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«Год под знаком Скорины»: 
проект музея-заповедника 

в рамках концепта культуры участия 
Джумантаева Т. А., Лысенко Л. М.

Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник, Полоцк

В статье анализируется отношение к концепции культуры участия, которая последний год активно обсуж-
дается музейным сообществом, хотя размышления на эту тему появились в музеологической литературе почти 
десять лет тому назад. Актуальность проблемы заключается в произошедших в обществе социокультурных 
изменениях и необходимости музеев отвечать на вызовы представителей местного сообщества. Рассматрива-
ются особенности проекта «Год под знаком Скорины», который был реализован Национальным Полоцким исто-
рико-культурным музеем-заповедником. В данной работе приводится весь процесс подготовки и проведения ме-
роприятий проекта, а также анализируются предварительные итоги. Авторами описывается предложенный 
музейными сотрудниками план работы и все возможные виды деятельности, которыми в рамках проекта могут 
воспользоваться участники. 
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In the article current problems of the concept of culture of participation which have actively been discussed for the last 
year by museum community are analyzed. The ideas on this topic appeared in museum literature ten years ago though. The 
issue urgency is due to the social and cultural changes and the necessity for the museums to respond to the challenges of local 
community. Features of the project “Year under the Sign of Skorina” which was implemented at Polotsk National Historical and 
Cultural Museum-Reserve are considered. All the process of preparation and holding the events of the Project is presented in 
the article and preliminary results are analyzed. The authors describe the plan of work offered by the Museum workers as well 
as possible types of activity which within the Project participants can use. 
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В ноябре 2018 года в Турине (Италия) 
прошла очередная конференция «Стратегии 
культуры участия для музеев. Пересечение 
возможностей» [1], которая продолжила 
диалог между музейными специалистами 
Италии, Дании, Франции, США, заинтересо-
ванными в развитии культуры участия в му-
зейной деятельности. «Последние несколько 
лет на европейских и американских музей-
ных конференциях обсуждают наступле-
ние эпохи “культуры участия” (participatory 
culture). Масштабы последствий этой тихой 

революции подчас сравнивают с теми пере-
менами в культурном ландшафте, которые 
некогда принесло с собой изобретение кни-
гопечатания. Сегодня речь идет о принципи-
альной смене модели взаимодействия куль-
турных институтов с обществом, что, похоже, 
становится неизбежным в новых социальных 
обстоятельствах» [2]. 

Цель статьи – на примере проектной дея-
тельности Национального Полоцкого истори-
ко-культурного музея-заповедника (а именно, 
проекта «Год под знаком Скорины») показать 
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возможность реализации мероприятий в рам-
ках концепции культуры участия.

Интерпретация понятия и историография. 
«Культура участия – свободное, деятельное 
и осознанное участие людей в культурных и 
социальных процессах, возможность для них 
быть не только “потребителями” или объекта-
ми воздействия, но вносить свой собственный 
вклад в принятие решений и создание куль-
турных событий (например, выставок и обра-
зовательных программ), а стало быть, в про-
цесс осмысления и актуализации культурного 
наследия» [3]. 

«Стратегически культура участия нацелена 
не только на создание интерактивных экспо-
зиций и музейных программ, но на реальное 
вовлечение посетителей и местного сообще-
ства в активное участие в жизни музея, соуча-
стие человека в создании культурного явле-
ния, вовлечение в новые связи и коммуника-
ции, на развитие навыков и компетенций как 
посетителей, так и сотрудников и волонтеров; 
их личностную, социальную и творческую са-
мореализацию» [4].

«Культура участия в современном обще-
стве – признаваемое многими культуролога-
ми явление. Человек постиндустриального, 
информационного общества – не просто по-
требитель услуг культуры. Его культурные по-
требности вырастают на возможностях, пре-
доставленных мультикультурным обществом, 
стремительно распространившимися масс-
медиа и интернет, социальными сетями и 
возможностью самовыражения в едином ин-
формационном пространстве, возможностью 
активного участия в разнообразных культур-
ных практиках – от выкладывания фотоальбо-
мов до создания виртуальных музеев в сетях. 
Исследователи и практики музейного дела все 
чаще обращаются к положениям этой теории. 
В музейном деле положения о необходимо-
сти разностороннего общественного участия 
в деятельности музеев – прежде всего амери-
канская традиция…» [5].

Приведенные выше определения термина 
«культура участия» появились в российской 
музеологической литературе вслед за книгой  
«The Participatory Museum» [6] Нины Саймон, 
директора Музея искусств и истории в Санта-
Круз (США), и автора блога «museumtwo.
blogspot.com». В своей книге автор демон-
стрирует методики, с помощью которых му-
зей, осуществляя свою деятельность вокруг 
основного контента (музейных коллекций), 
может пригласить своих потенциальных посе-
тителей, партнеров, местное сообщество к ак-
тивному соучастию и взаимодействию друг с 
другом. Находясь в едином информационном 

пространстве, музей (музейные сотрудники) и 
потребители музейных услуг могут рассчиты-
вать на помощь социальных сетей в расшире-
нии возможностей активного самовыражения 
и участия в музейных практиках. 

В рамках обсуждения концепта культуры 
участия в России появились научные статьи, 
анализирующие партисипативные музей-
ные практики. Например, в исследовании 
«Партисипативный музейный проект: опыт 
конструирования и изучения» [7] на матери-
алах социологического исследования целе-
вой аудитории показана эффективность раз-
работки музейных проектов в сфере культуры 
участия, представлен опыт создания методо-
логии и методики партисипаторного иссле-
дования, наиболее адекватного для изучения 
данной проблематики. Речь в статье идет о 
Свердловском областном краеведческом му-
зее (Екатеринбург), который при поддерж-
ке Благотворительного Фонда В. Потанина 
«Меняющийся музей в меняющемся мире», 
как победитель X грантового конкурса 2013 г. 
в номинации «Музейные исследования», смог 
осуществить проект «Искусство путешествий». 

Местное сообщество и его роль в реализа-
ции проектов культуры участия. Идеи культу-
ры участия не новы, но с появлением такого 
инструмента, как интернет, стало проще и бы-
стрее отслеживать участие местного сообще-
ства в жизни музея и наоборот. Музеи созда-
ются не только для комплектования и хране-
ния историко-культурного наследия страны и 
региона в разных его формах и проявлениях, 
но в первую очередь для жителей этой страны 
и региона, которых мы называем представи-
телями местного сообщества. 

Само понятие «местное сообщество» упо-
требляется в том же значении, что и понятие 
«местные жители», которое использовалось 
в 1970-х гг. по отношению к музейной ауди-
тории, объединенной определенным культур-
ным пространством (например, городским) 
и способной к социальному взаимодействию 
при наличии чувства сопричастности к со-
бытиям, происходившим и происходящим в 
сообществе. В рамках концепта культуры уча-
стия местное сообщество является главным 
партнером современного музея. 

В небольших городах, таких как Полоцк, 
местное сообщество – это жители города, 
для которых музеи создаются, развивают-
ся и строят взаимоотношения. Изменение 
стратегий, форм и способов коммуникации 
музеев является закономерным следствием 
развития всего общественного организма и 
вызвано потребностью самих музеев в поис-
ке самоопределения и позиционирования в 
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изменившейся социальной среде. Одним из 
явлений новой социальной действительности 
является укрепление позиций местного со-
общества. Формирующаяся стратегия участия 
нацелена не только на создание интерактив-
ных экспозиций и музейных программ, но на 
реальное вовлечение посетителей и местного 
сообщества в активное участие в жизни музея, 
соучастие человека в создании культурного 
явления, вовлечение в новые связи и комму-
никации, стимулирование развития навыков и 
компетенций как посетителей, так и сотрудни-
ков и волонтеров, их личностную, социальную 
и творческую самореализацию.

Важной миссией музеев является как со-
хранение историко-культурного наследия и 
его презентация, так и выстраивание отноше-
ний с местными жителями и непосредствен-
ное участие в повышении качества жизни 
сообщества. Многие реализованные про-
екты серьезно изменили отношения музеев 
с местным сообществом, превратив музей в 
доступное и необходимое для жителей место 
общения, проведения досуга и совместной 
деятельности на общее благо. В сегодняш-
ней социокультурной ситуации музей должен 
строить свою деятельность на основе анализа 
потребностей местного сообщества. Опора на 
интересы местных жителей в научно-фондо-
вой, научно-исследовательской и экспозици-
онно-выставочной работе, в культурно-обра-
зовательных и досуговых проектах, привлече-
ние их внимания к достижениям и проблемам 
музейных профессионалов становятся все 
более распространенными. Музей стремится 
к организации активного участия населения 
в своей деятельности и в индивидуальных 
инициативах, и через общества друзей музея, 
социальные сети, музейные клубы и другие 
организационные формы. Для этого музей 
должен быть максимально открытым – иметь 
свое представительство в интернете, различ-
ными имеющимися способами регулярно ин-
формировать общественность о своих целях 
и задачах, ближайших и перспективных пла-
нах. Являясь информационным и культурным 
центром территории, музей должен сотруд-
ничать со всем спектром своих партнеров, и, 
прежде всего, с органами власти и местного 
самоуправления, местными организациями 
и предприятиями, и в меру возможности уча-
ствовать в реализации программ социально-
экономического развития своей территории.

Проектная деятельность музея-запо-
ведника. В культурном пространстве города 
Национальный Полоцкий историко-культур-
ный музей-заповедник в системе «музей–
культура-общество» стремится вести активную 

работу по созданию устойчивой модели взаи-
модействия с местным сообществом, опира-
ясь на музейные традиции и учитывая новые 
достижения современной музеологии.  При 
этом важнейшей функцией этой модели явля-
ется деятельность по сохранению культуры в 
комплексе через музеефикацию уникальной 
исторической территории города с участием 
в этой работе не только профессиональных 
музеологов и потенциальных посетителей му-
зеев, но и всех социальных групп общества. 
Основными задачами реализации такой мо-
дели является деятельность по сохранению, 
изучению и презентации наследия вместе с 
субъектами общества, которым предоставля-
ются широкие возможности участия.  

Проектная деятельность музея-заповед-
ника отличается от деятельности небольшо-
го музея тем, что заповедник обязательно 
имеет музейное пространство, выходящее за 
пределы стен музейного здания, пригодное 
для проведения проектных мероприятий. 
Заповедник имеет более широкий выбор тем, 
имеет бóльшие материальные и человече-
ские ресурсы для осуществления проекта. 

В рамках концепта культуры участия мы 
представляем музейный проект, который на-
зывается «Год под знаком Скорины». 

Идея создания проекта родилась в 2017 г., 
когда Республика Беларусь праздновала 
500-летие белорусского книгопечатания. 
Республиканский праздник – День белорус-
ской письменности – проходил в Полоцке, 
на родине первопечатника Франциска 
Скорины, который 6 августа 1517 г. в Праге 
напечатал первую книгу на белорусском 
языке – Псалтырь, одна из 23 книг Ветхого 
Завета, переведенных им, подготовленных 
к печати и изданных в Праге и Вильно в пе-
риод с 1517 по 1525 г. Книги, напечатанные 
Франциском Скориной, были иллюстрирова-
ны 52 гравюрами, выполненными в технике 
ксилографии. Копии книг Франциска Скорины 
представлены в постоянной экспозиции 
Музея белорусского книгопечатания (филиал 
Национального Полоцкого историко-культур-
ного музея-заповедника). Центральный зал 
Музея посвящен жизни и творческой деятель-
ности выдающегося просветителя из Полоцка. 
Данный контекст (значение книгопечатания 
для цивилизации, личность полочанина, сто-
явшего у истоков белорусского книгопечата-
ния, его вклад в европейскую культуру и об-
разование...) был положен в основу музей-
ного проекта «Год под знаком Скорины». Он 
подготовлен и опробован (начат в феврале  
2018 г.) командой сотрудников Художественной 
галереи, филиала Национального Полоцкого 
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историко-культурного музея-заповедника. 
Автор проекта – заведующий галереей Лариса 
Михайловна Лысенко, которая уже много 
лет занимается проектами, ориентирован-
ными на местное сообщество. Все предыду-
щие проекты галереи и данный, о котором 
пойдёт речь, между собой связаны полоцкой 
тематикой и идеей знакомства посетителей 
с концептуальными и техническими особен-
ностями создания произведений искусства. 
В Художественной галерее происходит со-
прикосновение посетителя с музейным пред-
метом в виде подлинного произведения ис-
кусства, с его эмоциональным, культурным 
и познавательным содержанием. В музей-
ном пространстве такой предмет может ока-
зывать воздействие на интеллектуальную, 
эмоциональную и нравственную сферу лич-
ности посетителя, активизируя чувственное 
восприятие, актуализируя личностный опыт, 
стимулируя ценностное отношение человека 
к человеку и окружающей действительности.  
В зависимости от расставленных акцентов про-
ектная деятельность в музее может превра-
щать для посетителей музейное пространство 
в научную лабораторию, мастерскую художни-
ка, реставратора, игровую площадку и т. д.

В 2017 г. на базе Художественной га-
лереи работал проект под названием 
«Вада+Фарба+», который являлся продол-
жением одноименной биеннале акварели 
«Вада+Фарба», проходившей в стенах галереи 
на протяжении 6 лет.    

Теперь речь идет о графике. Графика — это 
вид изобразительного искусства, включаю-
щий рисунок и печатные художественные 
произведения, обладающие собственными 
изобразительными средствами и выразитель-
ными возможностями. Графика особенно бо-
гата в использовании выразительных средств, 
поэтому в ходе проекта предполагается зна-
комство с произведениями искусства (в пер-
вую очередь из коллекции графики музея-за-
поведника), знакомство с понятиями и тех-
нологиями печатной графики линогравюры, 
ксилографии, литографии, офорта и другими 
технологическими приемами, используемы-
ми художниками в работе. 

Одним из самых общедоступных видов пе-
чатной графики по технологии работы являет-
ся линогравюра – вид гравюры, для создания 
которой изображение режется на линолеуме 
или другой полимерной основе и затем от-
печатывается на листе бумаги. По своим при-
емам она близка ксилографии. Принцип рабо-
ты тот же: на плоской поверхности линолеума 
стамесками (резцами) различных профилей и 
размеров вырезается перенесенный с кальки 

рисунок.  Затем на рельефную поверхность 
валиком накатывается типографская краска.  
В результате штрих рисунка остается белым, а 
фон – черным. Как и в ксилографии, главный 
эффект линогравюры – в резких контрастах 
черного и белого. Линогравюра стала основой 
творческой работы для участников проекта.

Проект предусматривал создание гравер-
ной мастерской с целью участия посетителей 
в процессе создания гравюры (линогравюры). 
Для продуктивной работы проекта была пред-
ложена рабочая модель печатного станка 
(рис. 1), стилизованного под средневековый 
(времен Франциска Скорины). Мы посчитали, 
что потомки первого белорусского книгопе-
чатника должны знать, как рождались первые 
печатные книги с авторскими гравюрами. 

Уже на первой организационной стадии 
задуманного проекта нам на помощь приш-
ли коллеги. В разработке чертежей станка 
приняли участие Дмитрий Асадчий (Гродно), 
Дмитрий Свяцкий и Александр Алексеев 
(Полоцк). Наполнить мастерскую необходи-
мым оборудованием, разнопрофильными 
резцами помогли Олег Костогрыз (Витебск), 
Мария Дорожка (Минск), Александр Глазкин 
(Полоцк), Валентин Нагорный (Полоцк). 

Профессиональному художнику Сергею 
Приваде были заказаны клише гравюр из книг 
Библии Франциска Скорины. Он подготовил 
12: «Образ двух херувимов в молитвеннице» 
из «Третьей книги царств» (Прага, 1519 г.), 
«Иеремия пророк Господень плачет, глядя на 
Иерусалим» из книги «Плач Иеремии» (Прага, 
1519 г.), «Царь Соломон ставит храм Господу 
Богу в Иерусалиме» из «Третьей книги царств» 
(Прага, 1518 г.), «Самсон пресильный разры-
вает льва на пути» из «Книги судей» (Прага,  
1519 г.), «Юдифь вдовица отсекает гла-
ву Олоферну воеводе» из «Книги Юдифь» 
(Прага, 1519 г.), «Руфь прабабка царя Давида 
подбирает колосья за жнецами» из «Книги 
Руфь» (Прага, 1519 г.), «Исус Навин ведет лю-
дей Израилевых через Иордан» из «Книги 
Иисус Навин» (Прага, 1518 г.), «Царь Давид 
играет на гуслях, неся ковчег Господень. 
Царица же Михаль видела и из-за гордости 
стала бесплодной» из «Книги царств» (Прага, 
1518 г.), «Царица Эсфирь перед Асвером» из 
«Книги Эсфирь» (Прага, 1519 г.), «Гавриил 
благовествует Пречистой Деве Богородице 
Марии» (Прага, 1518 г.), «Жреческие одея-
ния Аарона», «Бог в раю» из Книги «Бытия» 
(Прага, 1519 г.), гравюра-заставка, помещён-
ная в книгах «Песнь песней», «Премудрость 
Божья», «Левит», «Цифры». 

При этом на специальном плакате в экспо-
зиции распечатаны эти гравюры с описанием 
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содержания каждой из них. Например, под 
гравюрой «Исус Навин ведет людей 
Израилевых через Иордан» из «Книги Иисус 
Навин» (Прага, 1518 г.) размещен следую-
щий текст «Книги Исуса Навин, которые у ев-
реев называются Егошуа бин нун. Полностью 
переведенные на русский язык доктором 
Франциском Скориною из славного града 
Полоцка. Богу к славе и людям к науке на-
чинаются». Гравюра изображает предводи-
теля еврейского народа, преемника проро-
ка Моисея, Иисуса Навина, возглавляющего 
процессию путников. Согласно библейскому 
тексту, Бог поручил Иисусу Навину перевести 
израильский народ через реку Иордан и за-
селить Ханаанские земли. Возглавляли поход 
священники, которые несли Ковчег Завета, 
главную святыню еврейского народа, следом 
за Иисусом Навином шли множество мужчин 
и женщин с детьми. Когда священники подош-
ли к реке Иордан, бывшей в то время очень 
полноводной, и вошли в воду, река пересохла, 
и народ смог беспрепятственно ее перейти и 
достичь ханаанских земель».

Позже к работе над изготовлением лино-
гравюр с сюжетами из скориновских книг, 
присоединились студенты Полоцкого государ-
ственного экономического колледжа Баранова 
Екатерина, Кравцов Алексей, Курилович 
Анастасия, Сержан Ольга, Сапронецкая 
Александра, Масевич Мирослав совместно 
с их преподавателем Захаровой Екатериной. 
Ребята стали постоянными посетителями гра-
верной мастерской. Образовалась группа лю-
дей, которых объединил не только интерес к 
гравюрам Франциска Скорины, но и желание 
создавать свои творческие композиции, а так-
же овладеть искусством графики. 

Каждый посетитель, который познакомил-
ся с гравюрами первопечатника и техникой 
изготовления линогравюры, может выбрать 
любое из имеющихся клише и с помощью 
сотрудника музея распечатать себе гравю-
ру. Обладатель копии гравюры Франциска 
Скорины может унести ее с собой (рис. 2) 
Занятия в граверной мастерской предостав-
ляют возможность самостоятельно заняться 
изготовлением авторского клише. Для этого 
в проекте предусмотрено специальное место 
(стол), где дадут доску, линолеум,  инструмент 
(штихели или резцы: плоские, U-образные, 
V-образные, П-образные), возможность вы-
брать рисунок или нарисовать его самостоя-
тельно, кальку для перевода рисунка на лино-
леум, карандаши и краски (рис. 3). 

Творческий процесс по изготовлению ав-
торской гравюры происходит веселее и бы-
стрее, если одновременно работает несколько 

человек за столом. Они обмениваются мне-
ниями, собственным опытом, а впослед- 
ствии – электронными адресами и номера-
ми телефонов для того, чтобы еще раз вместе 
придти в граверную мастерскую или на вы-
ставку в галерею. Многие «граверы» согласны 
участвовать в выставке, которая планируется 
по итогам занятий за полугодие.

Благодаря таким проектам посетитель пере-
стает быть бессловесным созерцателем, на ко-
торого обрушивается огромный поток инфор-
мации, он становится собеседником, полно-
правным партнером, участником диалога, ко-
торый предлагает ему музей. Изобразительное 
искусство погружает зрителя в сферу творче-
ства, оно формирует его эмоциональную куль-
туру и художественный вкус.

Создание данного проекта подчинено 
принципам построения интерактивной вре-
менной экспозиции: 

– наличие музейного пространства;
– наличие музейных предметов (выстав-

ка графики известных художников из фондов 
музея-заповедника, оформленная в рамах, 
на стенах одного из залов; образцы печати 
с авторскими подписями, образцы бумаги 
для печати, образцы досок (офортные, лито-
графские), печатные формы, каталоги работ 
художников-графиков;

– этикетаж и экспликации к выставке;
– демонстрация видеофильмов о графиче-

ском искусстве, о технологиях печати, о соз-
дании граверной доски, о гравюрах в книгах 
Франциска Скорины (как часть экспозиции);

– участие художника-графика.
Интерактивные экспозиции являются осо-

бенно действенными для реализации про-
креативной функции музея [8], функции по ак-
тивизации творческих способностей и обще-
ственной активности музейного посетителя; 
когда посетитель может потрогать предметы 
руками, попробовать получить знания не в го-
товом виде, а посредством чувственного вос-
приятия и творческого осмысления.

Работа проекта была направлена на:
– получение исторической информации о 

практических приемах, используемых в печати;
– получение информации о художествен-

ных достоинствах гравюр в старопечатных 
книгах;

– Франциска Скорины;
– предоставление возможности освоить 

мастерство гравера-печатника (рис. 4);
– участие в самостоятельной подготовке 

печатной доски и процессе печати гравюр 
(рис. 5, 6);

– участие в итоговых выставках гравюр, 
созданных самостоятельно.  
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Проект предусматривает рубрики: 
– «Это интересно. Я это могу» (лекционная 

работа, проведение музейных занятий, про-
смотр видеофильмов, встречи с художника-
ми, посещение выставок).

– «Творческая мастерская» (знакомство с 
процессом печати, с практической работой 
по технологии изготовления граверных досок, 
мастер-классы по созданию линогравюры с 
приглашением художника-графика).

– «Словарик» (изготовление «записной» 
книжки с терминами, употребляемыми в 
искусствознании и графических видах ис-
кусства. В мастерской находится рабочий 
альбом «Словарик», в который помещаются 
кроме понятийной терминологии художни-
ка-гравера рисованные варианты возможных 
гравюр с видами Полоцка. Это рисунки про-
фессиональных художников А. Коновалова,  
Н. Девятченко, Ф. Киселёва, чьи выставки про-
ходили в Художественной галерее, а также 
наиболее удачные оттиски посетителей гра-
верной мастерской).

Для полноты понимания происходящего 
приведем перечень мероприятий, или отчет о 
работе проекта в 2018 г.:

Февраль
• Презентация граверной мастер-

ской с проведением мастер-класса по соз-
данию линогравюры с приглашением 
художника-графика.

• Открытие выставки гравюр из собра-
ния Национального Полоцкого историко-куль-
турного музея-заповедника.

• Мероприятия для одиночных посети-
телей и для семейного посещения «Музейные 
субботы»: просмотр видеофильма о создании 
гравюрной доски, знакомство с понятием «гра-
вюра» на основе гравюр из скориновских книг, 
участие в процессе создания оттиска с готовой 
печатной доски, предоставление возможности 
создания авторской гравюрной доски.

Март
• Работа с группами в рамках музейно-

педагогических программ и проведение заня-
тий «Я это могу» с учащимися школ Полоцка.

• Участие посетителей в работе рубрики 
«Словарик» (знакомство с новыми понятиями 
в графике).

• Мероприятия для одиночных посети-
телей и для семейного посещения «Музейные 
субботы»: просмотр видеофильма о создании 
гравюрной доски, знакомство с понятием 
«гравюра» на основе гравюр из скориновских 
книг, участие в процессе создания оттиска 
с готовой печатной доски, предоставление 
возможности создания авторской гравюрной 
доски.

Апрель–май
• Открытие выставки линогравюр 

учащихся Детской художественной школы 
Полоцка.

• Мероприятия для одиночных посети-
телей и для семейного посещения «Музейные 
субботы»: просмотр видеофильма о создании 
гравюрной доски, знакомство с понятием «гра-
вюра» на основе гравюр из скориновских книг, 
участие в процессе создания оттиска с готовой 
печатной доски, предоставление возможности 
создания авторской гравюрной доски.

Июнь–август
• Открытие в залах граверной мастер-

ской выставки иллюстраций полоцкой худож-
ницы Татьяны Маниной «От изображения к 
музыке». Татьяна Манина – разносторонний 
творческий человек: педагог-эксперимента-
тор, преподаватель сольфеджио, преподава-
тель по баяну и аккордеону, а также талантли-
вый иллюстратор. Татьяна Манина совместно 
с Татьяной Боровик разработали музыкаль-
ные пособия для детей и педагогов, которые 
помогают развивать музыкальное мышление, 
творческие способности и навыки общения. 
Простые и веселые иллюстрации понравятся 
каждому ребенку, ведь с их помощью можно 
окунуться в интереснейший мир музыки. А там 
детей ждет целый музыкальный народ: нотки, 
паузы, ритмы и мелодии. Музыкальные посо-
бия сопровождаются не только картинками, 
но и стишками, песенками, загадками, упраж-
нениями для пальцев и рук и забавными рас-
красками. Выставка иллюстраций не случайно 
проходит в граверной мастерской. Посетив 
выставку и вдохновившись графикой Татьяны 
Манины, можно самому ощутить себя твор-
цом и воплотить в жизнь свои фантазии в на-
шей граверной мастерской.

• Музейное занятие «Я это могу» (выре-
зание гравюрной доски).

• Лекция «Я в мире графики».
• Мероприятия для одиночных посети-

телей и для семейного посещения «Музейные 
субботы»: самостоятельная печать с досок с 
гравюрами из книг Скорины, создание по-
чтовых открыток с видами Полоцка, создание 
семейной печати, просмотр видеофильмов о 
графическом искусстве.

Сентябрь–октябрь
• Открытие выставки гравюр, создан-

ных в мастерской (по результатам работы).
• Мероприятия для одиночных посе-

тителей: просмотр видеофильмов о графике, 
участие в процессе создания оттиска с готовой 
печатной доски, знакомство с процессом копи-
рования в графике, предоставление возможно-
сти создания авторской гравюрной доски.
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Ноябрь–декабрь
• Музейное занятие «Я это могу» (выре-

зание гравюрной доски).
• «Музейные субботы» (для семейного 

посещения).
• Мероприятия для одиночных 

посетителей.
В 2019 г. работа проекта продолжится. При 

этом внимание музейных сотрудников будет 
сосредоточено на творчестве посетителей, 
инновационных подходах к общению и ком-
муникации в экспозиционном пространстве 
и социологических исследованиях с участием 
посетителей.

Заключение.  Происходящее сегодня 
дает нам возможность сделать следующий 
вывод относительно работы проекта за ис-
текший период: музейное пространство, вы-
бранное для проекта, и выстроенная в нем 
экспозиция может рассматриваться как се-
миотическое пространство, основу которо-
го составляет взаимодействие отдельных ее 
компонентов, которые постоянно находятся 
в динамике и вступают в «диалог» с дру-
гими системами. Следовательно, человек 
с его восприятием, воображением, интел-
лектуальным и творческим потенциалом, 
оказываясь в таком пространстве, не просто 
воспринимает предоставленную ему инфор-
мацию, а сам становится создателем соб-
ственной семиотической системы, понятной 
и доступной только ему одному, исходя из 
его опыта, кругозора и отношения к дей-
ствительности. Участвуя в проекте, человек 
может создавать, делиться, взаимодейство-
вать. «Создавать – означает, что посетители 
привносят свои собственные идеи, предме-
ты и творчески выражают себя в организа-
ции и во взаимодействии с другими людь-
ми. Делиться означает, что люди обсуждают, 
уносят с собой, перерабатывают и делятся с 
другими как тем, что они увидели, так и тем, 

что они создали во время посещения музея. 
Взаимодействовать означает, что люди об-
щаются с другими людьми – сотрудниками 
музея и посетителями, имеющими какой-то 
свой персональный интерес» [3, с. 154].  
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