших держателей этнографических коллекций можно 
назвать Музей Востока (г. Москва), Российский этнографи-
ческий музей, Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (г. 
Санкт-Петербург) и др. 

На наш взгляд, весьма нетрадиционным и одним из 
наиболее ярких примеров выстраивания мультикультурной 
коммуникации в пространстве музея через репрезентацию 
культуры иммигрантов среди российских кейсов является 
проект московского музея современного искусства «Гараж» 
– «Школа языков соседей». В этом проекте представление 

культуры происходит не через материальные артефакты 
наследия, а через его нематериальную составляющую – 
язык. Этот образовательно-просветительский проект начал 
свою работу еще в 2016 г. в рамках социального проекта 
Парка искусств МУЗЕОН «Школа языков мигрантов». Обу-
чающимся «школы» предлагают познакомиться и изучить 
языки тех стран, из которых приезжает в Россию больше 
всего мигрантов – таджикский, молдавский и другие. В 
этом году отдел инклюзивных программ Музея «Гараж» 
расширил направления деятельности и включил в этот пе-
речень еще узбекский и грузинский языки. Как озвучено в 
аннотации проекта на сайте музея: «цикл совместных меро-
приятий позволит познакомиться с культурой стран-соседей 
через язык. Язык во многом является фундаментом нацио-
нальной культуры и одним из инструментов ее познания, 
именно поэтому для лучшего понимания культурных осо-
бенностей того или иного народа крайне важно знакомство 
с его языком» [Курсы узбекского]. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ В МУЗЕЕ  

На следующем уровне мультикультурной коммуникации 
музеи предоставляют возможность представителям той или 
иной культурной (этнической, религиозной) группы прини-
мать участие в процессе создания элементов культурного 
наследия. Оформление данного уровня коммуникации в 
музеях связано с развитием интернет-технологий и появле-
нием в конце 1990-х гг. так называемой «концепции web 
2.0». «Идеология 2.0» оказалась созвучной уже существо-
вавшей идее партиципаторной демократии, предполагаю-
щей децентрализованное, коллективное принятие решений 
во всех областях общественной жизни [Шляхтина]. Ключе-
вой принцип партиципации заключается в том, что к напол-
нению какого-либо ресурса, в случае с музеем в его каче-
стве выступают фонды, активно привлекаются сами пользо-
ватели – посетители музеев. Таким образом музей превра-
щается в культурное пространство с различными формами и 
в различной степени со-участия. 

Наиболее активно в этом направлении развивается бри-
танский «Музейный проект о миграции» (Migration Museum 
Project), изначально задуманный как сетевой проект. В ка-
честве основной цели его создатели провозглашали измене-
ние представлений британцев о мигрантах и миграции в 
целом и о том, какую роль они сыграли в истории страны. 
Первым результатом работы команды этого проекта стала 
выставка «100 изображений миграции» (100 Images of 
Migration), открывшаяся в Лондоне в 2013 г. Для нее было 
собрано колоссальное количество изображений, сделанных 
любителями и профессионалами, которые в той или иной 
степени характеризовали «живой опыт» взаимодействия с 
иммигрантами и иммиграцией. Каждый снимок должен был 
сопровождаться пояснительным текстом от автора, в чем 
именно заключается, по мнению автора, значимость снимка. 
Все вместе эти сто изображений миграции спроецировали 
мощный образ иммиграции в Британию, сложившийся к 
настоящему времени. Как отмечено на сайте музея, сюжет-
ные линии фотографий иногда вдохновляющие, иногда тре-
вожные, иногда вполне нейтральные, однако они всегда 
заставляют задуматься и пересмотреть обыденное, зачастую 
клишированное понимание и отношение к иммиграции [100 
Images]. С апреля 2017 г. в музее начал свою работу посто-
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янный выставочный зал «Музей Хакни»(Hackney Museum), 
ставший площадкой для проведения целой серии программ, 
выставок, мероприятий, что значительно позволило расши-
рить аудиторию и углубить связи с общественностью. За 
эти два года было реализовано несколько, весьма резонанс-
ных выставочных проектов, например, «Нет пути назад: 
семь миграционных моментов, изменивших Британию» (No 
Turning Back: Seven Migration Moments that Changed Britain) 
[No Turning Back] или «Зовите меня по имени: истории из 
Кале и не только» (Call me by my name: stories from Calais 
and beyond) [Call me] и др. 

Другой столичный британский музей – Музей Лондона, 
начиная с 1980-х гг., собирает воспоминания лондонцев. В 
настоящее время коллекция устной истории музея насчиты-
вает более пяти тысяч часов записанных интервью с раз-
личными людьми, рассказывающими о своей повседневной 
жизни. Благодаря этой коллекции музей воссоздает деталь-
ную картину того, что составляет понятие «лондонец» и как 
изменилось его содержание на протяжении XX–XXI вв. 
Интервью были записаны как часть постоянной программы 
сбора устной истории города, а также для целевых музей-
ных проектов. Именно проект «Народ Лондона» (The 
Peopling of London) посвящен теме иммиграции и формиро-
вания «мультикультурного характера» современной столи-
цы Британии [Life stories]. 

Приведенные примеры показывают, что тема иммиграции 
и мультикультурных контактов в Великобритании в сфере 
музейной деятельности весьма популярна. В 2018 г. состоя-
лась резонансная выставка, посвященная проблеме куль-
турного многообразия и вызвавшая весьма противоречивые 
оценки. Речь идет о выставке Бирмингемского музея –
»Прошлое сейчас…Бирмингем и Британская Империя» 
(Pastis Now: Birmingham and the British Empire). Кураторы 
выставки – графический дизайнер А. Камран; артист 
А. Хасина, писатель М. Хан, культурная активистка 
С. Майерс, дизайнер текстиля Ш. Касмани и писатель-
исследователь С. Кассим бросили вызов общепринятому 
повествованию о колониальном прошлом Британской Им-
перии и предложили переосмыслить его ключевые собы-
тия и «болезненные» темы: трансатлантическая работор-
говля, англо-бурская война и др. В частности, через пред-
ставленные предметы экспозиции и непредвзятый и не-
приукрашенный рассказ об истории их появления в фон-
дах музея, была поднята тема формирования и пополнения 
коллекций британских музеев в колониальную эпоху. 
Кроме того, музей инициировал диалог с посетителями 
выставки через размещенные в экспозиции дисплеи с 
просьбой оставить свой отзыв или поделиться впечатлени-
ями от увиденного [Minott]. 

На наш взгляд, единственным среди отечественных музе-
ев, кто работает с темой мультикультурного многообразия в 
формате «со-участия», является Томский областной крае-
ведческий музей им. М.Б. Шатилова. Его проект «Сибиряки 
вольные и невольные», стартовавший в 2013 г., основан на 
личных историях потомков тех переселенцев в Сибирь, ко-
торые прибыли сюда добровольно или принудительно в 
период XIX– первая половина XX в. Данный кейс не в пол-
ной мере соответствует термину «мультикультурная ком-
муникация», т.к. представленные истории характеризуют 
прежде всего процесс миграции внутри страны, однако в 
этом процессе очень сильна была роль этнического фактора, 
поскольку в обозначенный период происходили вынужден-

ные переселения значительных по своей численности и ин-
тенсивности этнокультурных групп. По материалам со-
бранных историй в музее была создана отдельная тематиче-
ская экспозиция «Вольные и невольные сибиряки». В ее 
центре располагается реконструкция вагона-каретки «Сто-
лыпина», которая с помощью аудио и визуальных техниче-
ских средств воссоздает «атмосферу переселения» [Ширко]. 
В этом году проект «Сибиряки вольные и невольные» полу-
чил свое дальнейшее развитие в виде нового подпроектапод 
названием «Мои предки из Беларуси», причем уже в русле 
мультикультурной проблематики. По материалам архивных 
документов о переселениях, воспоминаний потомков пере-
селенцев, которые прибыли в Сибирь по Столыпинской 
реформе в период с 1906 по 1917 гг., был создан виртуаль-
ный справочник «Мои предки — из Беларуси!», включаю-
щий фамилии поселенцев, места их вселения на территорию 
современной Томской области, места выхода с территории 
Витебской, Виленской, Гродненской, Минской, Могилев-
ской, а также Ковенской, Псковской и Волынской и других 
губерний, где жили представители белорусского народа 
[Справочник]. 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ 

Рассмотрим последний уровень мультикультурной ком-
муникации, реализуемой в музейном пространстве – до-
ступность культурного наследия для всех этнокультурных 
групп и возможность его использования с целью инклюзии 
иммигрантов. В качестве примера можно привести Лондон-
ский музей «Geffrye» (Джефри), содержательная направ-
ленность работы которого напрямую не связана с темой 
иммиграции. Тематика его экспозиций посвящена домам и 
семейному укладу лондонцев начиная с 1600 г. до совре-
менности и включает в себя: социальную историю, дизайн 
английского дома и сада, литературу, музыку и досуг. Эти 
темы служат широкой основой для обсуждения и осмысле-
ния такого сложного и дискуссионного феномена как бри-
танская идентичность и культурная самобытность британ-
цев и британского стиля жизни. Однако более существен-
ную роль в деле выстраивания мультикультурной коммуни-
кации в пространстве музея играет его местоположение, а 
именно то, что музей расположен в одном из густонаселен-
ных «этнических» районов, в котором проживают имми-
гранты второго и третьего поколения (индийцы, арабы, пе-
реселенцы из региона Карибских островов, Восточной Ев-
ропы). Проводя активную образовательную и просветитель-
скую работу, сотрудники музея включают в свою орбиту и 
местное население. В частности, в музее проводятся занятия 
и семинары, посвященные английскому саду и садоводству, 
британским национальным праздникам и традициям и др. 
[Community]. 

Музейная ассоциация Британии иным образом включает в 
работу своего музея представителей иммиграционных 
меньшинств Великобритании, а именно, содействуя успеш-
ной карьере иммигрантов. В 1998 г. Ассоциацией была раз-
работана и внедрена в период с 1998 по 2011 гг. схема кад-
ровой политики «Разнообразие» (Diversify), участвуя в ко-
торой людям из числа этнических меньшинств, как и людям 
с ограниченными возможностями здоровья и из менее обес-
печенных слоев населения, предоставлялись дополнитель-
ные преференции (стажировки, возможности повысить 
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свою профессиональную квалификацию) для получения 
работы в музеях и галереях города. Мониторинг результа-
тивности реализации этой программы показал, что до 90 % 
ее выпускников находили работу в музеях, а впоследствии 
около 61% переходили на уровень управления музеем или 
находились на пути к нему, что и было обозначено ключе-
вой долгосрочной целью этой схемы [Davies, Shaw, p. 1]. 

Среди отечественных примеров музеев, работающих в 
направлении интеграции иммигрантов с помощью музейных 
средств мультикультурной коммуникации, можно назвать про-
ект Еврейского музея и Центра толерантности – «Межкультур-
ный PUZZLE». Этот проект запущен летом 2019 г. и реализу-
ется в формате лектория, центральной темой которого является 
проблема пересечения культур и общения вне языковых рамок. 
Для участия в лектории приглашаются специалисты и профес-
сионалы по межкультурной коммуникации, этнопсихологи, 
журналисты, музыканты. 

В завершении обзора следует остановиться на кейсах двух 
британских музейных организаций, которые наиболее си-
стемным образом выстраивают свою работу с иммиграци-
онной тематикой на всех трех уровнях мультикультурной 
коммуникации. Первая из них – ведущая национальная ор-
ганизация Великобритании в области искусства, миграции и 
культурных изменений – «Каунтер поинтс Артс» (Counter 
points Arts). Как озвучено на сайте ассоциации, главной 
миссией ее работы является – поддержка и помощь имми-
грантам и беженцам в их стремлениях творить и заниматься 
искусством, создание равных условий и равного доступа к 
культурному наследию страны и стремление к пересмотру 
значимости иммиграции для британской истории и британ-
ской культуры. Центральным элементом этой миссии явля-
ется «вера в то, что искусство может стимулировать соци-
альные перемены и способствовать социальной и культур-
ной интеграции беженцев и мигрантов».[About us]. Ассоци-
ация работает в трех направлениях.  

Во-первых, она формирует общее информационно-
коммуникативное пространство для художников, писателей, 
артистов и других представителей творческих профессий, 
имеющих иммиграционное происхождение.  

Во-вторых, инициирует и организует масштабные собы-
тийные проекты, например, ставшие уже традиционными 
«Недели беженцев», в рамках которых проходят театраль-
ные постановки, выставки, творческие встречи и мероприя-
тия иных форматов.  

В-третьих, под эгидой Ассоциации реализует свои обра-
зовательные и исследовательские программы Учебная ла-
боратория (Learning Lab), которая занимается изучением 
взаимосвязи миграции, творчества и социальных измене-
ний, а также влияние искусства и культуры на процессы 
демократизации. Работа Учебной лаборатории строится в 
различных форматах, это и круглые столы, и расширенные 
семинары, и практические занятия, и наставничество, и он-
лайн-взаимодействие [Learning Lab]. 

Второй британский музей – «Международный музей раб-
ства», входящий в музейный консорциум Национального 
музей Ливерпуля, по словам его директора – Дэвида Фле-
минга, призван объяснить феномен иммиграции во всей его 
сложности, в том числе осветить и такие «болезненные» 

темы, как трансатлантическая работорговля [Museums in a 
time 2018, 21].Созданный в 2007 г. Международный музей 
рабства развивает свою деятельность сразу в нескольких 
плоскостях. Он проводит масштабную научно-иссле-
довательскую работу по проблемам рабства и трансатлан-
тической работорговли в сотрудничестве с Ливерпульским 
университетом, реализует широкую просветительскую ра-
боту и повышает осведомленность о текущих проблемах в 
области прав человека, инициирует активные кампании 
против расизма, дискриминации и нарушений прав челове-
ка. «Именно музеи являются очень мощными институтами, 
демонстрирующими, что это не те темы, которых нужно 
бояться, и именно музеи могут стать агентами для позитив-
ных изменений и позитивного решения проблем социальной 
несправедливости» [About the International Slavery]. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги проведенного кейсового обзора британско-
го и российского опыта работы музеев с темой иммиграции, 
стоит отметить следующее. Без сомнения, в настоящее вре-
мя уже сформирован новый стиль музейной коммуникации, 
в котором произошло смещение акцента функций музея с 
хранительских на коммуникационные. В современном му-
зее взаимодействие между посетителем и коллекцией более 
не является односторонним процессом, а становится более 
ориентированным на взаимо-обучение через сотрудниче-
ство и соучастие. При выстраивании коммуникации в муль-
тикультурном обществе, в котором инокультурные группы 
представлены иммигрантами, очень важно понимать, что 
музей как социальный институт, работающий с культурным 
наследием и исторической памятью, является «зеркалом 
идентичности». Музей неизбежно занимается выстраивани-
ем идентичности города, региона, страны и ее отражением 
через экспозиции и музейную деятельность. Поэтому очень 
важно понимать, какую именно идентичность отражает тот 
или иной музей, какую версию национальной идентичности 
он демонстрирует. 

В этой связи музеи могут выступать в качестве институ-
тов социальной инклюзии, работая с отдельными сообще-
ствами иммигрантов или с обществом в целом. Эта работа 
может принимать различные формы и направления, от сбо-
ра коллекций и создания выставочных проектов, до специ-
альных программ, направленных на более широкие соци-
альные изменения, обращаясь к имеющемуся у них потен-
циалу воздействия на общественное мнение, например, 
транслируя определенные ценности. Таким образом, музей 
могут выступать не только в качестве пространства для 
представления культурного многообразия общества, но в 
качестве некоего дискурсивного и дискуссионного про-
странство вокруг значимых спорных тем современной ситу-
ации, чтобы переосмыслить их и наполнить новыми точка-
ми зрения и смыслами. 

Статья проверена программой «Антиплагиат». Оригиналь-
ность 91,17%. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на статью канд. ист. наук Алтуховой С. А. «Современный музей как пространство  
мультикультурной коммуникации: обзор кейсов России и Великобритании» 

В статье Алтуховой С.А. рассматриваются вопросы взаимосвязи 
двух тенденций, присутствующих в современной культуре, а имен-
но процессов усложнения культурного многообразия современно-
го мира вследствие интенсификации миграционных процессов, а 
также процессов трансформации современных культурных инсти-
туций, их целей, функциональных задач и стратегий. Рассматрива-
ются эти процессы на примере такой культурной институции как 
музей в контексте компаративного анализа практических кейсов 
двух стран: России и Великобритании.  

Значимым достижением автора статьи является авторская класси-
фикация уровней мультикультурной коммуникации музеев, разрабо-
танная на основе анализа реализуемых на базе музеев мероприятий, 
направленных на работу с иммигрантами и инокультурными сооб-
ществами. В качестве методологических оснований автор выбрала 
теоретические разработки британской музеологической школы г. 
Лейстера по направлениям исследований коммуникативной и ин-
клюзивной деятельности современных музеев. Данная классифика-
ция подтверждается реальными кейсами британских и российских 
музейных практик. В ходе проведенного исследования автором были 

сделаны выводы о переориентации стратегических целей современ-
ного, так называемого пост-музея в сторону его коммуникационных 
функций и формировании нового стиля взаимодействия с посетите-
лем на основе принципов соучастия. Автор справедливо замечает, 
что музей именно тот социальный институт, который не только ре-
презентирует «культурную память» и «культурную идентичность» 
отдельных сообществ и отдельных наций, но и конструирует ее через 
представленные в экспозиции культурные артефакты и музейную 
деятельность в целом. 

Несомненным достоинством работы С.А. Алтуховой является ис-
пользуемый междисциплинарный подход и соединение двух тема-
тических дискурсов, а именно мультикультурализма и трансформа-
ции коммуникативных стратегий современных музеев. Практиче-
ская значимость данного исследования лежит в плоскости обзора 
реальных коммуникативных практик и мероприятий современных 
российских и британских музеев.  

Заместитель директора  
по научной и методической работе  

ОГАУК «Томский областной краеведческий музей»  
Ширко К.Н. 
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