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В статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы формообразования современных военно-историче-
ских музеев и современного состояния сложнейшего вида искусства, каким является музейно-выставочная
экспозиция в XXI веке. Работа восполняет существенный пробел не только в белорусском, но и в постсовет-
ском искусствознании и представляет собой основательный анализ тенденций и явлений в проектировании
современных музеев, включая в себя два аспекта: музейно-выставочного дела и сохранения исторического
наследия. Особое внимание уделяется вопросам художественно-пластического решения современного военно-
исторического музея и роли и значению батальных диорам в составе экспозиции. Сегодня высказывается
вполне самостоятельные мнение об облике современного музея, и многие теоретики экспозиционного дизай-
на рекомендуют применить на практике художественно ценные батальные диорамы, которые совершенно
по-новому зазвучали бы в интерьере музея. В статье также приводится материал о возвращении историко-
культурных ценностей, без которых немыслим современный музей. Раскрытые в статье проблемы являются
одним из важных направлений решения практических задач по повышению качества подготовки архитекто-
ров, искусствоведов и других специалистов.
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The article considers most topical issues of form building of modern military and historical museums as well as
contemporary status of a most complicated type of art which is the museum and exhibition display in the 21 century.
The article compensates the gap in not only Belarusian but also post Soviet art studies and is a profound analysis of
the tendencies and phenomena in setting up modern museums; it includes two aspects: the museum and exhibition
one as well as the issue of preservation of historical heritage. Special attention is paid to the issues of artistic and
plastic presentation of a modern military and historical museum as well as to the role and significance of battle diors
within the exposition. A rather independent idea is pointed out nowadays of the outlook of a modern museum and a
lot of theorists of modern exposition design recommend to imply in practice artistically valuable battle dioramas which
would look absolutely new in the museum interior. The article also presents the material on the return of historical
and cultural values without which a modern museum is unthinkable. The issues, disclosed in the article, are one of
the important directions of solving practical tasks on the improvement of the quality of training architects, art critics
and other specialists.
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З а последнее время изменились подходы к
средовому проектированию мемориаль-

ных объектов во всем мире. Самых выдающих-
ся успехов в этом направлении достигли ан-
глийские дизайнеры при создании таких объ-
ектов, как Музей Холокоста в Лондоне, На-
циональный музей Королевских военно-воз-
душных сил (National Museum NAVY), Му-
зей восковых фигур мадам Тюссо (Museum of
maldam Tusso in London) и ряд других.

Цель статьи — определение роли и зна-
чения перспективных методов объемного про-
ектирования в программах 3D Animation на
отделении «Дизайн предметно-пространствен-
ной среды и дизайн интерьеров» ХГФ УО
«ВГУ им. П.М. Машерова».

Это связано с необходимостью разрабо-
ток архитекторов и дизайнеров, которые про-
буют преодолеть серьезные изменения в фор-
мировании облика городов после тотально-
го проявления постмодернизма в архитектуре
средовых объектов, а также во всех сферах
научной мысли и эстетики в целом.

Необходимо осмыслить, что мы строим
в сфере музейно-выставочного оформления и
как наши усилия повлияют на уровень нацио-
нального самосознания молодежи. План раз-
вития Минска мастерской «Минскграждан-
проект», рассчитанный на ближайшие 20 лет
(до 2030 года), совсем по-новому иллюстри-
рует общую тенденцию развития мегаполи-
са. Минск станет зеленым оазисом среди ме-
галитических построек, по мысли современ-
ных архитекторов, но музей и музейные экс-
позиции — это особые объекты. Создать му-
зей — это значит сформировать среду города
на срок не менее 60 лет.

Подходы к созданию объектов сре-
ды. В последних постановлениях правитель-
ства Республики Беларусь говорится о необхо-
димости интенсификации процесса создания
совершенно новых подходов в создании сре-
довых объектов. Примеров тому достаточно
много. Буквально за 7 лет было сооружено
здание Национальной библиотеки республики

Беларусь, и это несмотря на то, что проект
был разработан в 1980-х гг. Но сфера созда-
ния музеев намного отстает от современных
веяний времени. В свое время на эти негатив-
ные процессы обратили внимание ведущие экс-
позиционеры и теоретики искусства Е. Розен-
блюм и Р. Кликса. Слабо освещают форми-
рование новых экспозиций искусствоведы, их
статьи носят циклический характер и не име-
ют нужной методологии исследования, стра-
дают однобокостью, косностью и нежеланием
объективно оценить реально сложившуюся си-
туацию. В республике отсутствует научный
институт по исследованию музейно-выставоч-
ного оформления, как, например, в г. Санкт-
Петербурге. Там имеется не только великолеп-
ная теоретическая база в лице крупнейших
теоретиков искусства (О. Романов, Е. Крол-
лау, М. Пономарева, В. Мельников, В. Лукин
и др.), но и около 30 лет работает на все регио-
ны России Комбинат живописно-оформитель-
ского искусства (КЖОИ). На комбинате ра-
ботают выпускники ведущих художественных
заведений страны. Художники Санкт-Петер-
бурга принимали участие в создании лучшего
в Беларуси музея — Музея этнографии. Авто-
ру данной статьи было поручено продолжить
создание экспозиции в 1999 году. Ровно два
года пришлось работать над созданием экспо-
зиции «Зямлi роднай кругаварот». В 2001 го-
ду экспозиция наконец была закончена и яв-
ляется результатом совместных усилий рос-
сийских и белорусских художников-экспозици-
онеров (В. Токмаков А. Бирюков — авторы
проекта с российской стороны, В. Комаров,
И. Горбунов — белорусская группа) по созда-
нию полномасштабной современной музейно-
выставочной экспозиции. Этот пример убеж-
дает нас продолжать и углублять культур-
ную интеграцию двух братских народов в об-
ласти музейной работы. Можно привести до-
статочно свежий пример интеграции предста-
вителей дружественных стран на ниве худо-
жественного оформления выставок: под Мин-
ском в Смиловичах в Червеньском районе в
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июне 2009 г. открыта современная музейно-
выставочная экспозиция «Прастора Суцiна
(Space of Chaim Soutine)», посвященная жиз-
ни и творчеству Хаима Сутина (1893, Смило-
вичи — 1943, Париж). Весьма сложен аспект
показа этой экспозиции через очень незначи-
тельный изобразительный ряд — ввиду отсут-
ствия произведений автора в Беларуси.

Тем не менее авторам удалось донести
главное — атмосферу жизни маленького угол-
ка Российской империи в сложное время пред-
революционных событий и гонений евреев в
черте еврейской оседлости (как известно, по
законам того времени им было запрещено
жить в больших крупных промышленных цен-
трах). Музейная экспозиция выполнена при
непосредственном участии французской сто-
роны, а с белорусской куратором проекта яв-
лялся председатель национальной комиссии
по делам ЮНЕСКО, посол по особым пору-
чениям В. Счастный. Очень скупыми и бо-
лее чем скромными средствами удалось до-
стичь главного — воссоздания атмосферы то-
го далекого времени, духа места, что очень
важно именно сейчас, когда вырос интерес к
русскому авангарду. Музейная выставка пред-
ставляет собой последовательный хронологи-
ческий и изобразительный ряд картин масте-
ра на фоне жизни русской эмиграции в Пари-
же. Даже интерьер музея выполнен, как па-
рижское кафе, со всеми атрибутами и убран-
ством богемы, но в более современном пла-
стическом ключе: с включением современных
мультимедийных приемов, компьютеров, му-
зыки, легких вуалевых занавесей и т. д. Скром-
ный бюджет в 11 млн белорусских рублей да-
ет повод подумать, сколько мы сегодня тра-
тим на культуру, если на эти деньги невоз-
можно купить даже приличный автомобиль!
Тем не менее музей открыт и действует, хо-
тя расположен в Доме детского творчества,
введен в туристический маршрут республи-
канского значения, приковывает зрителя, за-
ставляет приехать иностранцев со всех угол-
ков земли и поражает их необычным видом

убранства экспозиции. В планах Министер-
ства культуры Республики Беларусь превра-
щение Смиловичей в огромный туристиче-
ский комплекс ввиду того, что здесь располо-
жен дворец Ваньковичей, который построен
на месте замка, принадлежавшего канцлеру
ВкЛ, трокскому воеводе Мартияну Алексан-
дру Огинскому (1632–1690), род которых вла-
дел Смиловичами на протяжении двух веков.
Напомним, что в Смиловичах был посажен бо-
танический сад Казимиром Монюшко (кото-
рый обрел вторую родину от своего отца Ста-
нислава Монюшко, деда известного компози-
тора. Второго такого комплекса у нас просто
нет, если взять в качестве примера важность
сохранения музейно-выставочного комплекса
«Мирский замок», который является фили-
алом Национального художественного музея
Беларуси. Но в республике нет кадров худож-
ников, способных выйти на серьезный между-
народный уровень. Как, например, в США,
где весь комплекс исследовательских работ
проводит компания Мишеля Брауна (Michael
Brawn), им же написана фундаментальная на-
учная работа на данную тему. Тем не менее
есть смысл рассмотреть наиболее актуальную
тему в вопросе о новых тенденциях в создании
музейно-выставочных экспозиций на Белару-
си в начале ХХI века, возникшую после рас-
пада Советского Союза в ходе сложного эконо-
мического периода перехода к рыночной эко-
номике и строительства нового, европейского
государства.

Первым шагом правительства Республи-
ки Беларусь на пути подготовки к 70-летию
Великой Победы (2015) было создание концеп-
ции нового здания Музея Великой Отечествен-
ной войны общей площадью 15600 кв. м. Заказ-
чиком является Мингорисполком, а выполне-
ние этого ответственного заказа было поруче-
но дважды лауреату Государственной премии
Республики Беларусь Виктору Владимирови-
чу Крамаренко. Определены и сроки строи-
тельства: начало строительства — май 2010 г.,
введение объекта в строй — 2013 г. Это будет
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не просто музей в современном понимании это-
го слова, а сложный полифоничный музейно-
выставочный ансамбль. Причина появления
подобного грандиозного проекта ясна — рекон-
струкция военных событий посредством созда-
ния сложного архитектурного комплекса, со-
единяющего в себе все наивысшие достиже-
ния градостроительного искусства. «Здание,
несмотря на его распластанность, выглядит
величественно, — утверждают авторы проек-
та В. Крамаренко, К. Тихомиров, А. Жиеда,
Е. Попкова, О. Крамаренко, В. Евсеева. — До-
стигается это за счет вертикалей, которые в
мощном едином порыве создают «архитектур-
ный» всплеск символического салюта Победы.
Лучи салюта (в вечернее время авторы ре-
шили дополнить картину настоящими лазер-
ными лучами, которые станут продолжением
лучей архитектурных) будут уходить в про-
странство неба и обозначать архитектуру му-
зея в городской среде. Такая композиция бу-
дет просматриваться во всех основных направ-
лениях города» [1, с. 17]. Тем не менее необ-
ходим подробный искусствоведческий анализ
концепции В.В. Крамаренко по созданию зда-
ния Музея Великой Отечественной войны в
Минске.

Что очень важно, в ближайшее время к
работе над проектом будут привлечены луч-
шие силы, в том числе часть задания станет
почетной обязанностью студентов-проектан-
тов Витебского госуниверситета им. П.М. Ма-
шерова на кафедре дизайна предметно-про-
странственной среды. «При проектировании
прежде всего учитывалось местонахождение
объекта. Обелиск «Минск — город-герой» —
вертикальная доминанта, и поэтому объем му-
зея должен быть соподчинен ей по высоте,
а его масса, площадь ни в коем случае не
должна влиять негативно на парк Победы», —
пишет в статье «Лучами яркого салюта. . . »
В. Мартинович [1, с. 14]. «Композиционно зда-
ние состоит из 4-х основных блоков, символи-
зирующих 4 года войны, 4 фронта, которые
освобождали Беларусь. Все они располагают-

ся по оси всей композиции. Между блоками
есть пространство. Так называемый прострел,
со стеклянной кровлей. По стеклянному мо-
стику посетители переходят из блока в блок и
через расщелину видят обелиск». В целом на
«3D MAX-анимации», опубликованной в жур-
нале, все выглядит убедительно и достаточно
современно, но не будем забывать, что речь
идет о драме войны и показывать все это че-
рез стекло, бетон, мостики с хромированны-
ми поручнями не очень уместно. Обратим вни-
мание, как решили выполнить композицион-
ную архитектурную доминанту авторы проек-
та. «Зал Победы имеет форму купола (вспом-
ним купол рейхстага, над которым было во-
дружено Знамя Победы), расположен он на са-
мой верхней отметке, откуда открывается пре-
красный вид на парк и панораму города. Внут-
ренняя экспозиция будет просматриваться и
снаружи, со стороны города, особенно в вечер-
нее время, когда купол подсвечен. А над ним
вечно будет реять белорусский флаг — флаг
страны, внесшей значительный вклад в Побе-
ду» [1, с. 17]. Если говорить об архитектурных
параллелях, безусловно, есть смысл в смеще-
нии понятий о заимствовании. «Идея замыс-
ла, облик музея — почти хрестоматийное про-
чтение истории Великой Отечественной вой-
ны, мужества армии и народа. Выстоявших и
победивших. И хотя на первый взгляд при со-
здании архитектурного образа логичнее всего
было избрать «брутально-суровый стиль», ав-
торы сознательно отказались от данного при-
ема.

Главенствующей идеей здесь является
идея Победы, ее золото должно «сверкать» на
главном фасаде, решили они [1, с. 17]. Кста-
ти, почему бы и не избрать этот брутально-
суровый стиль? На наш взгляд, он больше
отвечает теме и задачам военно-историческо-
го музея. Знаменитый американский архитек-
тор Р. Фостен весьма радикально решил за-
дачу реконструкции здания рейхстага в Бер-
лине. Но он создал своего рода аттракцион,
где на площадках люди рассматривают вели-
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чественную панораму современного города, а
в данном случае со строительством нового зда-
ния Музея ИВОВ речь идет о точном воспро-
изведении самой важной архитектурной дета-
ли, которая стала синонимом победы над фа-
шизмом. Уместно ли это с точки зрения ар-
хитектоники самого здания? С другой сторо-
ны, что будет под самим куполом, ведь это
огромное пространство, и его надо каким-то
образом «решать» с точки зрения построения
архитектуры здания в целом. Рассмотрим со-
вершенно иной подход к проектированию и со-
зданию музейно-выставочной экспозиции. Со-
всем в другом ключе построен мемориал на
Поклонной горе в Москве, который был возве-
ден на Кутузовском проспекте в 1996 году, где
композиционный узел завязан в центре, где
под куполом расположены шесть диорам, по-
вествующих о пяти знаменитых «сталинских
ударах» (их так называли во время войны. —
И.Г.) а одна диорама (художника-баталиста
Е. Корнеева) посвящена обороне Ленинграда.
Над созданием диорам работали художники
студии военных художников им. М.Б. Греко-
ва, такие, как Н. Присекин, В. Дмитриевский,
В. Сибирский, Е. Данилевский и М. Самсонов.
Эта работа по сути дела выводит вопрос при-
менения диорам в составе крупных музейно-
выставочных комплексов на новый уровень. В
реферате кандидатской диссертации автором
данной статьи было отмечено: «Таким обра-
зом, историко-документальная диорама чаще
всего является частью музея или мемориала.
Органически входит в ансамбль памятника,
увековечивающего важное событие в жизни
народа» [2, с. 15].

Речь не идет о том, что белорусские экс-
позиционеры и дизайнеры должны идти тем
же путем, что и их российские коллеги, но
речь идет, как известно, о великой народной
драме и показывать эту драму необходимо, вы-
ражаясь словами гениального русского писа-
теля Л. Толстого, во всей ее широте и мощи. . .
«Война не любезность, а самое гадкое дело в
жизни, и надо принимать эту тяжкую необхо-

димость». В завершении обзора новейших до-
стижений экспозиционного дизайна хотелось
бы отметить, что пока речь идет только о кон-
цепции нового здания Музея Великой Отече-
ственной войны, и идет всенародное обсуж-
дение проекта. Возможен вариант пересмот-
ра многих элементов самого проекта, потому
что, прежде всего, это народные деньги! Сте-
рильность фасада, полированное стекло само-
го здания и его органика слишком современ-
ны, а его архитектоника по своей структуре
слишком похожа на современный супермар-
кет, а не на музей войны. Вдобавок необходи-
мо отметить и другую сторону вопроса. В му-
зее экспонируются документы, а они, как из-
вестно, боятся солнечного света. Экспозиции
многих музеев «выгорали» за 3–4 года полно-
стью. Таких примеров достаточно. Заменить
всю экспозиции плазменными экранами для
показа документов и хроники тоже не очень
выгодно с точки зрения самого зрителя.

Зритель идет в музей читать текст, вни-
кать в сюжет, думать, сопереживать событи-
ям. Достаточно просмотреть современные кон-
цептуальные подходы к созданию этих объ-
ектов в других странах, и станет ясно, что
необходим четкий, продуманный план внут-
ренней экспозиции: завязка, сюжет, драматур-
гия, динамика действий и т. д. Здесь поиск
необходимо вести не только посредством по-
становок фильмов о войне, но и создания ма-
лых школьных музеев на местах боев, путем
проведения военно-исторических фестивалей,
выставок среди подростков, ведь именно им
мы должны передать эстафету народной па-
мяти о великой войне. Автором статьи за пе-
риод 2006–2008 гг. в Россонском районе была
восстановлена выставочная экспозиция в Му-
зее истории первого собрания патриотов под-
полья и партизанского движения в д. Меж-
но (Дом-музей П.М. Машерова), проведена
огромная работа по созданию экспозиции в
Клястицкой школе имени Героя Советского
Союза И. Хомченовского, воссоздающей па-
мятные события 1812 года. Все это часть се-
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рьезной и продуманной работы по обновлению
наших духовных и историко-художественных
ценностей, достойный вклад в сохранение ис-
торико-культурного наследия Беларуси.

Перспективы развития музейно-
выставочного оформления. «Белорусские
музеи сегодня отдают предпочтение древней
истории. И все более склоняются к «этно-
графизму», отделяются от современных про-
блем» [3, с. 44]. Это касается во многом и
тенденции отказа от крупных социально-зна-
чимых объектов в России. Только в Москве
в связи с экономическим кризисом закры-
то строительство объектов общей площадью
800 тыс. кв. м. Соответственно, возникают две
проблемы. Первая проблема — это долговре-
менность осуществления и финансирование
самого проекта и его историческая важность.
Приведем пример. Несмотря ни на что, в
1995 году в Москве были закончены работы
по созданию мемориала на Поклонной горе,
и сегодня это главная достопримечательность
города, где проходят мероприятия, связанные
с праздником Дня города Москвы.

В Беларуси начаты исследования по
двум направлениям. Это Музей истории Ве-
ликой Отечественной войны на проспекте По-
бедителей и его филиалы «Хатынь», действу-
ющий мемориал, созданный еще в советское
время, и вновь создаваемый — в урочище Бла-
говщина в окрестностях деревни Малый Тро-
стенец.

Есть международный проект воссозда-
ния эпической драмы окончания Отечествен-
ной войны 1812 года, в мероприятия которого
должны будут вовлечены лучшие творческие
силы всех прилегающих к бывшему театру во-
енных действий регионов: Псковской, Смолен-
ской, Витебской, Могилевской областей. Авто-
ром данного обзора с 1981 по 2008 год выпол-
нены важнейшие социально-значимые объек-
ты как на территории Беларуси, так и в Рос-
сии. Проведено 28 выставок, в том числе автор
принимал участие в трех международных вы-
ставках в Москве. Что же касается междуна-

родного сотрудничества, то сегодня в одиноч-
ку мы не сможем осуществить ни один слож-
ный международный проект. И поэтому пред-
лагается план международной интеграции в
области культуры и искусства посредством об-
мена выставками, проведения научных семи-
наров и научного анализа эволюции музейно-
выставочного оформления в России и Бела-
руси, а фундаментом в этом плане будет яв-
ляться монография «Искусство батальной ди-
орамы. Художественное оформление музейно-
выставочного ансамбля военно-исторических
музеев СНГ».

Тенденции развития структуры ме-
мориалов с точки зрения международ-
ной практики. Означенные проблемы реша-
ются на основе анализа структуры мемориа-
ла, то есть эволюция мемориального комплек-
са объясняется через его структуру, а струк-
тура — посредством эволюции, что позволяет
не только обобщить все характеристики иссле-
дуемого объекта, более адекватно представить
внутреннюю логику строения и развития му-
зея как подсистемы культуры, рассмотреть от-
ношения его с другими подсистемами для уяс-
нения специфики объекта, но и задает пара-
метры сопоставления музея с некоторыми под-
системами психики и сознания человека как
субъекта культуры. Здесь решаются следую-
щие задачи:
– возникновение мемориального комплекса

обусловлено поисками связующего звена
между прошлым, настоящим и будущим;

– условия возникновения мемориального
комплекса имеют схожий характер;

– мемориальный комплекс имеет многооб-
разную сферу деятельности: сохранение,
популяризация, развитие исторической и
культурной памяти человечества;

– различные профили мемориального ком-
плекса в своем развитии и деятельности
имеют схожие задачи, но в то же время
имеют и различные пути в развитии.

Отдавая должное тому, что уже опубли-
ковано исследователями, надо признать недо-
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статочную разработанность некоторых важ-
ных теоретико-методологических проблем,
связанных с организацией, существованием и
созданием мемориальных комплексов.

Здесь должны решаться две проблемы.
Первая — восстанавливается историче-

ский объект в том эстетическом виде, в ко-
тором он должен находиться в современной
предметно-пространственной среде.

Вторая — включение объекта в об-
щий реестр исторического наследия периода
1941–1945 гг. как нового мемориального со-
оружения. Так сделано сотрудниками музея
ИВОВ: они написали монографию «Лагерь
смерти Тростенец» [4], убедительно доказав
этим, что тема исключительно актуальна.

Обратимся к теории музейного дела.
Здесь мемориальность — свойство музейных
предметов, указывающее на их принадлеж-
ность конкретному лицу или событию, харак-
теристика места или здания, в котором распо-
ложен музей, свойство музейной экспозиции
соответствовать исходной бытовой обстанов-
ке, наконец, особый ритуал посещения мемо-
риала. Состояние сопричастности может воз-
никнуть при чтении книги, если, например,
она ранее принадлежала особо значимому для
читателя лицу, или при контакте с книжным
собранием, которое отражает уникальную кар-
тину мира, существовавшую для прежнего
владельца. Добавочным стимулом здесь могут
стать артефакты музейной экспозиции, исто-
рический интерьер, приемы театрализации и
т. п. При этом мемориальный музей наряду с
базовой — аккумуляции и хранения докумен-
тов — выполняет дополнительные мемориаль-
ные функции. Эти функции могут проявлять-
ся как временные, периодические или посто-
янные.

Но становится ли при этом комплекс ме-
мориальным? Для всех вышеперечисленных
объектов он не только стал мемориальным,
но и является неотъемлемой частью историко-
культурного наследия. Для выработки крите-
рия придется определить необходимый объ-

ем этой дополнительной деятельности, фор-
мализовать, «привести к общему знаменате-
лю» разнообразные приемы и методы. В неко-
торых мемориальных комплексах постепенно
формируются целые мемориальные объекты:
специфическое название или почетное имя, ис-
торическое здание, мемориальный читальный
зал, владельческое книжное собрание, музей-
ная экспозиция, памятник и др. Так одна из
дополнительных мемориальных функций ста-
новится доминирующей, она концентрирует
ресурсы всех видов, отражается на профиле
комплектования, находит поддержку посети-
телей.

Но даже выполнение доминирующей до-
полнительной мемориальной функции невоз-
можно рассматривать в качестве критерия ме-
мориальности музеев, настолько эта деятель-
ность может быть разнообразна и по своей
форме, и по масштабам.

Правильнее рассматривать мемориаль-
ную деятельность как индикатор, показываю-
щий наличие дополнительных мемориальных
функций, а вывод делать исходя из результа-
та. В чем же состоит этот результат? Цель
и смысл существования любого мемориально-
го комплекса — удовлетворение потребностей
контингента пользователей.

Логично предположить, что мемориал
должен иметь некий особый контингент поль-
зователей со специфическими потребностя-
ми. Понять «механизм» возникновения тако-
го пользовательского контингента нам помо-
жет теория «мест памяти» (lieux de mеmoire)
французского историка Пьера Нора. Эта тео-
рия позволяет отчетливо увидеть разницу
между мемориальным и историческим. Па-
мять — это актуальный феномен, «связь с
вечным настоящим», ее носители — живые
социальные группы, дополнительно сплачива-
емые общей памятью. История же «принадле-
жит всем и никому». На границе этих феноме-
нов создается ситуация, «когда осознание раз-
рыва с прошлым сливается с ощущением разо-
рванной памяти, но в этом разрыве сохраня-
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ется еще достаточно памяти для того, чтобы
могла быть поставлена проблема ее воплоще-
ния» [5, с. 6–21].

Именно тогда и возникают «места памя-
ти», своеобразные ревностно оберегаемые «ба-
стионы», где сохраняется «спасенная память».
Таким образом, в «местах памяти» то, что
еще осталось от некогда повсеместной «жи-
вой памяти», удерживается от окончательно-
го перехода во власть истории. Причем «ме-
сто памяти» — не обязательно место в физи-
ческом смысле, таковым может стать литера-
турное произведение или кинофильм. Даже
такое место, как, например, архивное храни-
лище, не станет местом памяти, если вообра-
жение не наделит его символической аурой.
П. Нора называет места памяти объектами,
управляющими присутствием прошлого в на-
стоящем, и дает им следующее определение:
«Это всякое значимое единство, материально-
го или идеального порядка, которое воля лю-
дей или работа времени превратили в симво-
лический элемент наследия памяти некоторой
общности» [2, с. 29].

Наиболее значительным объектом на
территории Франции является восстановлен-
ный в виде огромного натурного макета вид
города Орадура, сожженного нацистами во
Второй мировой войне. Этот объект близок
по своей образной структуре к тому, что мы
должны выполнить в ходе реконструкции в
урочище Благовщина на месте лагеря смерти
«Малый Тростенец».

Что такое мемориальный комплекс?
Для чего он появился и существует, и поче-
му так необъяснимо притягивают и волнуют
все новые и новые поколения бесполезные с
утилитарной точки зрения вещи, хранящие-
ся в нем? Количественный рост мемориаль-
ных объектов на Беларуси говорит о том, что
начинает осознаваться процесс понимания и
интерпретации произведения искусства, меж-
ду частью и целым устанавливается круговая
взаимосвязь: чтобы понять целое, необходимо
понять части, в то время как для того, что-

бы понять части, необходимо иметь некоторое
представление о целом. Задача мемориально-
го комплекса состоит в том, чтобы концентри-
ческими кругами расширять единство понима-
емого смысла. Это и есть резонансное отноше-
ние субъективной и объективной реальностей.
Понять произведение искусства — значит ре-
ально войти как можно дальше в контексты,
определяющие искусство, в «слияние горизон-
тов». Мемориал имеет возможность активизи-
ровать не только мыслительную активность,
внимание, память, но и менять иерархию цен-
ностей, воздействовать на сознание зрителя.

Особенности воздействия мемори-
ального объекта. Мемориальный объект
приобщает человека к целому, причем к орга-
ническому целому, где невозможно отделить
объект от субъекта, дух от тела, материю от
сознания, человека от природы, где мир — это
не собранное из отдельных кубиков сооруже-
ние, а единое целое, в нем нет ничего фун-
даментального и второстепенного, где мир —
это паутина взаимозависимых и равно важ-
ных процессов.

Мемориальные комплексы образуют осо-
бую типологическую группу, создающуюся с
целью увековечить память о выдающихся лю-
дях и событиях. Мемориальность иногда оши-
бочно смешивают с профилем объекта, хотя
она никак не связана с характеристиками про-
фильной классификации. Типология по при-
знаку осуществления функции документиро-
вания тоже носит в известной мере услов-
ный характер, поскольку коллекционные му-
зеи могут находиться в архитектурных памят-
никах, сохраняемых в исторической неприкос-
новенности, а музеи-ансамбли не ограничи-
вают свою деятельность только сохранением
памятников архитектуры, но и создают про-
фильные коллекции. Как профильная класси-
фикация, так и типология направлена на вы-
явление групп сопоставимых музеев. Это поз-
воляет координировать работу музеев одного
профиля или одного типа, выявлять законо-
мерности их развития, способствовать боль-

128

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



Искусство и культура. — 2011. — №4(4)

шей эффективности музейной деятельности в
целом.

Следовательно, наиболее эффективным
способом мемориализации является способ
натурной художественной реконструкции че-
рез панорамно-диорамный комплекс, который
даст взглянуть на происходящее как бы со сто-
роны. Для этого необходимо в склоне горы
или кургана сделать проход на нижние эта-
жи и погрузить зрителя в атмосферу собы-
тия, перенеся в срез времени того временного
континиума, который бы полностью соответ-
ствовал самому событию. Экспозиция в Музее
ИВОВ в Минске с диорамой «Лагерь смерти
Тростенец» морально устарела и не подлежит
реконструкции, введение диорамы в здание
нового музея, который будет создаваться на
проспекте Победителей, в парке Победы воз-
ле обелиска «Минск — город-герой», нецеле-
сообразно. Намного эффективнее выполнить
стилизованный макет лагеря, учитывая то об-
стоятельство, что здание Музея Великой Оте-
чественной войны площадью 15600 кв. м по
проекту архитектора В. Крамаренко слишком
современно и больше символизирует оконча-
тельный результат войны, а не ее драму.

Оформление музеев Беларуси. В ря-
де музеев республики еще не завершены ра-
боты по преодолению «лоскутности» экспози-
ций, решенных художниками в разное время и
по-разному, без учета общего идейно-художе-
ственного замысла и плана, образующих ме-
ханическую сумму разновременных и разно-
стильных комплексов. Это общая «болезнь»
большинства краеведческих музеев республи-
ки.

Роль художника здесь исключительна
велика, если исходить из того, что в основном
она зиждется на научных принципах, которые
заложены в тематико-экспозиционном плане.
Здесь исключительно высока роль музейных
предметов, которые составляют в настоящее
время основу многих музеев. Однако во мно-
гих музеях раскрытие отдельных тем, особен-
но по современности, не обеспечены первоис-

точниками, а порой даже не подлежат музей-
ной интерпретации, и место подлинника в экс-
позиции занимают многочисленные и много-
кратно тиражированные фото- и ксерокопии,
многословные тексты или, в лучшем случае,
историческая живопись.

При реэкспозиции в ряде музеев исполь-
зуется с минимальными изменениями один
и тот же массив экспонатов. Художественно-
пластическое решение многочисленных ис-
торико-краеведческих музеев республики во
многом определили тот художественный вкус
и то чувство меры, которые наиболее ценны в
решении многоплановых экспозиций, что яв-
ляется определяющей чертой всех музеев это-
го профиля. «До сих пор действует положение
о краеведческом музее, сводящее краеведение
к сумме двух школьных наук — природоведе-
ния и истории Беларуси.

Возникает парадоксальный эффект: по
всей стране экспозиции краеведческих музеев
похожи друг на друга как близнецы. Они не
выявляют ни уникальности края, ни уникаль-
ности коллекций, а, наоборот, скрадывают
ее, приводят к одному знаменателю». Наста-
ло, по-видимому, время четко разграничить
две вещи — музей как хранилище и музей
как экспозиционный комплекс, общественный
центр. Для нас требуется большое усилие,
чтобы представить симбиоз музея и магазина,
музея и кафе. Но в целом в мировой музейной
практике, как и в целом в культуре, такие сим-
биозы не новинка. Ни одна из этих форм не
унижает другую. Стоит вообще пересмотреть
музейную концепцию, расширить понятия.

Для повышения тонуса музея в нем
должно появиться много программ и проек-
тов — научных, художественных и сценарных,
экспозиционных: музей должен постоянно за-
казывать проекты, хотя бы для того, чтобы
видеть себя со стороны, примерять их к се-
бе, одобрять, отвергать, наконец, реализовы-
вать. Краеведческим музеям нужны сегодня
острые, по-настоящему актуальные темы, ко-
торые заставили бы «работать» собрания. Их
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образный, пластический язык должен звучать
по-новому, напоминать не названия научных
статей, а скорее заголовки публицистических
очерков, философских эссе или художествен-
ных произведений. Музей способен дать чело-
веку то, что не могут дать ни школа, ни кни-
га, ни телевидение, ни другие новейшие дости-
жения цивилизации, — удивительный опыт со-
переживания времени через пространство, со-
держащее зримые, соразмерные человеку и им
же сотворенные ценности.

Типология выделяет историко-краевед-
ческий музей как наиболее массовый по про-
фильной организации, ввиду этого назрела
необходимость определить, из каких образ-
ных элементов состоит структура его экспо-
зиций. Что является «дублирующим» элемен-
том, подменой ценного материала, основан-
ного на традициях края, основополагающи-
ми установками местного руководства, даю-
щего материал по животноводству или ка-
кой-нибудь хозяйственной проблеме, уменьша-
ющей долю уникального экспоната или рас-
сказа об уникальном архитектурном памятни-
ке прошлого. Исключительно велика роль ху-
дожника и при составлении и проработке те-
матического задания — предпроектный этап,
или отбор экспонатов. Здесь нужно и важно
отстаивать свою точку зрения.

Возвращение музейных ценностей.
На сегодняшний день практически очень
сложно установить, сколько музейных пред-
метов было утрачено в результате деятельно-
сти тех или иных специальных подразделений
вермахта во время Великой Отечественной
войны, или, например, каковы последствия
захвата ценностей в Гражданскую войну пе-
риода 1918–1920 гг. В своей время этим во-
просом очень серьезно занимался профессор
А.И. Мальдис, который долгие годы возглав-
лял общественную комиссию «Вяртанне», за-
нимавшуюся исследованием утраченных цен-
ностей: «Наши потери мало известны Европе
и всему миру», — пишет ученый [7, с. 7]. И,
видимо, как правильно отмечают составители

сборника, «. . . необходимо ставить вопрос об
открытой реституции или репатриации исто-
рико-культурных ценностей, необходимо иден-
тифицировать многие памятники культуры,
которые имеют белорусское происхождение
или по многим причинам не атрибутированы
как белорусские» [6, с. 32]. Но если посмотреть
на вопрос более глубоко, то можно с полной
уверенностью отметить, что на современное
состояние проблемы очень большое влияние
оказала и политическая ситуация в Республи-
ке Беларусь в переходный период после рас-
пада СССР. В 1991 году была принята Декла-
рация независимости. Впоследствии был при-
нят документ «Об охране историко-культур-
ного наследия» от 13 сентября 1992 г., в ко-
тором была принята трактовка самого поня-
тия «Историко-культурные ценности белорус-
ского народа», определявшего правовые гра-
ницы документа и его международный статус.
Очень четко документ определяет само поня-
тие «национальное наследие», которое распро-
страняется на все государство, в границах ко-
торого мы находимся как в момент форми-
рования и становления во всех государствен-
ных структурах, в Полоцком древнем княже-
стве, Великом княжестве Литовском, Русском
и Жамойтском, БНР, БССР), так и в составе
других государственных формирований (Речи
Посполитой, Российской империи, СССР) [8].
Большие надежды возлагались на решение во-
проса о возвращении культурных ценностей
именно в начале 1990-х годов. Так, например,
14 декабря 1992 года на территории Белару-
си вступило в силу постановление государств-
членов СНГ «О возвращении культурных и ис-
торических ценностей государствам. . . .», где
четко было засвидетельствовано содействие
по возвращению культурных и исторических
ценностей государствам, откуда они были изъ-
яты, или, иными словами, где они находились
в самом начале. Этот вопрос был самым слож-
ным в разделе о культурном строительстве
стран СНГ в период после распада Советского
Союза. Во всяком случае, государства-участ-

130

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



Искусство и культура. — 2011. — №4(4)

ники Содружества Независимых Государств,
как записано в документе, «дадут возмож-
ность экспертам национальных комиссий по-
знакомиться с фондами государственных му-
зеев, библиотек и архивов один у другого» [9].
Обратим внимание на тот факт, что этот доку-
мент вступил в силу с момента его подписания
странами-участницами, среди которых были,
кроме Беларуси, Азербайджан, Армения, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,
Узбекистан, Туркменистан, Украина. С рос-
сийской стороны при этом не только не после-
довало никаких действий, но и сам документ
был не подписан с оговоркой, что специальное
постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 19 февраля 1992 г., № 2378-1
приостановило его действие на своей террито-
рии до принятия соответствующих законода-
тельных актов [6, с. 33]. Ничего удивительно-
го, что впоследствии это постановление носи-
ло вполне декларативный характер и не вли-
яло на ход культурного строительства рефор-
мированного Советского Союза. История во-
проса такова, что еще в 1987 году при Бе-
лорусском фонде культуры была создана ко-
миссия «Вяртанне», основной целью которой
было исследование историко-культурных цен-
ностей белорусского происхождения, которые
находятся за пределами Беларуси. Белорус-
скими учеными была проведена огромная ра-
бота по документированию данных и созда-
нию картотеки этих ценностей. Самым удиви-
тельным фактом можно считать и то обстоя-
тельство, что была создана электронная база
ценностей, но она не сохранилась. Ведется ра-
бота по возобновлению данных этого катало-
га, и здесь дело за искусствоведами, которые
хорошо знают коллекции музеев, изучают их,
пишут статьи, защищают диссертации, хоро-
шо осведомлены о положении дел за границей.

В республиканской прессе и в докумен-
тах правительства Республики Беларусь мы
находим следующие строки: «По личному рас-
поряжению Президента Республики Беларусь
в 2004 году усилиями Департамента по охране

историко-культурного наследия и Белорусско-
го государственного института проблем куль-
туры была создана «Концепция электронно-
го каталога историко-культурных ценностей,
которые находятся за пределами Республики
Беларусь», создание такого каталога позволит
систематизировать наши сведения о белорус-
ской истории за границей и решить вопрос
ее идентификации и презентации». В Витеб-
ске в середине 1990-х гг. состоялось громкое
судебное дело — были похищены с выставки
оружия в Музее частных коллекций (Фили-
ал ВОКМ) несколько боевых клинков — хо-
лодное оружие XVIII века. «Заказчик», как и
всегда в таких случаях, неизвестен, и следы
пропажи теряются в Западной Европе. Этот
список можно продолжить.

После Великой Отечественной войны в
фонды Витебского областного краеведческо-
го музея не возвращено из эвакуации в Са-
ратов несколько сотен единиц историко-куль-
турных ценностей, в том числе уникальная
коллекция оружия и доспехов времен Велико-
го княжества Литовского. Часть работ исчез-
ла при транспортировке после войны. Имен-
но так констатирует факт исчезновения кол-
лекций бывший заместитель директора по на-
уке ВОКМ В.Н. Кучеренко. Проблем в дан-
ном сложнейшем вопросе накопилось доста-
точно много, и, видимо, настало время в «по-
литике возвращения ценностей» провести так
называемую «мягкую реституцию», где имен-
но музеи могли бы выполнить свою главную
миссию — сформировать национальную кол-
лекцию CD ROM-дисков с информацией об
утраченных ценностях, организовывать прове-
дение международных выставок белорусских
ценностей, интернет-сессий, международных
конференций и семинаров, продвижение пуб-
ликаций и т. д.

Заключение. Наступило время пере-
смотра эстетики и внутреннего убранства ин-
терьеров многих крупных историко-архитек-
турных комплексов, которые являются визит-
ной карточкой Беларуси на фоне культурной
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жизни республики. В 1960-е гг. (период так
называемого богоборчества) в Витебске был
снесен Николаевский собор (памятник архи-
тектуры XVIII века) на площади Свободы. С
огромным трудом удалось за последнее время
восстановить Воскресенскую церковь и Успен-
ский собор — гордость горожан и истори-
ческую доминанту города. Студентам худо-
жественно-графического факультета есть где
приложить свои усилия в деле реконструкции
интерьера и внутреннего убранства зданий,
стоит только найти взаимопонимание с руко-
водством архитектурного управления города
и области. Однако, не увенчались успехом по-
пытки создать памятник княгине Ольге, так
как по проведении областного конкурса в но-
ябре 2009 г. ни один проект не был принят.
Это говорит о том, что надо привлекать к де-
лу более маститых скульпторов из Минска и
из центральных городов России, налаживать
связи с художественными школами, студиями,
галереями, музеями, крупными фирмами, про-
изводящими современные отделочные матери-
алы и конструктивные элементы декора.
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