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Настоящая работа посвящена осмыслению экспозиционной деятельности церковного музея 
как посттекста религии и церкви в рамках проблематики музейной гипертекстуальности. Ренессанс 
православия, выраженный в усилении общественной роли церкви, обусловливает особый интерес к 
экспозициям церковных музеев, которые могут рассматриваться в качестве посттекстов по отноше-
нию к культурно-символическим текстам религии и церкви, хранящим, транслирующим и популя-
ризирующим наследие православия. Церковный музей, осуществляя катехизическую деятельность 
наряду со свойственными обычному музею функциями, приобретает дополнительный ценностно-
смысловой пласт, восприятие которого предполагает принадлежность к соответствующему культур-
ному коду. Цель данной работы заключается в рассмотрении специфики экспозиции церковного музея 
как посттекста религии и церкви, выраженной во включении в коммуникативную деятельность му-
зея миссионерской и катехизической компонент. Авторская точка зрения иллюстрируется и обосно-
вывается на примерах церковных музеев Западной Сибири. Опираясь на практику экспозиционно- 
выставочной работы последних, авторы приходят к выводу о том, что церковный музей обладает нераз-
рывной связью с «исходными» текстами религии и церкви, в то время как музейная экспозиция являет-
ся посттекстом транслируемых явлений, событий и фактов, а также актуальным текстом для аудитории 
и претекстом для её последующих интерпретаций в процессе музейной деятельности.
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At the present stage of the scientific thought’s development, there is much attention to the problematics of 
hypertext and hypertextuality. Hypertext clearly reflects the structure of modern culture and its organization in 
the shape of a massive set of interrelated cultural texts, and so we can call it a modern information paradigm.

A museum exposition is a cultural text composed of museum items; those play a role of signs and symbols. 
As a model of reality, an exposition has high informational potential that is based on the set of interconnections 
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between subjects included in. However, the text of the museum exposition does not exist by itself and does 
not remain isolated. Selecting in the hypertext such blocks as pretext, actual text and post-text, we can state  
the exposition simultaneously performs all these roles.

In the light of the Orthodoxy’s Renaissance, there is a special interest to church museums’ expositions; 
those can be considered as post-texts of the religion and the church. The social institution of the church also 
acts as a post-text of religion, within which the image of the Orthodox world is formed and the teaching of 
faith is preserved.

The church museum is a post-text of cultural and symbolic texts of the religion and the church. It pre-
serves, broadcasts and popularizes the legacy of Orthodoxy, performing all the functions inherent to the mu-
seum, but also carrying out catechetical activities. There is an additional value-semantic layer is formed in such 
a museum, which perception implies belonging to the corresponding cultural code.

Actual texts of church museums’ expositions allow them realize missionary-catechetical activity in the 
process of museum communication due to the strong connection of church museums with the “source” texts of 
religion and church as well as with the audience’s interest in the interpretation of the Orthodox cultural code.

Keywords: church museum, museum exposition, pre-text, actual text, post-text, museum hypertext, 
semiotic approach.

Современный этап развития науки характе-
ризуется повышенным вниманием к проблемати-
ке гипертекста и гипертекстуальности в пределах 
исследований социально-гуманитарного толка. 
Порождённый и активно используемый в рамках 
инженерно-технических дисциплин, в области 
информационных технологий, гипертекст уже 
утвердился в качестве новой информационной 
парадигмы, а ныне находит должное осмысление 
и как значимая часть современной культуры в 
целом. В наиболее общем смысле под гипертек-
стом можно понимать нелинейно организованную 
совокупность взаимосвязанных текстов, однако 
наиболее важно то, что данный феномен опти-
мально отражает устройство современной куль-
туры, во многом базирующейся на сложной сети 
информационных процессов, порождаемых соци-
умом. С этой точки зрения культура сама предста-
ёт в виде многоуровневой организации культур-
ных текстов, в своей совокупности отражающих  
образ жизни общества, его ценности и смысло-
вые ориентации. В свою очередь, на представле-
ние культурных текстов в наиболее экологичном  
с информационной точки зрения виде направлена 
деятельность музея.

Традиционно под текстами культуры по-
нимаются все явления культуры, совокупность 
культурных смыслов, выраженных в знаковой 
форме. Экспозиция музея является уникальным 
текстом культуры, воссоздающим модель дей-
ствительности посредством музейных предме-
тов. Текст экспозиции, своеобразная знаковая 

система, являет собой нечто существенно боль-
шее, чем просто комплекс вещей, утративших 
утилитарное назначение. Так, В. П. Арзамасцев 
приводит следующие мысли о знаковой природе 
музейного предмета: «Он многослоен, многосо-
ставен, количество передаваемой им информации 
зависит от глубины проникновения в содержание 
вещи. Информация, содержащаяся в предмете, 
всегда превышает ту, что передаётся лишь его 
внешним обликом. Именно поэтому и возмож-
но существенное увеличение информативности, 
возникающее при объединении экспонатов в экс-
позиционные сочетания» [1]. Информационный 
потенциал музейных предметов раскрывается 
в глубоком и многогранном комплексе их взаи-
мосвязей. Являясь базовыми компонентами так 
называемого языка музея, музейные предметы 
составляют основу любого экспозиционного вы-
сказывания [9]. Будучи размещённой в физиче-
ски ограниченном пространстве, экспозиция, по 
мнению Л. С. Именновой, «представляет собой 
конечную модель бесконечного мира» [5]. Она не 
статична, не пребывает в информационной изо-
ляции, а, напротив, являет собой реакцию музея 
на внешнюю среду, выраженную в представле-
нии определённого пласта реальности. Иными 
словами, если понимать текст как «выраженный 
в знаковой форме фрагмент картины мира его 
создателя, то есть фрагмент общей совокупно-
сти знаний адресанта о действительности» [8],  
то музейная экспозиция будет являться одним из 
релевантных его примеров.
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Текст музейной экспозиции прочно связыва-

ется с текстом, предшествующим ему. И в своей 
совокупности тексты, объединяющиеся в рамках 
музея, включаются в музейный гипертекст, под 
которым мы понимаем «культурную форму, орга-
нично включённую в структуру культуры в целом 
и музейной – в частности – и нацеленной на ак-
кумуляцию информации, содержащейся в музей-
ных собраниях, и её трансляцию с целью фор-
мирования единой информационной системы» 
[7]. Схема гипертекста может быть представлена 
следующим образом: претекст → актуальный  
текст → посттекст [14]. Так, претекст являет со-
бой базу для интерпретации текста актуального, 
однако роль его в понимании исследователей не-
сколько варьируется от сугубо вспомогательной 
(«претексты служат дополнительным материа-
лом, который помогает точнее понять суть и де-
тали основного текста» [4]) до фундаментальной 
(«это тексты, без знания которых невозможно 
понимание актуального текста» [14; 6]). Следу-
ет отметить, что актуальный или основной текст 
одновременно может выступать и в качестве 
посттекста (для тех текстов, которыми он вдох-
новлён, которые в нём цитируются и т. д.). Напри-
мер, экспозиция, являясь для посетителей музея 
актуальным текстом, а также посттекстом транс-
лируемого события (ответом на внешние факто-
ры), одновременно является и претекстом для её 
интерпретаций, осуществляемых в процессе раз-
ноплановой музейной деятельности (каталог экс-
позиции, реэкспозиция, статьи и пр.) и музейной 
коммуникации («прочтение» экспозиции посети-
телем). Подобный подход восходит к пантексту-
альным воззрениям, в рамках которых «каждый 
текст – это интерпретация предыдущего, а преды-
дущий – существовавшего до него» [3].

Рассмотрим гипертекстуальные связи музей-
ной экспозиции как текста культуры на примере 
церковных музеев.

Ренессанс православия, начавшийся в нача-
ле 90-х годов ХХ века, выразившийся не только 
в укреплении позиций церкви, строительстве хра-
мов, активизации катехизической деятельности, 
но и в возрастании интереса к истории и культуре 
православия как к базису русской культуры, обу-
словил процесс создания (воссоздания) церков-
ных музеев – нового актуального текста культу-
ры. Специфика деятельности церковных музеев 

заключается в интерпретации культурного текста 
религии, актуализации музейными средствами 
смыслов и ценностей, заложенных в её основу. 
Углубленное рассмотрение обозначенной точки 
зрения, на наш взгляд, оптимально сочетается  
с проблематикой гипертекстуальности музея, ко-
торая, в свою очередь, основывается на семиоти-
ческих представлениях о музейной экспозиции.

Традиционно религия играет важную роль 
в жизни любого общества, поскольку является 
одним из базисных социальных институтов че-
ловечества. Её востребованность в течение дли-
тельного периода мировой истории обусловлена 
её функциями, такими как культуротранслирую-
щая, нормативная, социализирующая, интегра-
ционная, адаптационная и мировоззренческая. 
Так, Е. В. Янакова в своей работе «Социальные 
функции православия в условиях российской 
модернизации» отмечает, что «культуротрансли- 
рующая функция обеспечивает сохранение и 
развитие ценностей религиозной культуры, осу-
ществляет передачу культурного наследия от по-
коления к поколению; нормативная оказывает 
стабилизирующее влияние на общественные от-
ношения благодаря религиозным нормам; функ-
ция социализации вырабатывает у человека через 
систему ценностей, обрядовую деятельность но-
вое видение тех или иных социальных ситуаций 
и проблем и способствует успешной адаптации  
к новым и сложным социальным условиям и 
обстоятельствам в социальной среде; интегра-
ционная и адаптационная рассматривают рели-
гию, руководствуясь принципом толерантности 
в отношениях между религиозными конфессия-
ми» [15]. Наиболее многогранной является ми-
ровоззренческая функция, поскольку она на-
целена как на объяснение мира в целом, так и  
отдельных явлений и процессов, в нем проис-
ходящих (миропонимание); на отражение мира в 
ощущениях и восприятии (миросозерцание); на 
эмоциональное принятие или отвержение (миро-
чувствование); на оценку (мироотношение) [10]. 
Посттекстом религии выступает социальный ин-
ститут церкви, который формирует саму картину 
православного мира, является хранителем учения 
веры (религиозных знаний и источников, догм, 
канонов, трактатов и пр.). Церковный музей вы-
ступает посттекстом по отношению к культурно-
символическим текстам религии и церкви. Его 
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миссия заключается в сохранении и трансля-
ции наследия православия, популяризации его 
истории, культуры и отчасти в осуществлении  
катехизической деятельности. Памятники цер- 
ковно-краеведческого характера, произведения 
православного искусства в своей совокупности 
образуют дополнительный ценностно-смысловой 
пласт, отражающий положения православного 
учения. Таким образом, по отношению к экспо-
зиции церковного музея тексты религии и церкви 
приобретают статус претекстов, несущих соот-
ветствующий культурный код, который позволяет 
интерпретировать содержание экспозиционно-
выставочных комплексов.

Церковный музей в рамках реализации  
своей миссии выполняет все свойственные музе-
ям функции. Функция документирования – базис 
любого музея – нацелена на формирование ком-
плексного собрания, всесторонне отражающего 
историю и культуру православия. Следует отме-
тить, что документирование явлений, событий, 
фактов религии свойственно значительному коли-
честву российских музеев (исторических, искус-
ствоведческих, краеведческих, художественных). 
Отличие церковного музея от всех прочих заклю-
чается в специфической организации процесса 
музейной коммуникации в рамках экспозицион- 
но-выставочной и культурно-образовательной де-
ятельности. Так, реализуемая церковными музея-
ми образовательно-воспитательная функция рас-
ширена за счёт миссионерской и катехизической 
составляющих.

Церковный музей, являясь по сути образова-
тельной формой культуры, формирует православ-
ную картину мира, но уже за пределами храмового 
пространства. П. Флоренский первым обосновал 
необходимость музеефикации храма и предложил 
проект создания концептуального церковного 
«живого» музея. Он отмечал, что подобный музей 
должен документировать не только материальную 
культуру (архитектуру, декоративно-прикладное 
искусство, иконопись), но и нематериальную 
(богослужения, храмовое искусство освещения 
и дыма, музыки и хореографии и даже духовный 
настрой) [12]. С его точки зрения церковный му-
зей должен являться транслятором учения веры 
(мировоззренческая функция). Примечательным 
моментом в концепции П. Флоренского является 

предполагаемая реализация церковным музеем 
литургической функции, характерной для церк-
ви [13]. Эта идея была обусловлена, во-первых, 
сложившейся в нашей стране в третьем десятиле-
тии ХХ века социально-политической ситуацией 
(антирелигиозная политика, закрытие церквей и 
духовных школ), во-вторых, попыткой спасения 
материального, а самое главное – нематериаль-
ного наследия Троице-Сергиевой лавры под эги-
дой музея. На современном этапе идеи П. Фло- 
ренского частично реализуются в деятельности 
некоторых церковных музеев. Так, Музей истории 
православия на земле Кузнецкой (г. Кемерово) и 
музей Иоанно-Кронштадтского женского мона-
стыря с. Кислуха (Алтайский край) практикуют 
в рамках своей коммуникативной деятельности 
проведение молебнов, что не является общей тен-
денцией.

Церковный музей как посттекст религии, 
института церкви и храма выполняет функцию 
трансляции учения веры. Н. Б. Ершова, сотрудник 
музея Московской духовной академии, в одной 
из своих работ отметила, что коммуникация в 
церковном музее – «это проповедь, потому что 
экскурсовод - представитель духовной школы, 
и его личность воспринимается как лицо всей 
церкви. …Это катехизация, потому что экскурсия 
предполагает знакомство с основами вероучения 
православной церкви. …Это миссионерство, по-
тому что… экскурсовод сеет семена веры далеко  
за пределами духовной школы. Он ведёт живой 
диалог с людьми, которые, возможно, впервые 
знакомятся с религиозным образом жизни» [2].

Миссионерско-катехизический аспект дея-
тельности церковного музея реализуется в на-
правленности таковой на приобщение посетите-
лей к храмовому пространству. Ввиду того, что 
аудитория такого музея весьма разнообразна, 
в неё, так или иначе, могут входить люди, до-
статочно далёкие от темы церкви, и именно для 
них музей выступает посредником, предлагаю-
щим некий базовый комплекс знаний, умений и 
навыков, позволяющий в дальнейшем наиболее 
эффективно адаптироваться к пространству хра-
ма. Зачастую экспозиции музеев построены по 
маршруту, раскрывающему путь воцерковления: 
начиная тематическими комплексами, посвящен-
ными христианизации, и заканчивая домовыми 
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храмами (например, Музей Московской духовной 
академии, музей Истории Алтайской духовной 
миссии). Продвигаясь по такому маршруту, по-
сетители последовательно знакомятся с ролью 
православия в жизни предков, их верой и убежде-
ниями, судьбами духовенства и мирян в ХХ веке,  
устройством и символикой православного хра-
ма, а также традициями и правилами поведения  
в нём. Музей играет роль своеобразного «ликбе-
за», выполняет просветительную миссию и спо-
собствует формированию азов церковной грамот-
ности [11, с. 225–226].

Церковные музеи в структуре своего экспо- 
зиционно-выставочного пространства формиру-
ют тематические комплексы, отражающие исто-
рию православия и являющиеся посттекстами 
религии и церкви. Так, в церковных музеях За-
падной Сибири представлены такие комплексы,  
как «Духовная жизнь г. Барнаула XVIII – нача-
ла XX века», «Православие на Алтае в 20–60-х 
годах  ХХ века», «История храмов Барнаула», 
«Новомученники алтайские» (Музей истории 
православия на Алтае); «Св. Праведный Иоанн 
Кронштадтский», «Св. Патриарх Тихон», «Ми-
трополит Зиновий (Тетрицкоройский)», «Митро-
полит Варфоломей (Городцев)», «Митрополит 
Гедеон (Докукин)», «Епископ Сергий (Соколов), 
«Священномученик Николай (Ермолов)», «Свя-
щенномученик Инокентий (Кикин)» (Музей 
Новосибирского епархиального управления); 
«Бийское Архиерейское подворье: история и со-
временность», «Бийские Архиереи», «Алтай-
ская Духовная миссия», «Бийск православный», 
«Белый клобук Алтая», «Бийский Тихвинский 
монастырь», «Невинно убиенные», «За каждым 
именем – судьба» (Музей истории Алтайской  
духовной миссии).

Проблематика церковного музея обуслов-
ливает представление аудитории иконописных 
образов и священных предметов. Иконографи-
ческие комплексы западносибирских церковных  
музеев имеют следующую структуру: образы Спа-
сителя; образы Божьей Матери различных типов 
(Одигитрия, Оранта, Елеуса, Панахранта, Агио-
соритисса); образы святых; иконы праздников. 
Следует отметить, что представление посетителю 
иконописного собрания может носить и концеп-
туальный характер. Так, в Музее истории право-

славия на земле Кузнецкой (г. Кемерово), помимо 
традиционного иконографического экспозици-
онного комплекса, создана экспозиция «Голубой 
(небесный) зал», представляющая собой услов-
ное изображение храма, его образ и символику 
с целью адаптации зрителя к его восприятию в 
реальных условиях. Так, на правой и левой сто-
ронах зала представлены иконы пророков (конец 
XVII – первая четверть XVIII века) и иконы цикла 
великих праздников (первая половина XVI века). 
Алтарную часть храма символизирует икона «Го-
сподь Вседержитель на престоле с избранными 
святыми» (1834), а алтарь – плащаница «По-
ложение во Гроб» (первая половина – середина  
XIX века). Завершает храмовый образ экспозиции 
икона «Страшный суд Божий» (первая полови-
на – середина XIX века), расположенная напро- 
тив «алтарной» части [11, с. 219–220].

Знакомство посетителей с вещным миром 
православия и литургикой осуществляется по-
средством представления священных предметов, 
используемых в литургии, церковных тканей и об-
лачений, коллекций мелкой церковной пластики. 

Информативно-экспрессивный потенциал со- 
браний западносибирских церковных музеев, 
представленных в экспозиционно-выставочном 
пространстве, дополнительно раскрывается в 
рамах культурно-образовательной деятельности, 
реализуемой в формах экскурсий историко-крае- 
ведческой, искусствоведческой и богословской 
направленностей (все музеи); лекториев (лекто-
рий «Азбука православной веры» в Музее исто-
рии православия на земле Кузнецкой); музейных 
праздников (праздник «Рождественская ёлка»  
в Музее истории Алтайской духовной миссии) 
и концертов (Великопостные концерты в Музее 
истории православия на земле Кузнецкой); му-
зейных уроков для школьников, проводимых в 
рамках курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (все музеи); практических заня-
тий по истории иконы, палеографии, церковно-
славянскому языку для студентов светских и 
духовных учебных заведений (все музеи); Рожде-
ственских чтений и семинаров по православной  
тематике (все музеи). Следует отметить, что в 
рамках духовно-нравственного воспитания ауди-
тории проводятся экскурсии, объясняющие сюже-
ты Ветхого и Нового заветов, смысл и традиции 
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празднования великих, средних и малых церков-
ных праздников. Отдельные экскурсии посвяще-
ны рассказу о грехах и покаянии, праведном и 
неправедном житии, о рае и аде, о духовных под-
вигах святых. Каждая экскурсия адаптируется к 
аудитории с учётом её возрастного, образователь-
ного уровней и религиозных взглядов. 

Основываясь на вышесказанном, можно кон- 
статировать, что музейная экспозиция носит ги-
пертекстуальный характер и является посттек-
стом транслируемых явлений, событий и фактов, 
актуальным текстом для аудитории и претекстом 

для её последующих интерпретаций, осущест-
вляемых в процессе музейной деятельности. 
Актуальные тексты экспозиций церковных му-
зеев позволяют им осуществлять миссионерско-
катехизическую деятельность в процессе музей-
ной коммуникации. Это обусловлено, во-первых, 
неразрывной связью церковных музеев с «ис-
ходными» текстами религии и церкви, во-вторых, 
интересом аудитории к осмыслению культурного 
кода православия, что приводит к формированию 
комплекса разносторонних и разноуровневых ин-
терпретаций – посттекстов.
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