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Аннотация: Новые задачи в музейной деятельности предопределяют актуальность исследо-
ваний, направленных на установление способов воздействия архитектуры современных му-
зейных комплексов на формирование у посетителя опыта переживания и взаимосвязи окру-
жающего мира и мира восприятия, тем самым отвечая на запрос современного общества.
Abstract: New tasks in museum activity determine the relevance of research aimed at establishing
ways of influencing the architecture of modern museum complexes on the formation of the visitor's
experience of experiencing and the relationship of the surrounding world and the world of percep-
tion, thereby responding to the request of modern society.
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Музеи – это гораздо больше, чем хранилища культурных реликвий, которые необходи-
мо сохранить для будущего. Это центры обучения, общественные центры, социальные цен-
тры, даже места исцеления и созерцания. Музейный опыт – многослойное путешествие, ко-
торое является сенсорным, эстетическим и социальным. Музеи должны больше интересо-
ваться связью и сложным взаимодействием между чувствами и опытом, в то же время актив-
но использовать визуальные, слуховые, обонятельные, вкусовые и проприоцептивные ощу-
щения и участвовать в потенциальном воздействии на посетителей с когнитивной и эмоцио-
нальной точек зрения, что является важной тенденцией для будущего развития музея.

В практике мировой психологии в начале XX века (Б. Гилман, Е. Робинсон, А. Мелтон)
начали изучать поведение посетителей в музее. В 80-х годах большой вклад в развитие вы-
ставочного проектирования внёс Стивен Битгут, на которого ссылаются многие современные
исследователи. Например, Л.В. Смолова в монографии «Психология взаимодействия с окру-
жающей средой» [1], которая вышла в 2010 году, рассмотрела работы перечисленных выше
исследователей. Е.С. Бабушкина в диссертации «Архитектура музейных зданий второй по-
ловины XX – начала XXI века» [2] описала эмоциогенные сПеценарии посетителей. Ранние
труды, в основном Артура Мелтона, стали классическими, и их результаты учитываются при
разработке и создании экспозиций по сей день.

В последние годы музей начинает быть средством развлечения, так как посетителей
сначала нужно привлечь. Например, в Национальной галерее в Лондоне «осуществляется от-
бор экспозиции, выставляя не всю коллекцию, а только те шедевры, восприятие которых стано-
вится эстетическим шоком для зрителя» [3]. Трансформация музеев «происходит вслед за соци-
окультурными трансформациями... В связи с этим оказывается актуальной проблема, связанная
с пониманием процессов восприятия, которое бы позволило упорядочить подходы в психологии
восприятия визуального пространства» [3].

Люди – визуально доминирующие существа. То есть все мы в основном думаем, рас-
суждаем и воображаем визуально. Как отметил почти четверть века назад финский архитек-
тор Палласмаа в работе «Глаза кожи: архитектура и чувства» архитекторы традиционно не
отличались в этом отношении, проектируя их в первую очередь для глаз смотрящего [4]. Ле
Корбюзье [5] пошел еще дальше в терминах своего непримиримого окулоцентрического ми-
ровоззрения, написав: «Я существую в жизни, только если я могу видеть», а затем заявил: «Я
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есть и Я остаюсь нераскаявшимся визуалом – все в визуальном» и «нужно ясно видеть, что-
бы понимать» [5].

Большая часть мозга человека занято обработкой того, что он видит, чем обработкой
информации, полученной от других органов чувств. Согласно Феллеману и Ван Эссену бо-
лее половины коры головного мозга задействовано в обработке зрительной информации. Для
сравнения: всего 12% коры головного мозга в основном посвящено прикосновениям, около
3% - слуху, и менее 1% - обработке химических ощущений обоняния и вкуса [6].

Хайлиг – изобретатель сенсорамы,
первого в мире мультисенсорного устрой-
ства виртуальной реальности оценил по-
рядок, в котором, по его мнению, внима-
ние человека захвачено различными орга-
нами чувств. Согласно рейтингу Хайлиг
зрение составляет  70%; слух – 20%;
обоняние – 5%; осязание – 4% и вкус –
1%. На рис. 1 схематически иллюстриру-
ется иерархия захвата внимания каждым
из органов чувств, как это представлял
Мортон Хайлиг [7].

Рис. 1. Распределение внимания человека по
Хайлигу

В областях гуманитарных и социальных наук вдохновляющие сенсорные исследования
фокусируются на разнообразии эмоциогенного опыта, как правило, на пяти чувствах. Суще-
ствуют также исследования, изучающие, как наше сенсорное понимание меняется на протя-
жении истории и в разных культурах, включая большой объем фактологических материалов,
представляющих как общий, так и особый интерес, связанных с историей музеев и музейным
опытом. Все большее число исследований на эмоциогенность музеев основывается на науч-
ные данные нейробиологии.

Чувства как искусство. В последние несколько десятилетий художники пытались ин-
тегрировать звук, запах, прикосновение, действие и даже вкус в свои работы. Эти инноваци-
онные произведения искусства и художественные инструменты пролили свет на исследова-
ние возможностей эмоциогенного искусства. Мультичувства делают себя экспонатом и по-
степенно становится целью некоторых художников, что, в свою очередь, бросает вызов
ограничениям сенсорного приложения музея, чтобы сделать его более разнообразным и эм-
пирическим [8].

Чувства как информация. С эмоциогенным сдвигом современные музеи начали пере-
сматривать свои ограничения на эмоциональное использование объектов, и они начинают
изучать потенциал мультисенсорных решений для улучшения передачи знаний в музеях и
повышения взаимодействия с посетителями, связывая их с эмоциогенными свойствами исто-
рических объектов, их контекстами и историями, стоящими за ними, а также обеспечивая
эмоциональную поддержку. С увеличением числа исследований, указывающих, что, взаимо-
действуя с такими объектами социального, познавательного и даже лечебного характера,
особенно для людей с ограниченными возможностями. Музеи рассматриваются как инстру-
мент терапии и культурной коммуникационной платформой. Звук, который создает ощуще-
ние пространственного опыта и запах, создающий триггеры, личные воспоминания, фанта-
зии и эмоции.

Яркий пример – музей Тайчжоу (2016г.). Третий этаж музея посвящен теме «Любовь к
земле: народные обычаи Тайчжоу с точки зрения культурной географии».
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На рис. 2 изображена выставка, которая
освещает эволюцию народных обычаев
Тайчжоу с древних времен до наших
дней, касающихся производства, жизни,
торговли и торговли, обычаев и верова-
ний, посредством демонстрации массы
предметов и диорам разделена на три ча-
сти «Люди в долине», «Люди у воды» и
«Люди на берегу моря».

Рис. 2. Музей Тайчжоу. Район деревни Шитанг

На выставке «Люди на берегу моря» представлена самая типичная рыбацкая деревня в
Шитанге, Тайчжоу, которая была перенесена в галерею, а местные деревенские дома были
реконструированы. Эта выставка расширяет возможности, основанные на нескольких чув-
ствах, а именно: фон рыбацкой деревни, шум волн, прикосновение морского бриза, запах
рыбы, смешанный с бризом, и аромат мелкой сушеной рыбы.

Знания особенностей восприятия посетителя архитектуры музея является важным эле-
ментом формирования грамотной архитектурной среды. Эти особенности, влияя на психику
человека, определяет его настроение, обеспечивают его психологическую устойчивость и, в
целом, влияют на отношения человека к общественной жизни. Поэтому изучая особенности
восприятия архитектуры должно продолжаться использоваться архитекторами для повыше-
ния уровня жизни населения и для создания гармонии между, миром зданий и сооружений с
миром людей.
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