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Вовк О. И. 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА:  
К ВОПРОСУ О ВИДОВЫХ ПРИЗНАКАХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  

И ИНФОРМАЦИОННОЙ НАСЫЩЕННОСТИ 
 
Одними из наиболее многочисленных знаков коммеморации в современном городе высту-

пают мемориальные доски – т. е. плиты из долговечного материала (камня, металлического спла-
ва, полимера), которые фиксируют память о личности или событии и устанавливаются на фасадах 
или в интерьерах зданий и сооружений, связанных с историческими событиями или жизнью и де-
ятельностью увековечиваемых лиц. Мемориальные доски следует отличать от аннотационных. 
Последние устанавливаются на фасадах зданий и содержат сведения о человеке либо событии, в 
честь которых названа улица, на которой расположено соответствующее здание, либо же разме-
щенное здесь учреждение [см. 3, с. 283–284].  

С точки зрения градостроительства мемориальные доски относятся к малым архитектур-
ным формам (т. е. небольшим сооружениям декоративного, вспомогательного или иного предна-
значения, которые используются для улучшения эстетического вида общественных мест и город-
ских объектов, организации пространства и дополняют композицию зданий, сооружений или их 
комплексов) [7]. С точки зрения памятникоохранного дела – это произведения монументальной 
скульптуры, которые вместе с другими объектами монументального искусства подлежат охране 
как памятники культурного наследия [8].  

К настоящему моменту в Украине уже появилось некоторое количество печатных и электрон-
ных баз данных, каталогов и справочников о мемориальных досках различных городов страны [см., 
например, 9; 10; 11 и др.], исследований аналитического уровня [см., например, 3; 4; 5 и др.]. При этом 
ощущается недостаток в публикациях теоретического характера (в основном украинские исследова-
тели ориентируются на наработки своих зарубежных коллег [см., например, 2]).  

В целом можно сказать, что теоретико-методологические основы исследования этих образ-
цов скульптурной пластики к настоящему моменту находятся в процессе своего формирования. На 
наш взгляд, это следует из нескольких имманентно присущих им особенностей.  

Во-первых, одной из основных функций мемориальных досок является историко-
мемориальная, ведь с их помощью маркируются места, где пребывали выдающиеся люди или 
происходили исторические события [1, с. 49–50; 2, с. 148]. Согласно «Инструкции о порядке учета, 
обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников 
истории и культуры», которая была издана Министерством культуры СССР еще в 1986 г. и остава-
лась действующей (с изменениями) на территории Украины до 2013 г., наличие мемориальной 
доски являлась одним из важнейших элементов, подтверждающих принадлежность конкретного 
объекта к числу памятников истории [6]. То есть мемориальные доски с этой точки зрения вы-
полняют хотя и важную, но все же вспомогательную функцию.  

Во-вторых, мемориальные доски отличаются относительно небольшими линейными разме-
рами: их наибольший параметр (ширина или высота – зависимо от ориентации) обычно не дости-
гает и одного метра. Благодаря этому данные знаки коммеморации могут быть сравнительно не-
сложно «вписаны» в окружающую архитектурную среду. Однако, в то же время, компактные раз-
меры в ряде случаев негативно влияют на аттрактивность этих объектов, усложняют их выявле-
ние, каталогизацию и, как следствие, дальнейшее обобщение и изучение.  

Третья характерная черта мемориальных досок непосредственно вытекает из предыдущей. 
Из-за небольших размеров стоимость установки этих объектов относительно невысока. Набор со-
гласовательных процедур, которые необходимо пройти перед открытием доски, тоже сравни-
тельно несложен. Это приводит к стремительному увеличению этих знаков коммеморации в про-
странстве украинских городов. Например, в Харькове за последние полвека наблюдалась следую-
щая динамика появления новых мемориальных досок: 1970-е гг. – 5 единиц; 1980-е гг. – 24;  
1990-е гг. – 42; 2000-е гг. – 107; 2010-е гг. – 271. В то же время, фактическое отсутствие контроля  
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за состоянием их сохранности приводит к тому, что мемориальные доски могут быть не только 
быстро установлены, но и так же быстро перенесены, повреждены или демонтированы.  

Как видим, мемориальные доски являются весьма специфическими знаками коммеморации, 
функционирование которых в городском пространстве сопровождается целым рядом ограниче-
ний. Закономерно возникает вопрос о том, можно ли их считать такими, которые способствуют 
формированию образов города в глазах его жителей и гостей? Тем более, что в ряде случаев мемо-
риальные доски устанавливаются на территории учреждений с режимом ограниченного доступа 
на территорию (промышленные предприятия, научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации и т. д.), в связи с чем их, как правило, могут увидеть только сотруд-
ники соответствующих учреждений или специально командированные туда люди.  

На наш взгляд, все-таки можно. И это, опять-таки, следует из основных определяющих черт 
этих знаков коммеморации. В отличие от более крупных форм монументальной скульптуры (ме-
мориальных комплексов, памятников, скульптурных групп и т. п.), решение об установке которых 
принимается органами центральной власти или местного самоуправления, мемориальные доски, 
как правило, представляют собой яркий пример инициативы снизу. Так, на протяжении практиче-
ски всего ХХ в. в Украине инициаторами их установки выступали коллективы профильных пред-
приятий и организаций или члены общественных объединений (в первую очередь, с 1966 г. – 
Украинского общества охраны памятников истории и культуры). В наше время инициатором 
установки мемориальной доски в Украине может стать любое физическое либо юридическое лицо.  

Таким образом, в большинстве случаев, граждане города сами предлагают, где будет уста-
новлен новый памятный объект, что именно там будет написано и изображено (хотя итоговое ре-
шение остается за органами местного самоуправления). То есть две другие функции мемориаль-
ных досок: художественно-эстетическая и информационно-коммуникационная [1, с. 49–50;  
2, с. 148], несут в себе не только следы эпохи, но и отражают эстетические предпочтения и миро-
воззренческие ориентиры представителей конкретного города или региона. Примечательно, что в 
конце ХХ – начале ХХІ вв. тексты некоторых мемориальных досок стали дополняться сведениями 
об инициаторах и заказчиках их установки. На наш взгляд, это дает основания говорить о том, что 
эти знаки коммеморации стали дополнительно выполнять функцию самопрезентации этих орга-
низаций в городском пространстве.  

Мемориальные доски, как и любую другую совокупность элементов, можно систематизиро-
вать по целому ряду принципов: по времени установки, размеру, мемориалу изготовления и проч. 
Например, общепринятым является деление таких досок на внутренние (устанавливаются в инте-
рьерах зданий и сооружений) и внешние (размещаются на фасадах зданий, которые выходят в 
сторону тротуара и проезжей части или реже – во двор).  

Как правило, такие типологические схемы в большей мере ориентированы на «внешние» 
признаки объекта (адрес, авторство и т. д.), в то время как сущностная, содержательная часть ме-
мориальных досок не всегда задействована. Предлагаем собственное видение возможных крите-
риев их типологизации.  

Так, по объекту увековечивания мемориальные доски можно разделить на «личностные» 
(укр. «особові») – посвященные выдающимся людям, и «событийные» (укр. «подієві») – открытые 
в честь исторических событий. Иногда также встречаются доски смешанного типа, установленные 
в честь какого-то знакового события, в котором принял участие определенный деятель.  

По соотношению текстового и визуального компонентов предлагаем разделить доски на «тек-
стовые», которые содержат только информационную надпись, и «изобразительные» (укр. «образо-
творчі»), на которых, кроме текста, имеются еще графические или рельефные изображения.  

В свою очередь, «изобразительные» доски также можно подразделить по уровню художе-
ственной выразительности на три типа. Как показывают результаты современных психологиче-
ских исследований, человеческому мозгу необходимо только 13 миллисекунд для обработки ил-
люстраций, причем они воспринимаются сразу как целостные образы, не требующие вербализа-
ции. Когда человек будет видеть одновременно текст и изображение, его мозг всегда в первую 
очередь будет интерпретировать изображение [12]. Соответственно, можно предположить, что от 
того, что именно изображено на мемориальной доске, зависит то, насколько быстро зритель смо-
жет понять, в честь кого или чего она была открыта.  

К первому типу мы предлагаем относить те мемориальные доски, где наряду с текстом раз-
мещен портрет человека без каких-либо отсылок к роду его деятельности или любых других про-
фессиональных, личностных или иных характеристик. Увидев такой объект, можно сразу дога-
даться, что доска является «личностной», но для того, чтобы узнать больше информации про от-
меченного с ее помощью деятеля, нужно будет прочесть текст.  
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Ко второму типу можно отнести доски, где нет портрета, зато присутствуют другие графи-
ческие изображения: это может быть открытая книга (для писателей, преподавателей или уче-
ных), образцы техники (для инженеров) и проч. Мемориальные доски такого типа позволяют зри-
телю быстро понять, с какой отраслью человеческой деятельности была связана их установка. Но 
чтобы понять, какая именно личность или событие были отмечены знаком коммеморации, требу-
ется, опять-таки, обратиться к информационной надписи.  

Наконец, у досок третьего типа визуальная составляющая включает как портрет увекове-
ченной личности, так и знаки и символы, которые позволяют раскрыть ее качества, которые авто-
рам доски кажутся существенными. Сюда же мы предлагаем относить и те мемориальные табли-
цы, где человек изображен в своей профессиональной «униформе» (шапочке и белом халате, мун-
дире с погонами и проч.). На наш взгляд, объекты третьего типа являются наиболее аттрактив-
ными, так как даже беглого взгляда на них будет достаточно, чтобы сделать умозаключение: с 
этим местом связана жизнь известного врача, военного деятеля и так далее.  

Предложенная нами схема типологизации апробирована при написании подраздела гото-
вящейся коллективной монографии, выполняемой в рамках международного научного проекта 
«Практики саморепрезентации многонациональных городов в индустриальную и постиндустри-
альную эпоху».  

Смеем надеяться, что приведенные выше размышления будут полезны при подготовке 
дальнейших эмпирических и теоретических исследований в данной области.  
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Грамоты об идальгии, или дворянские грамоты (carta ejecutoria de hidalguía) – судебные до-
кументы в Испании эпохи Габсбургов. Они выдавались специальной палатой Королевской канце-
лярии (Вальядолида или Гранады). Появление таких грамот было связано с тем, что в какой-то 
момент власти требовали от некоего человека уплаты налогов, а тот отказывался сделать это, 
ссылаясь на свой статус идальго. Доказывать своё дворянство приходилось через суд, где каждая 
из сторон приводила свои аргументы: показания свидетелей и документы.  

В случае благоприятного для истца исхода судебной тяжбы канцелярия выдавала дворяни-
ну написанный каллиграфическим почерком документ. Он содержал подробное изложение хода 
судебного разбирательства, а в конце – подтверждение дворянского достоинства. Документ мог 
насчитывать более сотни листов, поэтому оформлялся в виде кодекса. Одним из признаков под-
линности документа являлся шнур из цветных шёлковых нитей. Он проходил сквозь середину не-
которых тетрадей и корешок переплёта, делая невозможным введение новых страниц и текста. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ




