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Создание музейных экспозиций  
на уроке литературы  
как путь к смыслу  
художественного текста
Аннотация.� В  статье� рассматривается� возможность� использования� в  процессе� препо-
давания�литературы�некоторых�форм�и приемов�музейных�практик.�Поскольку�интерес�
к  музею� в  пространстве� литературного� образования� возник� в  первой� половине� XX  в.�
и  в  последующее� время� появляется� целый� ряд� работ,� описывающих� методику� прове-
дения� экскурсий� как� наглядного� метода� преподавания� предмета,� авторы� обращаются�
к разным�точкам�зрения�на использование�некоторых�форм�музейных�практик�в методи-
ке�преподавания�литературы.�Особое�внимание�уделяется�освоению�музейных�практик�
и их интеграции�с литературным�образованием�как�в аспекте�разработки�учебных�курсов�
и дисциплин,�так�и в аспекте�работы�с текстом�на уроке�литературы�в технологии�«Музей�
проживания�книги».�Цель�данной�статьи –�обосновать�теоретически�и доказать�на практи-
ческих�примерах�уместность�и эффективность�использования�музейных�практик�в анали-
зе�и интерпретации�художественного�произведения�на уроке�литературы�как�интерактив-
ного�инструментария�работы�со смыслами�и способа�интерпретации.�Авторы�ставят�перед�
собой�несколько�задач:�во-первых,�обосновать�применение�музейного�языка�в методи-
ке� анализа� и  интерпретации� текста� как� расширения� методического� тезауруса;� во-вто-
рых,� обосновать� применение� визуального� подхода� к  анализу� и  интерпретации� изоб- 
разительного�мира�произведения� в  контексте�музейных�практик,� а  именно� с  помощью�
создания�экспозиций�разных�типов�на уроке�литературы.�В этом�контексте�авторы�счита-
ют�особенно�важной�для�учителя�проблему�выбора�образов�и деталей�из текста,�а также�
их соотнесение�с тем�или�иным�видом�музейного�предмета�как�экспоната.�Основным�тео-
ретическим�заключением�в процессе�исследования�является�вывод�о том,�что�в результа-
те�организованной�учителем�интерактивной,�творческой�деятельности�вокруг�экспозиции�
или�предмета-экспоната�на уроке,�созданного�на основе�художественного�текста,�прои-
зойдет�открытие�и расширение�смысла�художественного�текста.�Авторы�делают�важный�
вывод�о том,�что�применение�новых�визуальных�практик�в обучении�литературе,�в том�
числе�и таких,�как�экспонирование,�может�привлечь�учащихся�к чтению�как�классических,�
так�и современных�текстов.�
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Creating museum expositions  
at the lesson of literature  
as a way to the meaning of a literary text
Abstract.�The article�discusses�the possibility�of using�some�forms�and�techniques�of museum�
practices� in  the process�of  teaching� literature.�As  the  interest� to  the museum� in  the space�
of  literary�education�arose� in  the  first�half� of  the 20th� century,� and� since� then� there�have�
appeared� a  number� of  works� that� describe� the  methodology� for� conducting� excursions�
as  a  visual� method� of  teaching� the  subject,� the  authors� address� different� points� of  view�
on  the  use� of  some� forms� of  museum� practices� in  the  methods� of  teaching� literature.�
Particular� attention� is  paid� to  the  development� of museum�practices� and� their� integration�
with� literary� education,� both� in  terms� of  developing� courses� and� subjects,� and� in  terms�
of  working� with� a  text� in  a  literature� lesson� in  the  Museum� of  Book� Living� technology.�
The purpose�of this�article�is to substantiate�theoretically�and�prove�with�practical�examples�
the relevance�and�effectiveness�of using�museum�practices�when�analyzing�and�interpreting�
a work� of  art� in  a  literature� lesson� as  an  interactive� tool� for� working�with�meanings� and�
a method�of interpretation.�The authors�set�themselves�several�tasks:�firstly,�to substantiate�
the use�of  the museum� language� in  the method�of  analysis� and� interpretation�of  the  text�
as  an  extension� of  the  methodological� thesaurus,� and,� secondly,� to  substantiate� the  use�
of  a  visual� approach� to  the  analysis� and� interpretation� of  the  pictorial� world� of  a  work�
in  the  context� of  museum� practices,� namely� by  creating� expositions� of  different� types�
in  a  literature� lesson.� In  this� context,� the  author� considers� the  issue� of  choosing� images�
and�details� from�the text,�as well�as their�correlation�with�one�or another�type�of museum�
object� as  an exhibit,� especially� important� for� the  teacher.�The main� theoretical� conclusion�
in  the  process� of  research� is  the  conclusion� that� as  the  result� of  the  interactive,� creative�
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activity� organized� by  the  teacher� around� the  exposition� or  object-exhibit� in  the  lesson,�
created�on the basis�of a literary�text,�the meaning�of the literary�text�will�be discovered�and�
expanded.�The authors�make�an  important� conclusion� that� the use�of new�visual�practices�
in teaching�literature,�including�such�as exposure,�can�attract�students�to read�both�classical�
and�modern�texts.

Key words:� literary� education� of  schoolchildren,� museum� pedagogy,� “museum� culture”�
of  schoolchildren,� visualization,� an  artistic� detail,� museum� practices,� a  participatory� type�
of culture,�a performance,�a narrative�shift

CITATION:�Sosnovskaya�I.V.,�Sosnovsky�I.Z.�Creating�museum�expositions�at the les-
son�of literature�as a way�to the meaning�of a literary�text.�Literature at School. 2022.�
No. 2.�Pp. 58–73.�(In Rus.)�DOI:�10.31862/0130-3414-2022-2-58-73

Как известно, обладание смыслом 
и  смыслообразование  – основные 
характеристики нашего сознания, 
играющие ключевую роль в  понима-
нии мира, реалий жизни, культурных 
ценностей, других людей, себя . Окру-
жающее ребенка информационное 
пространство транслирует самые раз-
ные смыслы: игровые, социальные, 
личностные, общекультурные и  т .д . 
Смыслы, открывающиеся в  процес-
се диалога с  художественным тек-
стом, связаны с  экзистенциальной 
проблематикой человеческого бытия . 
Текст всегда выполняет смысло- 
образующую функцию, «выступая не 
в  качестве пассивной упаковки зара-
нее данного смысла, а  как генера-
тор смыслов» [13,  с .  162] . В  процессе 
чтения и  восприятия смысл текста 
«творится» читателем «заново», исхо-
дя из специфики исторического, вре-
менного, социокультурного и  психо-
логического контекстов . Создаваемое 
текстом вокруг себя смысловое про-
странство вступает в  определенные 
отношения с  культурной памятью, 
знаниями, традицией, отложившейся 
в  сознании читательской аудитории . 
Если чтение состоялось, то  проник-

новение вглубь смысловой структуры 
текста обогащает сознание читате-
ля, развивает мышление, рождает его 
рефлексию, учит пониманию . 

Однако сегодня книга неред-
ко остается «закрытой» для совре-
менного школьника  – пользователя 
Интернета и  активного потребителя 
визуальных каналов коммуникации, 
которые характеризуются высокой 
степенью мотивации за  счет расши-
рения именно зрительной функции . 
Современный ребенок – больше визу-
алист, нежели читатель, поэтому если 
он и  открывает текст, то  чаще всего 
скользит по  нему глазами, выхваты-
вая определенные события сюжета, 
не останавливая внимания на отдель-
ных деталях, подробностях, образах, 
которые, по  сути, и  аккумулируют 
тот художественный смысл, который 
концептуально важен и  для автора, 
и для читателя . 

Естественно, что поиски методи-
стов и  учителей-словесников сосре-
доточены сегодня на  целом ряде 
серьезных проблем: как ввести совре-
менного ребенка в текст, как увлечь его 
чтением, как удержать около книги, 
как научить ее  понимать, наконец, 
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как создать интересное в  смысловом 
отношении творческое пространство 
вокруг отдельного текста на  уроке 
и  вне его . В  социокультурном про-
странстве ребенка сегодня достаточ-
но много визуальных репрезентаций 
литературных произведений: экрани-
зации, иллюстрации, рекламные про-
екты, буктрейлеры, памятники лите-
ратурным героям и  др . Необходимо 
заметить, что многие методические 
находки сегодня реализуются через 
применение на  уроке разных форм 
визуальной интерпретации художе-
ственного текста: креолизованных 
и  поликодовых текстов, инфогра-
фики, скетчноутингов и  др . Одним 
из  вариантов визуализации вырази-
тельного и  изобразительного мира 
художественного произведения явля-
ется своеобразный «перевод» литера-
турных образов и  смыслов на  «язык 
музея» [2,  с .  251] . Речь идет о  воз-
можном использовании в  процес-
се преподавания литературы неко-
торых форм и  приемов музейных  
практик . 

К слову сказать, интерес к  музею 
в  пространстве литературного обра-
зования возник еще в  первой поло-
вине XX  в . Именно в  это время 
в  теории и  практике обучения лите-
ратуре появляется целый ряд работ, 
описывающих специфику и  методи-
ку проведения экскурсий как нагляд-
ного метода преподавания предме-
та (Н .П .  Анциферов, Н .М .  Соколов, 
Г .Г .  Тумим, М .А .  Рыбникова) . Так, 
например, М .А .  Рыбникова рассма-
тривала экскурсии в  музей как «сти-
мул» для «живых впечатлений», как 
«толчки, которые будят воображение» 
[17, с . 292] . По ее мнению, увиденное 
и  пережитое ребенком во  время экс-
курсии «оживляет и  оформляет уже 
имеющиеся у  ребенка знания и  впе-

чатления» [Там  же,  с .  292] . Того  же 
мнения придерживался и  В .В .  Голуб-
ков, убежденный, что «главная задача 
экскурсий  – стимулировать интерес 
к изучению жизни и творчества писа-
теля» [9,  с .  463] . Интересно то, что 
ученый считал экскурсию не  репро-
дуктивным, а  деятельностным мето-
дом познания, требующим активного 
вовлечения и  участия школьников: 
«…экскурсии требуют максимальной 
активности со  стороны учащихся»; 
«надо активизировать внимание уча-
щихся и, где только возможно, ста-
вить вопросы, ответы на  которые 
ребенок должен получить из  анали-
за находящихся перед ним экспона-
тов» [Там  же,  с .  463–464] . Экскурсии, 
по  мнению В .В .  Голубкова, можно 
осуществлять «после разбора произ-
ведений в  целях более углубленно-
го изучения писателя или она может 
предшествовать чтению и  анализу» 
[Там же, с . 463] . 

Таким образом, роль музея в лите-
ратурном образовании школьни-
ков представлялась как актуализа-
ция наглядности этого образования, 
как просветительская работа, как 
развитие способности к  творчеству . 
В 1970-е гг . активно осваивается сна-
чала понятие «музейная педагогика», 
а  постепенно и  научная дисципли-
на, которая активизировала процес-
сы взаимодействия музея и  школы . 
В  методике преподавания литерату-
ры были поставлены проблемы фор-
мирования «музейной культуры» 
школьников и обозначены их ключе-
вые направления [8] .

В эти  же годы роль экскурсион-
ного метода в  преподавании лите-
ратуры понималась уже не  только 
как возможность иллюстрирования 
и  комментирования произведения, 
но  и  как определенный наглядный 
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инструмент, применяемый непо-
средственно в  процессе анализа 
текста, что «способствует лучше-
му усвоению текста и  более глубо-
кому пониманию художественного 
образа» [10, с . 295] . Однако конкрет-
ная методика такого инструмента-
рия не была еще разработана, скорее 
всего, по  причине того, что экскур-
сия воспринималась как дополни-
тельное знание к  анализу текста 
на  уроке: «В  анализе художествен-
ного произведения экскурсия зани-
мает хотя и  важное, но  не  столь 
значительное место . Ни  одна экс-
курсия не  заменит непосредствен-
ного анализа текста или художе-
ственного образа» [Там  же,  с .  294] . 
Сегодня с этой точкой зрения можно  
и поспорить . 

В 1990-е гг . активизировался инте-
рес к новым формам взаимодействия 
школы и музея, но все-таки в рамках 
экскурсионного метода . Появились 
такие виды экскурсий, как «экскурсия- 
игра, театрализованная экскурсия, 
экскурсия-диалог, экскурсия-иссле-
дование» [5, с . 41] .

В настоящее время освоение 
музейных практик и  их  интегра-
ция с  литературным образованием 
и  развитием осуществляется в  двух 
направлениях: во-первых, в  аспекте 
разработки учебных курсов и  дисци-
плин, опирающихся на  концепции 
метапредметного и  практико-ориен-
тированного подходов и  рассматри-
вающих музей как «образовательное 
пространство», как «институт куль-
туры» и как «ресурс личностного раз-
вития» [7, с . 27]; во-вторых, в аспекте 
работы с  текстом на  уроке в  техно-
логии «Музей проживания книги»  –  
своеобразной мастерской стратеги-
ального чтения и  творческой груп-
повой работы с  последующим созда- 

нием экспонатов по  прочитанному 
тексту1 . Мы считаем это направление 
наиболее перспективным как с точки 
зрения повышения мотивации к чте-
нию, так и  с  точки зрения развития 
герменевтических умений школьни-
ков . Однако этот подход нуждается 
в  методологическом обосновании 
и более серьезной теоретико-методи-
ческой базе .

Цель данной статьи  – обосновать 
теоретически и  доказать на  практи-
ческих примерах уместность и эффек-
тивность использования музейной 
терминологии и  музейных практик 
в  анализе и  интерпретации художе-
ственного произведения на  уроке 
литературы как интерактивного 
инструментария работы со смыслами 
и  эффективного способа вовлечения 
школьника в книгу .

Прежде всего необходимо заме-
тить, что, обращаясь к  музейным 
практикам в  обучении литературе, 
мы так или иначе расширяем область 
сугубо методического тезауруса, при-
бегая к  специфике музейного языка, 
используя такие его дефиниции, как 
«музейная экспозиция», «музейный 
предмет», «экспонат», «экскурсовод» 
и  др . Нам кажется, что это важно 
иметь в  виду, чтобы использование 
«чужого языка» на  уроке литературы  

1 Захарова Н .И ., Булавина Т .А .  Технология 
«Музей проживания одного произведения» .  
URL: https://infourok .rumuzey-prozhivaniya- 
odnogo-proizvedeniya-tehnologiya-napra 
lennaya-na-propagandu-zozh-iz-opita-raboti- 
3756190 .html; Ноготкова А .Г . «Музей прожива-
ния книги» как технология работы с  художе-
ственным текстом . Эдуард Веркин «Облачный 
полк» . URL: https://childbook .lib48 .ru/forum/
muzej-prozhivaniya-knigi-kak-tehnologiya-
raboty-s-hudozhestvennym-tekstom-eduard-
verkin-oblachnyj-polk/; Егорова Е .В .  «Музей 
проживания книги» как технология рабо-
ты с  текстом . URL: https://infourok .ru/muzey- 
prozhivaniya-knigi-kak-tehnologiya-raboti-s- 
tekstom-2224489 .html
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было адекватным . Так, например, 
когда учитель на  уроке работает 
со словарем чувств и эмоций в произ-
ведении, называя этот прием «музей 
чувств», он  делает акцент на  поня-
тии коллекционирования в музейной 
практике, не более того . Таким обра-
зом, известный прием с новым назва-
нием используется ради самого при-
ема, а  не  ради выхода на  глубинные 
смыслы текста . Таковы «парадоксы 
новизны» (М .Н . Эпштейн) . 

Немаловажным является и то, что, 
обращаясь к  музейным практикам, 
учитель должен иметь общее пред-
ставление о  практических основах 
музееведения, например, на  уровне 
знания различных видов экспозиций 
и  понимания специфики музейного 
предмета . 

Или, например, некоторые учите-
ля и  методисты, используя понятие 
«музей проживания», акцентируют 
внимание на  переживании и  видят 
цель применения приемов музей-
ной технологии в  активизации эмо-
ций и чувств детей как стимулов чте-
ния . Мы  видим свою задачу в  том, 
чтобы овеществить чувства, эмоции, 
образы, которые растворены в  худо-
жественном тексте и  транслируются 
через его выразительный и изобрази-
тельный мир; опредметить, т .е . визу-
ализировать их  так, как это делается 
в музее через экспонирование в про-
цессе интерпретации смыслов само-
го текста . Обращение к  такой форме 
визуализации можно объяснить, пре-
жде всего, «внутренней визуально-
стью литературного произведения» 
[19, с . 174] . Книга, несомненно, визу-
альный объект, в  котором творимый 
автором воображаемый мир  – еще 
и  «мир видимый», представленный 
в  тексте разнообразными визуаль-
ными образами: предметами быта, 

домашнего обихода, интерьера, обра-
зами природы, вещными деталями 
и  подробностями, характеризующи-
ми героя, историческую эпоху и  т .д . 
«Художественные приемы визуализа-
ции в самом тексте могут быть самы-
ми разнообразными в  зависимости 
от того, на какой визуальный код ори-
ентируется автор:
 • герой как объект зрительного вос-
приятия (портрет, зрительные впе-
чатления и реакции героя, зритель-
ное поведение героя);

 • опредмеченное психологическое 
состояние героя (кем или чем пред-
ставляет себя герой, видит его автор 
и почему);

 • цвет как объект зрительного вос-
приятия» и др . [21, с . 94–107] . 

Зрелищность художественного 
текста, особенно у  таких писателей, 
как Х .К .  Андерсен, К .Г .  Паустовский, 
И .А .  Бунин, сомнений не  вызывает . 
Но  именно в  этом аспекте и  необ-
ходимо говорить сегодня о  суще-
ствующей методической проблеме: 
автор настраивает оптику читате-
ля, ориентируясь на  активность его 
воображения и  на  уровень понима-
ния и  проникновения в  смысл тек-
ста, а  современный школьник, читая 
текст поверхностно, схватывая лишь 
сюжет или не  читая вовсе, не  толь-
ко не  видит ни  деталей, ни  подроб-
ностей, но  даже не  подозревает об 
их  ценностно-смысловой значимо-
сти в произведении, ибо в силу роста 
«значимости визуальной культуры» 
в  разных ее  зрелищных проявлениях 
художественный текст не  является 
для современного ребенка «зрелищ-
ным» . В  результате в  точке исход-
ного понимания смыслов читаемого 
и их адекватной интерпретации сине-
стезии «мыслящего глаза» и  «види-
мой мысли» не происходит [12, с . 64] . 
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Почему мы  считаем важным 
в ситуации поверхностного и незаин-
тересованного чтения внимательно 
относиться к изобразительному миру 
произведения и  вернуться к  анали-
зу и  интерпретации художественных 
деталей и  подробностей в  литера-
турных текстах . Во-первых, умение 
видеть и  выделять в  художествен-
ных текстах разных писателей детали 
и  подробности во  многом формиру-
ет контекстное восприятие читате-
ля-школьника . А .П . Чудаков отмечал, 
что по признаку «отношение к вещи» 
оформляются целые литератур-
ные направления [23,  с .  138] . В  раз-
ных художественных мирах вещная 
насыщенность художественного тек-
ста далеко не  одинаковая . Разными 
являются и  критерии отбора писате-
лями вещных деталей, и  угол зрения 
на  них . Поэтому то,  какое значение 
художник придает художественным 
деталям и  подробностям, характери-
зует его стиль, его индивидуальность . 
Хорошо, если учащиеся поймут это 
уже в средних классах . 

В свое время известный уче-
ный-методист М .Г .  Качурин считал, 
что «на  уроках литературы худо-
жественная деталь  – главная опора 
анализа . Концепция произведения 
не  может быть ни  добыта, ни  под-
тверждена, если останутся “закры-
тыми” детали текста» [11,  с .  82] . 
По  его убеждению, «именно детали 
<…> могут служить стимулами “чита-
тельского творчества” и  являют-
ся мгновенными озарениями ума» 
[Там  же,  с .  82] . Однако уже тогда, 
в  1970-е гг ., ученый замечал, что 
«далеко не всегда учащиеся способны 
сами заметить важную деталь и  оце-
нить ее  значение» [Там  же,  с .  83] . 
Кроме этого, визуальное в  жизни 
не  равно визуальному в  тексте, как 

не  равно утилитарно-прагматиче-
ское отношение к  предмету и  вещи 
в  быту и  эмоционально-ценностная 
их  сущность в  произведении . Обыч-
ный в  жизни предмет в  тексте ста-
новится «сверхобычным», наделяет-
ся выразительными и  ценностными 
функциями, превращается в  образ, 
становится элементом художествен-
ного мира автора, «носителем» худо-
жественной идеи, концепции авто-
ра . Нередко именно изобразительный 
мир произведения приобретает поис-
тине духовное измерение, являясь 
знаком чувств, мыслей, переживаний 
героя и  автора . «Хорошая подроб-
ность вызывает у читателя интуитив-
ное и верное представление о целом: 
о человеке и его состоянии, о событии 
или, наконец, об  эпохе» [16,  с .  142] . 
По  словам Ю .Б .  Борева, «благода-
ря художественной детали в  тексте 
возникает возможность усмотрения 
дополнительного смысла» [22, с . 198] . 
В этом аспекте художественные дета-
ли и  подробности всегда связаны 
с  герменевтической ситуацией, т .е . 
предполагают возможность пони-
мания или непонимания смысла . 
Помочь маленькому читателю уви-
деть предмет, вещь, т .е . деталь и под-
робность в  произведении, разгадать 
их  «тайну», их  сакральный смысл, 
понять их связь с другими элемента-
ми текста  – это значит помочь при-
близиться к глубинам текста, открыть 
смысл и сотворить новый в процессе 
художественной рефлексии . 

Поиски наиболее эффектив-
ной и  природосообразной методики 
подобного анализа и  интерпретации 
предметного мира текста и  приве-
ли нас к  мысли обратиться к  музей-
ным практикам как к оригинальному 
способу визуализации художествен-
ных образов, деталей, подробностей . 
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Понятно, что на этом пути словеснику 
предстоит столкнуться с целым рядом 
проблем . Во-первых, учителю необхо-
димо иметь хотя бы общие представ-
ления о практических основах музее-
ведения, например, в аспекте знания 
различных видов экспозиций и пони-
мания специфики самого понятия 
экспозиции и  музейного предмета . 
Применительно к  области препода-
вания литературы можно использо-
вать понятие музейной экспозиции 
И .В .  Андреевой как «формы комму-
никации <…>, чувственно восприни-
маемой предметно-пространствен-
ной системы, передающей социально 
значимые духовные смыслы» [3] . 

Среди известных в  музееведе-
нии видов экспозиций (ансамблевой, 
тематическо-иллюстративной, син-
тетической, сюжетно-образной и др .) 
будем выбирать для урока такой, 
который соотносится с литературной 
темой, текстом художественного про-
изведения, с особенностями его выра-
зительного и изобразительного мира, 
а  также учитывает концепцию ана-
лиза и  интерпретации текста . Суще-
ствуют и  другие виды экспозиций, 
названия которых близки специфике 
нашего предмета и  являются отча-
сти метафорическими: «атмосфер-
ная экспозиция» (Т .П .  Поляков), экс-
позиция-перфоманс (И .В .  Андреева), 
«лирический музей» (М .Н .  Эпштейн) . 
Также необходимо назвать экспози-
цию с  элементами партиципаторно-
сти, которая конструируется в совре-
менных партиципаторных музеях 
и  предполагает деятельное соуча-
стие экскурсантов [18] . Активно раз-
рабатывается концепция экспозиции 
на основе нарративного сдвига, кото-
рая как нельзя лучше вписывается 
в урок литературы, потому что наце-
лена на мотивацию и развитие мыш-

ления (И .В .  Андреева, И .З .  Соснов-
ский) . Знание видов экспозиций 
поможет учителю разобраться с  кон-
кретной методикой их  конструиро-
вания и  технологией осуществления 
на  уроке . Если говорить о  видах экс-
позиций в  аспекте деятельностного 
подхода, то  существуют статичные 
и динамичные экспозиции . Считаем, 
что на уроке эффективнее применять 
динамичные – интерактивные экспо-
зиции, активизирующие мыслитель-
ную, эмоциональную и  творческую 
деятельность школьников .

Известно, что смысловым центром 
любой экспозиции является музей-
ный предмет . Причем процесс музе-
ализации имеет дело с  концептуаль-
ным предметом, который является 
и  коммуникатором, и  транслятором 
знаний, смыслов, опыта, тради-
ций . Процесс анализа и  интерпрета-
ции текста на уроке тоже имеет дело 
с предметом, его образным представ-
лением в  произведении в  качестве 
детали, подробности, образа-симво-
ла . «Язык экспозиции», создаваемой 
на уроке литературы по художествен-
ному произведению, должен соотно-
ситься с архитектоникой и образным 
миром произведения . И в ней учитель 
или ученик будут акцентировать свое 
внимание на  тех концептуальных 
образах и  деталях, которые можно 
опредметить, т .е . визуализировать 
в  процессе создания экспозиции . 
Вот почему особенно важной являет-
ся проблема выбора образов и  дета-
лей из текста, а также их соотнесение 
с феноменом музейного предмета как 
экспоната и выявление художествен-
ной специфики в  контексте поэтики 
произведения . 

Что же дает учителю право назвать 
образ-предмет как единицу худо-
жественного текста экспонатом? 
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Предмет в  художественном тексте 
(например, вещь как деталь или под-
робность), который станет частью 
экспозиции, будет выполнять дво-
якую роль . Во-первых, ученик, сам 
того не  осознавая, воспримет его 
как экспонат со  всеми его традици-
онными свойствами: достоверно-
стью, информативностью, мемори-
альностью, репрезентативностью 
[4] . В  то  же время музейный пред-
мет полисемичен: с  одной стороны, 
он  может быть знаком объективной 
реальности, а  с  другой  – образом . 
То  есть музейный предмет может 
иметь образную природу и  пред-
ставлять, например, символ семьи, 
рода, города, труда, подвига и  т .д . 
И  в  этом случае он  несет в  себе экс-
прессию, воздействует на  эмоции 
воспринимающего, вызывает ассо-
циации и  эмпатию . Именно в  этом 
контексте музейный предмет сближа-
ется с образом-предметом как едини-
цей художественного текста, что дает 
нам возможность превращать его 
в  экспонат . По  словам М .Н .  Эпштей-
на, «наряду с  материальной, истори-
ческой, художественной ценностью, 
присущей немногим вещам, каждая 
вещь, даже самая ничтожная, может 
обладать личностной, или лирической, 
ценностью . Это зависит от  степени 
пережитости и  осмысленности дан-
ной вещи, от того, насколько освоена 
она в духовном опыте владельца . Если 
в  ней угаданы какие-то существен-
ные смыслы и  запечатлены в  под-
писи, в  комментарии к  ней, то  такая 
вещь вполне достойна стать экспона-
том лирического музея» [24, с . 305] . 

Будучи изъятым из  произведе-
ния, становясь частью экспозиции, 
образ-предмет остается частью худо-
жественного текста, выполняя его 
эстетические и ценностные функции . 

Другое дело, что его функциональная 
роль при этом расширяется: он слов-
но переходит в новое качество, обрас-
тает дополнительными смыслами, 
символизируется, переосмысляется, 
высвечивает в художественном тексте 
разные, а иногда и новые смысловые 
грани . Одним словом, он  становит-
ся ярким и  активным открывателем 
и интерпретатором новых смыслов . 

Конструирование и работа с музей-
ными экспозициями как один из спо-
собов музейных технологий может 
осуществляться с  разными целями 
практически на  всех этапах урока 
литературы . При этом музейные 
предметы, их  составляющие, тоже 
могут выполнять самые разные функ-
ции в зависимости от тех задач, кото-
рые ставит учитель в процессе анали-
за и интерпретации текста . Очевидно, 
можно выделить и  некоторые виды 
предметов-экспонатов в  зависимо-
сти от цели обучения и анализа про-
изведения: предмет-загадка, пред-
мет-шифровка, предмет-индуктор, 
предмет-провокатор, предмет-ключ 
и  др . Думается, что область класси-
фикаций всегда остается открытой 
и незавершенной . 

Покажем конструирование разных 
видов экспозиций и работу с предме-
тами-экспонатами на  уроках литера-
туры . Так, например, в  пятом классе 
после темы «Сказки Х .К .  Андерсена» 
можно предложить учащимся выбрать 
из прочитанных ими сказок писателя 
наиболее интересные и яркие художе-
ственные детали, которые могли  бы 
стать экспонатами на  уроке, подо-
брать к  ним предметы или рисунки 
и  слайды . Соберем иллюстративную 
экспозицию с интерактивными зада-
ниями, например:
 • угадать сказку по  предмету-шиф-
ровке;
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 • назвать сказку и рассказать о собы-
тии, связанном с этим предметом;

 • на  основе выбранного предмета 
сформулировать основную мысль 
автора, которую он передает в тек-
сте именно через эту деталь, через 
этот образ .

 Какие образы и  детали в  сказ-
ках Х .К .  Андерсена могут стать 
интересными экспонатами? Напри-
мер, горошина из  сказки «Принцес-
са на  горошине» как образ мелко-
го, незначительного, ненастоящего; 
монетка из  сказки «Снежная короле-
ва», с  помощью которой Кай и  Герда 
оттаивают замерзшие окна, чтобы 
увидеть друг друга; осколок зеркала 
как символ зла; листик с  дырочкой 
или чашечка песка из  сказки «Дикие 
лебеди» как образы холодного оди-
ночества и  обмана; ветка крапивы 
как символ жертвенной любви; коло-
кольчики из  сказки «Соловей» как 
образ фальшивого, искусственно-
го; нитка бус из  сказки «Русалочка» 
как символ красоты, мечты, любви  
и  др . [1] . Учитель может предложить 
детям и  свою экспозицию с  теми  же 
заданиями . Важно, чтобы выбранные 
из  текстов образы и  художественные 
детали были редкими, неочевидны-
ми, либо напоминающими о чувствах 
и переживаниях героев, либо несущи-
ми важный ценностный смысл . 

Иную задачу поставит перед собой 
учитель, если предложит школьникам 
партиципаторную экспозицию перед 
анализом сказки «Соловей» . Приго-
товим две коробки . Одну наполним 
«живыми» предметами, например, 
цветок, веточка, камешек, ракушка, 
фрукт, листик и  др . В  другую поме-
стим примерно те  же предметы, 
но  пластмассовые или деревянные, 
т .е . «неживые» . В начале урока перед 
анализом текста попросим учащих-

ся просмотреть содержание коробок 
и  подумать, почему они наполнены 
такими разными по  качеству пред-
метами и  как это может быть связа-
но со  сказкой «Соловей» . Возможен 
другой вариант экспозиции, когда все 
предметы перемешаны и  помещены 
в  одну коробку, а  учащимся предла-
гается задание разделить предметы . 
Принцип деления не подсказывается, 
тем интереснее будет осуществлять-
ся самостоятельный выход учащих-
ся на  смысл . И  в  том, и  в  другом 
случае предметы будут выполнять 
роль индуктора . Совершая действия 
с  экспозицией, учащиеся выходят 
на  понимание основного конфликта 
сказки, который строится по принци-
пу бинарных оппозиций: искусствен-
ное  – естественное, живое  – нежи-
вое, настоящее  – фальшивое . В  этом 
ключе и будет дальше осуществляться 
анализ сказки . 

Экспозиции как часть музейных 
практик на уроках чтения произведе-
ний современной детской литературы 
будут носить мотивационный харак-
тер и, скорее всего, ставить и выпол-
нять задачи вовлечения в  чтение . 
Возможно, что большую часть рабо-
ты будет выполнять учитель, так как 
непрограммные произведения читает 
меньшее число детей в классе . Можно 
предлагать учащимся индивидуаль-
ные парные и  групповые задания, 
делая их  помощниками в  собирании 
экспозиций на  уроке с  целью рекла-
мирования новой книги . 

Предметный изобразительный мир 
повести М .  Парр «Вафельное сердце» 
насыщен и  разнообразен . Это пред-
метный мир в  пространстве Дома, 
Семьи, Игры, Праздника, Искусства . 
Поэтому по  книге можно собирать 
несколько экспозиций на  основе об- 
щего набора предметов-экспонатов .  
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В  процессе выполнения интерактив-
ных заданий школьники сами могут 
конструировать экспозиции, обо-
сновывая свой выбор . Так, напри-
мер, в  общий набор предметов- 
экспонатов (художественных деталей, 
образов-предметов, образов-вещей, 
подробностей) могут входить следу-
ющие: веревка с  узлами, кукла-чуче-
ло, банка с насекомыми, объявление, 
рецепт вафель, водяной пистолет, 
дудка, футбольный мяч, удочка, сети, 
гипс, спицы с клубком ниток, вареж-
ки, банка с  клубничным вареньем, 
вафли, кофе [14] . Какие-то из предме-
тов можно показать только в  рисун-
ках или на  слайде, например: лодка, 
санки, картина с изображением Хри-
ста и  овечки и  др . Нам кажется, что 
музей именно этой повести может 
носить название «Лирический музей» . 
«Лирический музей – это и есть опыт 
“распредмечивания” вещей, наи-
более близких каждому из  нас <…> . 
Важна сама возможность выраже-
ния, присутствие лирического нача-
ла в  глубине вещей, их  нечуждость, 
сродность человеческому “я”…»  
[24, с . 308] .

Практически с  каждым из  этих 
предметов в  повести связано опре-
деленное событие, смешное, груст-
ное или значительное в  ценностном 
смысле . Есть предметы, характери-
зующие личность маленького героя, 
его характер, внутренний мир, его 
эмоциональные и  ценностные поры-
вы . На выявление всех этих моментов 
в тексте и будут направлены приемы 
работы с экспозицией, например:
 • выбрать предмет и  рассказать 
историю, связанную с ним в тексте 
повести;

 • выбрать предмет, который характе-
ризует героя, и обосновать эту связь 
(прием «Музей героя»);

 • распределить предметы по  двум 
столам, создав две экспозиции 
«Мир Лены» и «Мир Трилле» . «Поче-
му некоторые предметы оказались 
общими?» Можно предложить зада-
ние придумать к  экспонатам эти-
кетки и  подобрать в  тексте к  ним 
контент . Учитель может вклю-
чить в  экспозиции лишние «про-
вокационные предметы», которые 
не  имеют отношение к  маленьким 
героям и  которые будут своеобраз-
ной проверкой, насколько внима-
тельно прочитан учащимися текст 
[14, с . 223]; 

 • выбрать предмет, который расска-
зывает о  семейных традициях или 
праздниках в  повести . Это будет 
экспонат, инициирующий общение . 
Задание можно усложнить, если 
попросить детей заранее принести 
из  дома вещь или предмет, иллю-
стрирующий семейные традиции 
в  их  доме (например, проведение 
семейных праздников) . 

Творческим заданием может стать 
прием создания «личной истории» . 
Короткое описание может быть лири-
ческим описанием-размышлением, 
может быть серьезным, бытовым, 
шутливым . В его создании могут уча-
ствовать взрослые, чтобы вещный 
мир предстал более объемно в аспек-
те возможных биографических, исто-
рических, эмоциональных, симво-
лических смыслов . Можно сравнить 
культурные традиции в  скандина-
вской и  русской семьях, пусть пока 
в таком узком аспекте . 

В любой экспозиции может быть 
центральный предмет, который акку-
мулирует ключевой смысл в  художе-
ственном тексте . Его может и не быть 
в  самом тексте как объекта изобра-
жения . Но  он, например, являет-
ся образом-символом  – элементом 
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выразительного мира произведе-
ния . В  повести «Вафельное сердце» 
таким центральным образом явля-
ется образ Сердца, который выведен 
автором в  заглавие . Если школьники 
не  назовут его, учитель сам может 
подложить его изображение в  экспо-
зицию и  обсудить с  учащимися, как 
через этот образ преломляется в тек-
сте и мир героев, и их поступки . 

Конечно, это достаточно объемная 
работа с текстом и предметным миром 
повести, которая требует вниматель-
ного чтения . Но  учитель сам может 
выбрать направление такой работы, 
конструируя, например, только одну 
экспозицию – «Музей героя» [20] или 
«Музей семейных праздников и  тра-
диций» . В любом случае чем интерес-
нее будут задания для учащихся, тем, 
возможно, большему числу школьни-
ков захочется почитать эту увлека-
тельную повесть . 

Во второй книге М . Парр «Вратарь 
и море» изобразительный мир менее 
разнообразен . Повесть более психо-
логична . Герои выросли, они влю-
бляются и  переживают нахлынувшие 
на них чувства . Интересным вещным 
образом в  тексте является бутылка 
с запиской – символ морской почты . 
Такие бутылки герои повести броса-
ли в  море в  детстве, такие бросают 
выросшие герои, а  в  конце повести 
находят прибитую к  берегу бутылку 
с запиской из своего далекого детства . 
Вместе с  ней возвращается и  чув-
ство [15] . Можно предложить собрать 
по  повести экспозицию-перфоманс 
«В  бутылку…» с  элементами парти-
ципаторности [18,  с .  349] . В  малень-
кие бутылочки учащиеся поместят 
свои записки, например, следующего 
содержания: «Что  бы я  хотел сказать 
себе в  18  лет?» или «Что  бы я  хотел 
сказать своему другу, когда тот ста-

нет взрослым?» Варианты тем для 
таких записок может предложить 
учитель: мои мечты, мои советы, мои 
заветные желания, мои мысли о дру-
зьях, близких, о  прочитанной книге, 
о  будущем; книги, которые меня 
потрясли; темы, которые меня инте-
ресуют и т .д . Каждый может выбрать 
и  прочитать «почту» любого другого 
учащегося . Это будет экспонат, «про-
воцирующий рефлексию и  социали-
зацию» [Там же, с . 223] .

Предметный мир в  тексте  – это 
не  отражение реальности, а  ее  изоб- 
ражение . И  то  же самое можно ска-
зать о  вещном мире экспозиции, 
набор предметов в  которой выра-
жает и  передает мысль в  диалекти-
ке связей . В  соотношении и  стол-
кновении предметов друг с  другом 
реальность и  вымысел будут накла-
дываться друг на друга, рождая иной, 
образный смысл . Причем сам по себе 
предмет может ни  о  чем не  гово-
рить или вызывать далекие от текста 
ассоциации . Но  помещенный в  экс-
позицию рядом с  другими предме-
тами, которые способны его объяс-
нить, он  может «завести» мышление 
школьника-читателя, побудить его 
искать и  открывать смысл в  процес-
се интерпретации текста . «Это сдвиг 
от  предметного музея к  музею дея-
тельности и  творческому освоению 
пространства» [3,  с .  17] . При созда-
нии таких нарративных экспозиций 
учителю важно понять, как столкнуть 
предметы-экспонаты между собой, 
чтобы намеренно расширить смысл, 
в результате чего и может произойти 
нарративный сдвиг . 

Покажем это на  примере созда-
ния музейной экспозиции по повести 
Э .  Веркина «Облачный полк» . Перед 
беседой по тексту можно предложить 
вниманию учащихся экспозицию- 
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индуктор . Разместим на  столе фото-
графии мальчишек в  военной форме 
и  положим фронтовые письма-тре-
угольники от  них домой . Для текста 
писем (или одного письма) выберем 
примеры из  текста: Митька с  Саны-
чем ночуют в доме художника, Мить-
ка представляет вокруг себя сказоч-
ный мир; Митька с Санычем во время 
очередной вылазки играют, задумы-
вая страны и  отгадывая их; Мить-
ка пробует шоколад и  нюхает крем, 
выменянный у  немцев; Митька рас-
сказывает фантастическую историю 
про людей с  Марса, похожих на  ось-
миногов; чаепитие у  мамы Саны-
ча с  булочками, пирожками и  брус-
ничным вареньем . Все эти эпизоды 
выбраны не  случайно: они передают 
детское восприятие действительно-
сти, фантазийное и отчасти наивное . 
Ставим проблему: «Кто такой герой? 
Что героического во  всех этих пись-
мах? Мог  ли ребенок стать солдатом 
на войне и убивать?» В аспекте бинар-
ности проблемы «дети и война» будет 
разворачиваться беседа по  тексту . 
По этому же принципу столкновения 
предметов будем создавать экспо-
зицию по  произведению . Поместим 
на  столе предметный ряд, который 
будет иллюстрировать мир войны . 
Он передаст атмосферу военного вре-
мени, его зримые черты: вещмешок, 
котелок, железная кружка и  чайник, 
пистолет, патроны, бинокль, пачка 
махорки, др . Даже самая обиход-
ная простая вещь является свидете-
лем эпохи, в  ней заложена бесцен-
ная информация о времени и людях . 
В  центр экспозиции поместим боль-
шую шоколадку . Вопросы для обсуж-
дения могут быть следующие: «Поче-
му в центр мы поместили шоколад?»; 
«Какой смысл передает этот пред-
мет?»; «Может  ли быть этот смысл 

ключевым в  тексте?»; «Какие эпизо-
ды это подтверждают?»; «Какова цена 
войны?»

Образ шоколада словно наруша-
ет логическую связь между вещами, 
ломает общий смысл . Связь предме-
тов настолько не очевидна, что ответ 
школьники будут искать в  тексте . 
В  этом случае «вещь станет не  объ-
ектом, а  актом мысли» [24,  с .  330], 
поэтому возможен нарративный 
сдвиг смысла: от  понимания подви-
га – к пониманию трагедии . Ребенок 
и  война, детство и  война  – это про-
тивоестественно человеческой при-
роде, это преступление и  это тра-
гедия . Недаром постаревший герой 
повести, который на  войне оказал-
ся двенадцатилетним мальчишкой, 
называет войну тяжелой «болезнью» 
[6, с . 26] .

При создании нарративной экс-
позиции учителю важно разместить 
предметы так, чтобы школьник-зри-
тель и  школьник-читатель прошел 
свой путь в  поисках смысла . В  этом 
случае учитель может выкладывать 
предметы последовательно, провоци-
руя при этом неожиданный поворот 
мысли . 

По словам М .Н . Эпштейна, «обычно 
слова говорят, вещи молчат . Но когда 
слова доходят до  границ молчания, 
само молчание вещей начинает гово-
рить . Труднее всего  – найти такие 
слова, среди которых сама вещь 
стала  бы единственным недостаю-
щим и  незаменимым словом . Тогда 
она и  становится собой  – “вестью”, 
голосом, звучащим в  молчании» 
[24, с . 330] . В ситуации чтения произ-
ведений современным школьником 
чаще всего «молчат» слова . Человек 
живет сегодня в мире материального, 
в мире предметов, поэтому, создавая 
на  уроке предметные ряды в  форме 
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музейных экспозиций, мы, по  сути, 
создаем привычную для современного  
школьника среду, через которую 
он может войти в текст и пойти к нему 
с большим интересом . Предполагаем, 
что в процессе обсуждения и творче-
ской деятельности вокруг экспозиции 
или предмета-экспоната на  уроке, 

созданного на  основе художествен-
ного текста, происходит «прираще-
ние смысла», рождение нового смыс-
ла или открытие его . В  этой точке 
бифуркации и происходит Событие – 
текст обнаружит в восприятии совре-
менного читателя свою смысловую 
бесконечность . 
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