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Аннотация. Статья посвящена феномену культурной медиации, а также 
личности медиатора в процессе взаимодействия с музейной аудиторией. 
Уделяется внимание актуальным практическим воплощениям культурной 
медиации в российском контексте, конкретным проектам, площадкам 
и школам (ГЭС-2 и Гараж). В статье раскрывается проблема восприятия 
обязанностей самого медиатора, предложен ряд компетенций  
на основании работ П. Бурдье, Н. Саймон, Г. Булыгиной, а также принципов 
фасилитаторства применительно к музейной медиации на основании 
книги «Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making» (Руководство 
фасилитатора: как привести группу к принятию совместного решения) 
Сэма Кэнера (Кейнер и др. 2017). Также в статье отмечается отличие 
медиации от иных практик соучастия в контексте музея. Автор приходит 
к выводу, что медиатор в культурной медиации играет важную роль 
в создании связи между аудиторией и искусством, а также музеем 
и посетителем. Это профессионал, который обладает знаниями и навыками, 
необходимыми для того, чтобы перевести сложную информацию 
о выставке или экспонатах в доступную и понятную форму для аудитории. 
На основании компетенций медиатора, выделенных на основе работ 
вышеназванных авторов, а также прояснив ту область медиаторской 
специализации, в которой будут максимально успешно применимы 
принципы фасилитаторства, предлагаются к рассмотрению несколько 
эффективных приемов, которые могут облегчить сложный и ответственный 
труд медиатора. Таким образом, в статье выявляется потенциал медиации 
в музейном контексте, которая при достаточно профессиональном 
подходе открывает возможности для современной аудитории проникнуться 
искусством, позволяет ей пережить особые эмоции, создать собственные 
творческие произведения и расширить свое понимание и аппрециацию 
искусства.

Ключевые слова: аппрециация, культурная медиация, компетенции 
медиатора, музейная медиация, медиатор, партиципаторные практики, 
практики соучастия, фасилитатор, арт-медиация
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of cultural mediation 
and the role of the mediator in interacting with the museum audience. The 
author examines the current practical implementations of cultural mediation 
in the Russian context, focusing on specific projects, platforms, and schools 
(GES-2 and Garage). The article addresses the issue of the mediator’s 
responsibilities and proposes a set of competencies which are based on the 
works of P. Bourdieu, N. Simon, and G. Bulygina, and on the principles 
of facilitation outlined in the book «Facilitator’s Guide to Participatory 
Decision-Making» by S. Caner and others (Kaner et al. 2017). The article also 
distinguishes mediation from other participatory practices within the m useum 
context. The author concludes that the mediator plays a crucial role in establishing 
a connection between the audience and the art, and between the museum 
and the visitor. As a knowledgeable and skilled professional, the mediator 
effectively communicates complex information about exhibitions and the 
exhibits to make it accessible and understandable to the audience. The article 
offers a number of effective techniques to facilitate the challenging and 
responsible work of the mediator, and to alleviate the complexities associated 
with the mediator’s role. Overall, the article highlights the potential of mediation 
in the museum context, emphasizing the ability of mediation to provide 
contemporary audiences with opportunities to engage with art, experience 
unique emotions, create their own artistic works, and expand their understanding 
and appreciation of art.

Keywords: appreciation, cultural mediation, mediator competencies, museum 
mediation, mediator, participatory practices, facilitator, art-mediation

Введение
Понятие медиации происходит от латинско-

го слова «mediare», что означает «быть посред-
ником». Это практика, при которой третья 
сторона — медиатор — помогает двум или более 
сторонам достичь соглашения в конфликте. 
В музейной сфере довольно глубокий анализ 
данного термина приведен в работе Кармен 
Мёрш «Что такое культурная медиация?» (Мёрш 
2012). И в данной статье под медиацией пони-
мается направленное взаимодействие между 
специально подготовленным субъектом (медиа-
тором) и группой людей (посетителей музея/
выставки) с целью восприятия искусства.

В контексте культурной сферы медиация 
начала использоваться в конце XX в. До этого 
рубежа в музеях преобладала практика экскур-
сий, которая представляет собой более фор-
мальный и универсальный подход к общению 
с аудиторией. Экскурсия подразумевает, что 
группа посетителей получает информацию 
от эксперта-экскурсовода, который является 
авторитетом и официальным представителем 

музея (Малый академический словарь 1981–1984, 
750–751). 

Медиация в России: Гараж и ГЭС-2
В отличие от экскурсии медиация является 

сравнительно новой, более интерактивной и де-
мократичной формой общения с аудиторией. 
Медиатор не только передает информацию, 
но и стимулирует диалог и взаимодействие 
между посетителями и экспонатами. Он не об-
ладает явным авторитетом, который возвыша-
ет его над группой, а, скорее, похож на провод-
ника или фасилитатора (модератора), который 
помогает посетителям осмыслить и интерпре-
тировать произведения, и установить связь 
с искусством, пространством или идеями на лич-
ном уровне. Нередко медиатором выступает 
приглашенный эксперт или волонтер, так как 
количество штатных медиаторов в российских 
музеях до сих пор невелико.

Медиация и экскурсия могут использовать-
ся вместе, но медиация обычно предполагает 
более гибкий подход, который адаптируется 
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к потребностям и интересам конкретной ауди-
тории. Она может также использоваться не толь-
ко в музеях, но и в других контекстах, где не-
обходимо установить диалог и взаимодействие 
между разными группами людей.

Одним из успешных проектов музейной 
медиации в России является майнор (вариатив-
ная часть образовательной программы бака-
лавриата) «Современное искусство: введение 
в историю и музейно-выставочную практику», 
созданный в 2018 г. при Музее современного 
искусства «Гараж» в Москве в партнерстве 
с НИУ ВШЭ. А также двухлетняя очная прак-
тико-ориентированная магистерская програм-
ма «Практики кураторства в современном  
искусстве» (2019 г.). Проекты включают всесто-
роннюю теоретическую подготовку студентов, 
а также интеграцию их в профессиональную 
среду и реализацию персональной практической 
деятельности (выставка). Можно отметить 
и другие проекты «Гаража», направленные 
на соучастие с аудиторией, такие как: «Медиа-
торы “Гаража”» (2015 г.), проект, представляю-
щий собой интенсивный тренинг для людей 
желающих стать медиаторами; программа по-
вышения квалификации в рамках дополни- 
тельного образования в партнерстве с МГЛУ  
«Различные концепции инклюзии и их реа- 
лизация в сфере образования и культуры» 
(2021 г.), посвященная систематизации знания 
об инклюзивных программах и разработки 
инклюзивных проектов. Ряд исследовательских 
лабораторий, где объединенными усилиями 
представителей культурных институций и твор-
ческих профессий производятся и углубляются 
знания в различных областях современной 
культуры. Программа «Garage Screen», осно-
ванная еще в 2012 г. и посвященная освещению 
и диалогу в контексте документального, автор-
ского и экспериментального видеоконтента 
российского и зарубежного производства; ма-
стерские и подкасты, а также «Библиотека 
музея “Гараж”», проект, представляющий собой 
фонд литературы, посвященной современному 
искусству (от зарождения модернизма и аван-
гарда, до современности), журналы и публика-
ции, выпущенные в рамках издательской про-
граммы музея «Гараж». Все вышеназванные 
проекты указаны на сайте музея «Гараж».

В 2021 г. начал работу Дом культуры «ГЭС–2», 
российская площадка фонда V–A–C, который 
позиционирует себя как новое культурное  
пространство, переосмысляющее понятие куль-
турной институции и реализующее «поли- 
фонический» ландшафт в сфере искусства.  
Данный музей занимается исследованиями  

и экспериментами в сфере искусства и техно-
логий, а также является площадкой для про-
ведения выставок, лекций и других мероприятий. 
На базе ГЭС–2 также активно развивают про-
граммы музейной медиации и взаимодействия 
с аудиторией, направленные на активное участие 
посетителей в жизни музея и развитие крити-
ческого мышления в контексте современного 
искусства и технологий. В 2023 г. был запущен 
проект «Летняя школа медиации» для подрост-
ков, интенсив для молодых людей 14–17 лет, 
цель которого — демонстрация практической 
пользы медиации, раскрытие внутренних ре-
зервов, обучение методам анализа и сравнения 
различных аспектов искусства и развитие спо-
собности говорить о нем, даже в среде тех, кто 
ранее не интересовался искусством. В рамках 
проекта, для ограниченного количества участ-
ников, проводятся 10 встреч, на которых они 
знакомятся с выставками ГЭС–2, а также по-
сещают другие культурные институции («Гараж», 
Третьяковскую галерею, Пушкинский музей 
и т. д.) с целью ознакомления с различными 
телесными и голосовыми практиками на мастер-
классах. Каждый участник планирует и осущест-
вляет свою медиацию по пространству ГЭС–2 
и пробует себя в роли медиатора под руко- 
водством специалистов из отдела медиации  
ГЭС–2. В результате данной практики, ГЭС–2 
планирует, как отмечено на сайте, собрать все 
идеи воедино и создать полноценный тур для 
юной аудитории, который официально войдет 
в расписание медиаций на осень 2023 г. Также 
в пределах ГЭС–2 существует внутренняя про-
грамма обучения сотрудников в области меди-
ации, которая включает темы по искусству, 
психологии, коммуникации и другим областям 
знания, необходимым для успешной работы 
с аудиторией. Кроме того, музей проводит ре-
гулярные мероприятия, такие как open-call, 
дискуссии, воркшопы, которые позволяют по-
сетителям более тесно взаимодействовать с ис-
кусством и самим пространством ГЭС–2.

Медиатор играет важную роль в создании 
связи между аудиторией и искусством, а также 
музеем и посетителем. Это профессионал, ко-
торый обладает знаниями и навыками, необхо-
димыми для того, чтобы перевести сложную 
и противоречивую информацию о выставке или 
экспонатах в доступную и понятную форму для 
аудитории. Медиатор умеет устанавливать кон-
такт с различными группами посетителей, ори-
ентироваться в их интересах и потребностях, 
помогая им получить максимальное удовлетво-
рение от посещения музея. Таким образом, 
медиаторы являются важным звеном в развитии 
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художественной культуры, способствуя рас-
ширению кругозора и повышению культурного 
уровня аудитории.

Медиация как особая  
практика соучастия

Музейная медиация (культурная медиация, 
арт-медиация) — это практика, которая при-
звана помогать аудитории адекватно восприни-
мать и осмысливать произведения искусства, 
а также имеет своей целью обеспечить интерес 
и уважение к культурному наследию, ценностям 
и истории (Девалье, Мересс 2013). Это своего 
рода процесс сотворчества, предполагающий 
одухотворение материальных конструктов, вос-
сотворение «закодированных» в них авторских 
образов и проникновение в сущность содержа-
ния, т. е. комплексная духовная и интеллекту-
альная деятельность (Соболев 2001, 46). Казалось 
бы, на данный сложный процесс направлены 
многие практики соучастия или партиципатор-
ные практики, но это верно лишь отчасти (Thrift 
2004). Следует отметить несколько важных от-
личий медиации, ставящих ее несколько на иной 
уровень музейного взаимодействия. 

Первое и самое важное отличие — цель. 
Главная цель музейной медиации заключается 
в создании связи между произведением искус-
ства и аудиторией, а также в поддержании и раз-
витии уважения к культурным ценностям, ко-
торые демонстрируются в музеях и на выставках. 
Иные практики соучастия могут иметь другие 
цели, такие как изменение роли музея в совре-
менном обществе и его взаимодействия с ауди-
торией, обеспечение социальной справедливо-
сти или укрепление сообщества (Dudley 2010). 

Второе отличие — место. Музеи представ-
ляют собой места, которые предлагают уникаль-
ный контекст для практики медиации (Simon 
2017). В иных практиках соучастия, которые 
также могут проходить на территории музея, 
но не обязательно в выставочном пространстве, 
медиация предполагает именно контакт с ис-
кусством, посредством общения или перфор-
мативного события в контексте музея, и здесь 
важными аспектами выступают атмосфера 
и ресурсы пространства, которые могут быть 
использованы для проведения медиации. 

И, наконец, третьим отличием можно счи-
тать — экспертизу. Медиаторы должны обладать 
определенным уровнем экспертизы в области 
истории, искусства, культуры, а также психоло-
гии, социологии и др., чтобы успешно работать 
с группами людей и способствовать их успеш-
ному общению с искусством. Это позволяет им 

объяснять, интерпретировать и контекстуали-
зировать артефакты для аудитории, а также 
стимулировать личный вклад в общение каж-
дого участника. Другие практики соучастия 
могут не требовать от участников такой же 
степени экспертизы. Таким образом, музейная 
медиация отличается от других практик соуча-
стия по цели, месту и уровню экспертизы медиа-
торов. Однако, как и другие практики соучастия, 
она направлена на реорганизацию принципа 
художественного потребления.

Компетенции медиатора
Компетенции медиатора охватывают широ-

кий спектр знаний и навыков, которые позво-
ляют ему эффективно работать с различными 
группами посетителей. К данной теме обраща-
лось немало зарубежных и российских авторов, 
специализирующихся на разных областях на-
учного знания, таких как социология, культуро-
логия и искусствоведение. Одним из важнейших 
исследователей данного вопроса можно считать 
П. Бурдье (Pierre Bourdieu) — социолога и фило-
софа, известного своими исследованиями в об-
ласти культурного капитала. Он пишет: «Чтобы 
иметь дело с произведениями, независимо 
от того, какого рода они, необходимы предва-
рительные знания, которые дают возможность 
понять то, что они содержат и выражают. Эти 
знания, которые можно назвать культурной 
компетенцией, отнюдь не являются просто до-
полнительным навыком, который можно при-
соединить к чисто техническому знанию, необ-
ходимому для использования аппаратуры или 
установки, но являются фактором, определяю-
щим все знание. Потому что знание произве- 
дения не просто основывается на знании ин-
струмента, которым оно было создано, на его 
материальной структуре, на технологической 
основе, которая лежит в его основе, но также 
на всем наборе знаков и символов, на которые 
он опирается, и которые он использует» (Bourdieu 
1998, 52). Принимая во внимание исследования 
Бурдье и применяя их к требуемой области, 
можно сказать, что медиатор должен обладать 
культурной компетенцией, т. е. знанием и по-
ниманием культурных норм, ценностей и тра-
диций. Специалист в области искусствоведения, 
Г. Булыгина, предлагает концепцию «медиатор-
ской грамотности» (Булыгина 2013). Медиатор, 
согласно ее мнению, должен обладать педаго-
гической, коммуникативной и культурологиче-
ской грамотностью, чтобы эффективно рабо- 
тать с посетителями. А музейный директор  
и автор книги «Партиципаторный музей»  
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Н. Саймон (Nina Simon) отмечает, что медиатор 
должен обладать способностью к включению 
аудитории в диалог, чтобы учесть ее потреб-
ности и интересы. Она подчеркивает важность 
привлечения медиаторов с различным опытом 
и культурным бэкграундом, чтобы сделать музеи 
более доступными для широкой аудитории 
(Саймон 2017). 

Однако, данные компетенции представля-
ются важными в отношении коммуникации 
с аудиторией, а это уже несколько иная сфера, 
если принимать во внимание теорию общения. 
Речь идет о том, что взаимодействие с произ-
ведением искусства и взаимодействие с живым 
реальным субъектом представляют собой два 
разных вида общения. Взаимодействие с про-
изведением искусства или квазисубъектом 
представляет собой и особый тип общения 
(квазиобщение) с автором или художником, 
потому что для художника его читатель, зритель, 
слушатель, неважно какой эпохе он принадлежит, 
является субъектом, к которому он обращается 
не для того чтобы чему-то научить или внушить, 
а для того чтобы завязать с ним душевный кон-
такт, вызвать сочувствие, сопереживание, всту-
пить с ним в духовное взаимодействие, сти- 
мулировать активность, провоцировать его 
на необходимую ему (художнику) направляемую 
форму сотворчества (Каган 1988, 237). При этом 
очевидно, что мера активности у каждого своя, 
художник находится в более активной позиции, 
нежели зритель, способный в данной форме 
общения лишь на сотворчество. Но все-таки 
зритель также обладает определенной долей 
активности, — активности художественного 
восприятия, так как он, по выражению С. Х. Рап-
порта, довершает работу, начатую художником, 
по программе, закодированной автором в худо-
жественном тексте (Раппорт 2022). А также 
завязывает общение с художественными об-
разами в виде квазидиалога. Этот диалог, как 
уже отмечалось выше, имеет двойственный 
характер, так как слушатель, читатель, зритель 
ведет диалог «с образами героев произведений 
искусства, а через них — с их создателем» (Ка-
ган 1988, 239–240).

Несколько иначе и по форме, и по содержанию 
протекает вид общения субъекта с субъектом, 
т. е. с живым реальным собеседником. Хотя и то 
и другое взаимодействие представляют собой 
межсубъектные взаимоотношения — разница 
очевидна. То есть, прежде чем начать взаимо-
действовать с художественным образом, про-
изведением, целой группе людей как субъекту, 
требуется наладить контакт между собой. В этом 
смысле можно сказать, что целью медиатора 

на первом этапе является объединение различ-
ных субъектов на основании общей цели. 

В книге «Мир общения» М. С. Каган форму-
лирует это так: цель общения — «достижение 
общности (или повышение уровня общности) 
действующих субъектов их свободными сово-
купными усилиями при сохранении неповтори-
мой индивидуальности каждого» (Каган 1988, 
163). Иными словами, медиатору требуется 
выполнить нескольку другую задачу, на этом 
этапе он выступает не медиумом-посредником 
между аудиторией и искусством, а скорее мо-
дератором взаимодействия индивидов в кол-
лективе. И в данном ключе стоит отметить еще 
одну книгу, способную помочь медиатору в аспек-
те создания комфортной и потенциально дина-
мичной атмосферы во время медиации. Книга 
«Facilitator’s Guide to Participatory Decision-
Making» (Руководство фасилитатора: как при-
вести группу к принятию совместного решения) 
Сэма Кэйнера совместно с Ленни Линд, Кэтрин 
Толди, Сарой Фиск и Дуэйном Бергером (Кейнер 
и др. 2017). Эта работа является справочным 
руководством для фасилитаторов, ориентиро-
ванных на то, чтобы эффективно управлять 
участниками группы и обеспечивать включен-
ность в коммуникацию и общение всех членов 
группы.

Фасилитаторство в медиации
Представляется интересным включение 

компетенций модератора или фасилитатора 
в деятельность специалиста по арт-медиации. 
И определение той доли навыков и личностных 
качеств, которые могут быть необходимы. Сре-
ди компетенций, которые могут быть полезны 
для медиатора, работающего с группами, на-
зовем следующие (в данном случае под компе-
тентностью понимается умение действовать 
эффективно в конкретных ситуациях):
1. Коммуникативные навыки: фасилитатор 

должен уметь грамотно и четко выражать 
свои мысли, а также стимулировать креа-
тивное мышление участников.

2. Эмпатия: в смысле того, что фасилитатор 
не только должен чувствовать, когда следует 
подтолкнуть участников к общению, но знать 
когда ему следует формально самоустранить-
ся для того, чтобы участники группы само-
стоятельно «искали новый способ мышления» 
(Kaner et al. 2017, 12).

3. Ведение групп: важнейшая цель фасилитато-
ра не вести группу за собой, а способствовать 
командному характеру ведения дискуссии. 
Каждый участник группы должен чувствовать 
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себя комфортно и весомо, высказанные мне-
ния должны быть равноценны.

4. Навыки преодоления негативных реакций: 
фасилитатор должен владеть техниками, 
которые помогут участникам договориться. 
Здесь важно, что мнение большинства не яв-
ляется априори правильным, а также, что 
кто-то один не высказывается за всех. 
Все эти навыки фасилитатора определенно 

будут полезны специалисту по арт-медиации 
в процессе взаимодействия с участниками ме-
диации, и помогут настроить и поддерживать 
необходимый климат в группе, для эффектив-
ного общения на тему искусства. 

Учитывая данные «компетенции» (в данном 
случае эти навыки называются компетенциями 
несколько условно), можно предложить еще 
ряд важных способностей, и навыков, которые 
будут полезны как фасилитатору, так и медиа-
тору для повышения профессионализма в обще-
нии с аудиторией: критическое мышление — 
медиатор должен быть способен анализировать 
поступающую от субъектов информацию, фор-
мулировать и озвучивать объективные выводы; 
гибкость и адаптивность — медиатор должен 
быть готов к штатным и внештатным ситуаци-
ям, а также мониторить изменчивую атмосфе-
ру и погруженность участников; саморазвитие 
(может показаться, что это качество не стоит 
упоминания, однако, как в любой профессии 
в работе медиатора может возникать привы-
кание и пресечение развития творческой мыс-
ли, важно самостоятельно стимулировать твор-
ческую активность)  — медиатору следует 
знакомиться с новыми концепциями, методами 
и приемами отечественных и зарубежных ав-
торов и коллег, чтобы стать более эффективным 
фасилитатором или медиатором.

На следующем этапе взаимодействия с ауди-
торией медиатору требуется принять на себя 
роль проводника, между группой как субъектом 
и произведением искусства или всей выставкой 
в совокупности. Именно этот этап отражает 
важнейший и самый сложный аспект медиации. 
Можно предложить также несколько эффек-
тивных приемов, которыми уже достаточно 
активно пользуются медиаторы в некоторых 
зарубежных и российских музеях.
— Сенсорные активности: нередко музеи пред-

лагают реплики скульптур, чаще всего в рам-
ках инклюзивного подхода, медиаторы также 
могут предложить группе тактильно по- 
взаимодействовать с объектами, или при-
мерить исторические костюмы (такая прак-
тика, например, предлагается посетителям 
«Музея музыки» в Венгрии), а также соединить 

медиацию и мастер-класс, в результате чего 
участники смогут создать свои объекты 
и произведения из различных материалов. 
Это позволяет каждому участнику взаимо-
действовать с искусством через персональные 
ощущения и эмоции.

— Включение музыки, звуковых эффектов  
и аудиогидов: медиаторы могут использовать 
звуки, голоса и музыку, чтобы создавать 
особую атмосферу и настроение, в зависи-
мости от собственного замысла или направ-
ления экспозиции. Слух — одно из самых 
главных внешних чувств, и направленные 
на него эффекты, позволяют усилить визу-
альные впечатления и помочь группе посе-
тителей глубже вжиться в эмоциональный 
контекст произведения искусства. 

— Предоставление контекста или включение 
в диалог индивидуального опыта: медиато-
ры могут не предоставлять подробную ин-
формацию о произведении или авторе, од-
нако они должны быть готовы к тому, что 
такая потребность возникнет. Путем рас-
крытия исторической значимости, симво-
лики и авторской техники, медиаторы могут 
помочь посетителям увидеть искусство 
не только как физическое воплощение идеи, 
но и как живое отражение культурного или 
частного бекграунда. А упоминание в диа-
логе с группой случая, который отвечает 
атмосфере или задачам медиации позволя-
ет стереть слишком заметную границу меж-
ду медиатором и аудиторией, если таковая 
имеется. 

— Коллаборации: медиаторы могут сотрудничать 
с музеем или предлагать руководству музея 
и выставочных пространств партнерские 
проекты с художественными студиями, учеб-
ными заведениями и т. п. (могут быть пред-
ложены уроки живописи, лепки, танца или 
музыки). В результате чего участники медиа-
ции могут активно интегрироваться в процесс 
производства искусства, что безусловно 
поспособствует более глубокому восприятию 
искусства и адресности (то есть ощущению 
каждого участника, что медиация дала что-то 
лично ему). 

— Применение технологий и мультимедийных 
средств: на данном этапе, использование 
телефона не приветствуется и считается, что 
он отвлекает от диалога, некоторые инсти-
туции даже предлагают на время медиации 
отказаться от использования гаджета совсем. 
Однако, использование технологий, таких 
как дополненная реальность, работа с интер-
активными экранами или особые аудио-  
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и видеоэффекты могут позитивно сказаться 
на общении с группой или на частном опыте 
каждого участника. Примером может служить 
виртуальная экскурсия в художественную 
студию или возможность увидеть процесс 
создания произведения искусства на видео. 
Вопрос состоит только в том, как медиатор 
хочет организовать свою медиацию, какие 
цели ставит и в какие пространственные 
и фактические рамки помещен (то есть ка-
кова тема выставки, кураторский замысел, 
артефакты и т. д.). Использование технологий 
позволяет повысить интерес к музею и прак-
тике медиации, а также сменить оптику 
взаимодействия с искусством. Все вышеука-
занные приемы потенциально помогают 
создавать фундамент для активного и адрес-
ного диалога с искусством, расширяя вос-
приятие и позволяя участникам медиации 
прочувствовать произведение на более глу-
боком уровне.

Заключение
В заключение отметим, что медиация, как 

одна из самых интересных и многогранных 
форм взаимодействия современного музея 
и аудитории становится все более актуальной 
в России, особенно в контексте культурного 
поля. А личность медиатора может и должна 
быть упрочена в системе культурных институ-
ций, ведь для проведения качественной и успеш-
ной медиации требуется установить взаимо-
действие между посетителем и произведением 
искусства, а также между участниками группы. 
Медиатор должен обладать тем, что называет-
ся «дар общения», способностью интуитивно 
нащупать каналы связи с самыми разнообраз-

ными людьми. При этом, ему требуется и опре-
деленный набор фактических знаний. Как сфор-
мулировал Каган, медиатор должен обладать 
«талантом общения и мастерством передачи 
сообщений» (Каган, 1988, 304). Таким образом 
медиация — это процесс, требующий широко-
го спектра знаний, компетенций и навыков, 
который способен раскрыть внутренние резер-
вы современной аудитории, которые в конечном 
итоге имеют большое значение для развития 
не только культурных институций или пер- 
сональной аппрециации (Charaudeau 1992), 
но и культуры в целом.
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