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В статье рассмотрены методологические основы естественнонаучной музеологии. 
Определены объект и предмет естественнонаучной музеологии. Показана ее спец-
ифика в системе музеологического знания. Показана роль К. Линнея в развитии му-
зейного дела. Установлено, что термин «памятниковедение» впервые в науку ввел 
А.-М. Ампер в 1830-х гг.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ МУЗЕОЛОГИИ

The article considers the methodological foundations of natural science museology. The 
object and subject of natural science museology are determinated. The specificity of 
natural science museology in the system of museological knowledge is shown. The paper 
shows the role of Carl Linnaeus in the development of museum work. It is found that the 
term «monumentology» (study of moniments) was introduced into scientific use for the 
first time by Andrè-Marie Amperè in the 1830’ years.
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THE THEORETICAL BASIS OF NATURAL SCIENCE MUSEOLOGY

Mузеология (музееведение) выделяется в от-
дельную отрасль научного знания во второй по-
ловине ХX в. Сейчас можно говорить о существо-
вании разных музееведческих школ.

Среди исследователей продолжаются дискус-
сии о возможности статуса музеологии как само-
стоятельной научной дисциплины со своим объ-
ектом и предметом исследования.

С этим связаны и исследования истории фор-
мирования, становления и развития этой науки, 
проводящиеся музеологами в разных странах. 
Были предложены периодизации музеологии и 
ее составной части музейного дела (В.Г. Ананьев, 
Ф.  Вайдахер, Т.Г.  Гребенникова, В.П.  Грицкевич, 
А.А.  Гужаловский, М.Е.  Каулен, А.М  Кулемзин, 
Питер ван Менш, О.С.  Сапанжа, З.  Странский, 
А.А. Сундиева, Т.Ю. Юренева и др.). 

В своем первом учебнике по естественно-
научной музеологии, изданном на территории 
бывшего СССР, географ и музеолог С.И. Сотни-
кова кратко рассмотрела формирование коллек-
ций в странах Европы, а также дала обзор музей-
ных собраний естественнонаучных коллекций в 
России [1].

Cреди украинских исследователей, зани-
мающихся вопросами методологии естествен-
нонаучной музеологии, необходимо отметить 
труды львовских ученых – биолога, профессора 
А.С. Климишина, зоолога И.В. Шидловского, био-
лога О. В. Червоненко [2–5].

Однако в этих работах не рассматриваются 
вопросы, связанные с определением статуса есте-
ственнонаучной музеологии среди научных дис-
циплин.

Таким образом, цель данной статьи – рассмотре-
ние специфики естественнонаучной музеологии. 

В своем труде «Dialektik der Natur» («Диа-
лектика природы») (1873–1883, 1885–1886 гг.) 
Ф.  Энгельс первым в науковедении предложил 
историческую периодизацию естествознания, не 
утратившую своей актуальности и сегодня.

В работе «Socialisme utopique et socialisme 
scientifique» («Развитие социализма от утопии к 
науке», 1880 г.) Ф. Энгельс отметил, что «настоя-
щее же естествознание начинается только со вто-
рой половины ХV века...». 

Описания естественнонаучных коллекций 
согласно развитию научного знания своего вре-
мени в Европе приходится на XVI–XVIII вв.  [6].

В этом контексте заслуживает внимание де-
ятельность К. Линнея (1707–1778 гг.). На основе 
собственной коллекции  в 1730-х гг. в Упсале он 
создал естественнонаучный музей, открытый для 
студентов. Был одним из немногих исследователей 
того времени, который уделял значительное вни-
мание разработке музейной естественнонаучной 
терминологии. В частности, в 1753 г. увидел свет 
его трактат «Instructio musei rerum naruralium» 
(«Инструкция о сохранении естественонаучных 
музейных коллекций»). В трактате музей опреде-
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дялся как институт, функциями которого явля-
ются: собирание, сохранение и научно-исследо-
вательское изучение материальных свидетельств 
человека и образцов природы. Первым в Европе 
К. Линней стал вести подготовку музейных ка-
дров. У него были аспиранты из разных стран, в 
том числе России, которые защитили диссерта-
ции по естественнонаучному музейному делу [7].

В своем труде, посвященном классификации 
наук «Опыт философии наук, или аналитическое 
изложение естественной классификации всех че-
ловеческих знаний» (1834–1843 гг.), французский 
физик А.-М. Ампер (1775–1836 гг.) во втором 
томе, изданном в 1843 г., выделил археологию как 
научную дисциплину, занимающуюся изучением 
происхождения памятников.

В свою очередь археология делится на мнем-
нологию и сравнительную археологию. Мнем-
нология также делится на «mnémnographie» и 
«mnémiogrosie» [8–10].

А.-М. Ампер впервые в Европе ввел термин 
«памятниковедение». Это событие требует пере-
смотра устоявшегося взгляда в современной му-

зеологии, согласно которому этот термин появля-
ется в 1980-х гг. [11].

Cо второй половины ХІХ в. в естествознании 
продолжает происходить дифференциация наук, 
что повлияло и на развитие естественнонаучной 
музеологии. Сегодня наблюдается и процесс инте-
грации наук, что порождает выделение новых. 

Ученые по науковедению делят все науки на 
три большие группы: естественнонаучные, техни-
ческие, общественные [12, 13]. Этнолог и музео-
лог, профессор  Н.А. Томилов выделяет техниче-
ские, естественнонаучные и гуманитарные науки. 
В последних разделяют общественные и антропо-
логические науки [14].

Ученые в структуре музеологии выделяют 
геологическое и палеонтологическое музееведе-
ние [15–17].

Таким образом, структуру естественнонауч-
ной музеологии можно представить в виде следу-
ющей схемы (рис. 1).

Естественнонаучная музеология является 
междисциплинарной наукой, составной частью 
музеологии и изучает аксиологическое (ценност-

Рис. 1. Структура естественнонаучной музеологии
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ное) отношение человека к природе (естественно-
научное музейное дело).

Объект исследования – памятники природы 
(как объекты в естественном ландшафте, так и 
образцы (натуралии) в музеях).

Предмет – экспозиционное отображение 
истории естественнонаучного знания.

Памятником природы является естественный 
объект, имеющий выдающееся научное, культур-
ное, историческое или эстетическое значение, что 
предполагает придание ему статуса заповедника 
или заповедного режима.

Под памятниковедением понимаем науку 
междисциплинарного характера, занимающуюся 
исследованием памятникоохранного дела в исто-
рическом, теоретическом, техническом, право-
вом, экономическом аспектах. Объект исследо-
вания – недвижимые памятники природного и 
культурного наследия. Предмет – памятниковед-
ческая сущность объектов природного и культур-
ного наследия.

Дальнейшего исследования требует деталь-
ный анализ структурных элементов естественно-
научной музеологии и памятниковедения. 
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