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практичное и быстрое выполнение задач, а также многозадачность в целом пере-

вешивают проблемы со здоровьем, питанием, сном, социальным контактом и т. 

п., так как все эти проблемы, если нельзя полностью решить, то можно снизить 

их пагубное воздействие.  
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Кураторские проекты как особая форма коммуникации посетителя  

с произведениями искусства 

П. В. Кныш, студент 4-го курса  

Научный руководитель: Л. В. Пилецкая, канд. ист. наук 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

 г. Томск 

Аннотация. В статье представлен краткий обзор функций куратора в музей-

ной сфере. Рассматриваются интервью и труды действующих кураторов и иссле-

дователей в области культурологии по вопросам построения коммуникации в му-

зейном пространстве. 

Ключевые слова: кураторский проект, музеи, коммуникация, арт-медиация  

 

Исторические преобразования глобального характера в XX веке проявились 

в разных аспектах общественной жизни, в том числе и культуре. Знаточество, 

сохранение и реставрация искусства, принципиальные для новоевропейской мо-

дели музея, сменились в конце XIX века задачами актуальной интерпретации и 

презентации искусства массовому зрителю. Художественно-эстетическая си-

стема ХХ века с её нацеленностью на проектное мышление, эксперимент, посто-

янные формальные и концептуальные поиски оказала существенное влияние на 

художественные и организационные основы функционирования искусства. Вли-

яние этих преобразований испытал и музей, что проявилось в формировании но-

вых структур, таких как кураторство. 



74 
 

Для начала нужно разобраться с определением термина «куратор». Термин 

«куратор» имеет значительное количество определений. Во-первых, это связано 

со спецификой разных исторических парадигм Европы и России, в частности с 

развитием европейского и российского институтов кураторства. Во-вторых, 

большую роль в значении куратора играет разница языков и отсутствие русско-

язычных эквивалентов для англоязычных слов. Наиболее ярко эта проблемная 

область представлена в работе стокгольмского куратора Марии Линд. По мне-

нию исследовательницы, «curating» – это «техническая модальность» работы ку-

ратора, сосредоточенная во многом лишь на экспозиционной работе, в то время 

как «the curatorial» включает рефлексию самого куратора, его собственные 

смыслы [1, с. 20]. Так, в европейской практике определены две функции кура-

тора: куратор-экспозиционер и куратор-менеджер. В русском языке термины 

«the curatorial»и «curating» переводятся почти одинаково – кураторская работа, 

кураторский проект, без существенных отличий, что не даёт понимание разли-

чий функций.  

Потому можно дать два определения данному термину. Так, в узком смысле 

«куратор» – это человек, занимающийся организацией выставок и оформлением 

экспозиционного пространства. Упоминание специалистов с подобным функци-

оналом есть ещё в истории Лувра XVIII века. В широком смысле «куратор» – 

человек, чья деятельность направлена на осмысление и представление неких 

идей в виде художественных проектов, существующих и качественно новых. Та-

кое понимание идей стало складываться лишь в XX веке. 

Так, в 1960-х годах формируется новый тип ‒ «куратора-творца», вкладыва-

ющего новые смыслы при создании выставок и способствовавшего зарождению 

индустрии знаний. Брюс Альтшулер, директор программы музейных исследова-

ний Нью-Йоркского университета, считает, что куратора выставки в конечном 

итоге будут рассматривать именно как автора. Это позволяет поставить вопрос о 

том, какую позицию занимает куратор, порождая новые смыслы при создании 

выставок. По мнению художника Грейсона Перри, даже если кураторы и не со-

здают искусство, они создают из искусства зрелище. Таким образом, в музее од-

нозначно растет роль кураторов, они становятся создателями зрелищ из искус-

ства, регулируя идеи и заданные рамки искусства.  

Разноплановая деятельность куратора стала переломным моментом суще-

ствующей музейной деятельности. Музеям в XX веке стало важно иметь «ком-

ментатора музейного текста» [3, с. 164]. Их появление было необходимо для пре-

одоления барьера, возникающего при интерпретации музейных ценностей. В 

этом веке модель представления искусства приобретает форму треугольника, где 

вершина – музейный сотрудник, а основание – посетители. Между ними – про-

странство формируемых идей. 
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Проанализировав работу кураторов, можно выделить пять основных функ-

ций: отбор, систематизация, упрощение, объяснение, контекстуализация. Рас-

смотрим каждую более подробно. 

1. Отбор. В исследовании «Когда выбор демотивирует» Шина Айенгар и 

Марк Леппер из Стэнфорда поставили под сомнение экономическую идею о вы-

боре. Исследователи пришли к выводу, что посетитель будет более увлечён 

меньшим количеством экспонатов в условиях ограниченности времени. 

2. Систематизация. Онлайн-куратор Мария Попова пишет, что искусство ку-

рирования заключается в том, чтобы определять, насколько важную информа-

цию отдельные единицы контента несут о культуре и мире. Так, в собрании Бри-

танского музея насчитывается около 8 миллионов предметов, из которых одно-

временно выставлены не более 80 тысяч. Куратору нужно понимать, по какому 

принципу он будет систематизировать выбранный экспозиционный ряд. Он вы-

бирает ограниченное число экспонатов и обращается к их качественной значи-

мости, а не количеству. 

3. Упрощение. Куратор делает работу художника, зрителя и музея проще. Он 

позволяет художнику показать свою идею, а зрителю понять интенции автора. 

Куратор музея «Гараж» Александра Обухова в одном из своих интервью под-

твердила данный пункт: «Если задача – сделать художественное высказывание 

прозрачным и доступным, то это может осуществить только куратор» [5].  

4. Объяснение. Кураторы разрабатывают и проводят выставки, которые ведут 

к лучшему пониманию конкретных работ, художников, культур или социокуль-

турных факторов. Расширение общественного понимания предмета и повыше-

ние качества обслуживания – основные цели любой выставки. 

5. Контекстуализация. Художественные галереи и музеи позволяют посети-

телям активно строить свою собственную интерпретацию того, что они пережи-

вают, на основе своих собственных знаний и жизненного опыта. Исследование 

диалогового процесса посещения художественной галереи, музея имеет важное 

значение для улучшения доступности и инклюзивности, для развития более ши-

рокого понимания приобретаемых знаний. 

Следующий этап – понять, как именно куратор, используя эти принципы, вы-

страивает диалог между музейным предметом и посетителем. Он выступает в 

роли мультимедийного редактора. Ведь куратор – фигура, принадлежащая не ху-

дожественному, где царствует автор, и не культмассовому, откуда происходит 

зритель, миру, а миру арт-медиальному. Этим местоположением куратор сбли-

жается с фигурой текстового редактора (под текстом подразумевается любое вы-

сказывание), который расположен между автором и читателем. Куратор Наталья 

Смолянская сравнивает куратора с оператором, который фокусирует взгляд зри-

теля на каком-то конкретном предмете. «В истории кураторства вопрос «что вы 

видите?» можно представить, по крайней мере, в двух формах: что вы видите на 
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выставке? Или: что вы видите внутри выбранного куратором кадра?» [6]. Такой 

«диалогический процесс» нарушает традиционное представление доминирую-

щего повествования художника. 

Образовательная, просветительская функция куратора выводит его на уро-

вень редактора дискурса выставочного творческого процесса. Это человек, кото-

рый создает высказывание на основе своего видения, своего представления об 

актуальных процессах, проходящих в современном искусстве, если речь идет об 

актуальной выставке, или свой ретроспективный взгляд на историю. 

Таким образом, можно утверждать, что основной инструмент куратора в му-

зее – коммуникация с художником, посетителем, институцией. Всё это делается 

через грамотное умение задать вопрос не только вербально в процессе включён-

ного присутствия, но и в момент непосредственного отсутствия куратора. По-

строение пространства выставки таким образом, чтобы зрители сами начали за-

давать вопросы, но что ещё важнее – сразу же попытались дать свой собственный 

ответ. Основная цель – понимание публикой интенции художника, куратора и 

своих собственных эмоций, чувств и переживаний. Это актуально при экономике 

впечатлений, затрагивающей музеи как медиа-коммуникационные инструменты 

взаимодействия с обществом. За этой целью стоит огромное количество задач по 

систематизации и отбору материала, что ставит куратора всегда в положение 

необходимости использования критического, структурного и аналитического 

мышления. 

Используемые кураторами приемы – элементы театрализации, окраска стен, 

свободное расположение экспонатов, создание «посторонних» экспозиционных 

объектов, обнажение самого экспозиционного языка обеспечивают зрелищную 

выразительность выставки и позволяют выйти далеко за рамки простой необхо-

димости, предвещая будущий «культурологический дизайн» и инсталляционную 

практику.  

Создавая концепцию экспозиции, автор формирует для зрителя сценарий, по 

которому тот должен двигаться по музею, воспринимать произведения, расстав-

ляя визуальные и эмоциональные акценты. Дополнительные элементы, такие как 

звуковое сопровождение, освещение, интерактивные элементы экспозиции по-

могают зрителю лучше воспринимать современное искусство и оказаться не про-

сто в музее, а попасть в определенную среду, где игра ведется по своим правилам 

и результатом этой игры является продуктивная музейная коммуникация, вы-

строенная в рамках кураторского проекта. 
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Система высшего образования является очень важной частью современной 

жизни, выполняющей множество социально-экономических функций. Для ана-

лиза высшего образования традиционным считается институциональный под-

ход, который позволяет рассматривать высшее образование как оказывающее 

значительное влияние на другие социальные структуры и отношения, одновре-

менно являясь объектом их влияния. Как социальный институт оно обладает 

определённой функциональностью, которая обусловливается его ролью в разви-

тии общества и отдельных личностей. Так директор Центра социологических ис-

следований Минобрнауки РФ Ф. Э. Шереги определяет высшее образование как 

структуру, выполняющую две основные функции – интегративную (формирова-

ние социальной общности через приобщение к конвенциональным идеалам куль-

туры нравственности)  и дифференцирующую (пирамидальное замещение поко-

лений) [8, с. 2–3]. Е. Н. Гоголева отмечает, что такой подход, сочетающий инсти-

туционализм со структурным функционализмом и подчёркивающий роль уни-


