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Статья посвящена теоретическому обоснованию возможностей репрезентации не исследованного 
до настоящего времени музейного архивного фонда новокузнецкого краеведа Владимира Петровича 
Девятиярова. Актуальность темы связана с обращением к не изученным до настоящего времени архив-
ным источникам музея. Архив, содержащий ценные для истории Новокузнецка устные исторические 
источники, охарактеризован как один из самых обширных и ценных разделов в научном фонде Ново-
кузнецкого краеведческого музея. Цель настоящей работы определяется как исследование возможно-
стей включения данных архива в современное социокультурное пространство, то есть его репрезента-
ции. Сформулировано понятие репрезентации относительно включения в пространство современной 
культуры музейными средствами объектов наследия, созданных в прошлом. Определяются формы их 
репрезентации: публикации, видеопрезентации и экспозиции. Вводится в предметное поле культуроло-
гии «тема коллективной травмы». Указывается роль семиотического подхода к прочтению текста му-
зейной экспозиции, доминантой которой являются устные исторические тексты. Обосновывается при-
менение принципов гетеротопии относительно репрезентации архива воспоминаний В. П. Девятиярова 
средствами музейной экспозиции. Как результат проведенного исследования предлагается концепция 
презентации устных исторических источников в экспозиции Новокузнецкого краеведческого музея.
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The article is devoted to the theoretical substantiation of the possibilities of representation of the museum 
archival fund of Novokuznetsk local historian Vladimir Petrovich Devyatiyarov, which have not been studied 
so far. The relevance of the topic is associated with an appeal to archival sources of the museum that have not 
been studied so far. The archive containing oral historical sources valuable for the history of Novokuznetsk 
is characterized as one of the most extensive and valuable sections in the scientific fund of the Novokuznetsk 
Museum of Local Lore. The purpose of this work is defined as the study of possibilities of including the archive 
data in the modern socio-cultural space, that is, its representation. The concept of representation is formulated 
in relation to the inclusion of heritage objects created in the past into the space of modern culture by museum 
means. The forms of their representation are determined: publications, video presentations and expositions. 
Introduced into the subject field of cultural studies the theme of collective trauma. The role of the semiotic 
approach to reading the text of the museum exposition, which is dominated by texts of oral history, is indicated. 
The principles of heterotopy in relation are applied to the representation of the archive of V.P. Devyatiyarov 
by means of a museum exposition. As a result of the study, a concept is proposed for the presentation of oral 
historical sources in the exposition of the Novokuznetsk Museum of Local Lore.

Keywords: museum, archive, oral history sources, representation, publications, exposure, museum 
exposition text.

В атмосфере повышенного интереса к музей-
ным собраниям как объективированным формам 
культуры обращение к неисследованным архи-
вам музеев отличает высокая степень актуально-
сти, так как информативность сосредоточенных 
в музейном архиве материалов чрезвычайно вы-
сока. Целью настоящей статьи является иссле-
дование возможностей репрезентации архивного 
фонда новокузнецкого краеведа Владимира Пе-
тровича Девятиярова (1925–1995), собранного  
им в 1960–1980-е годы в результате фиксации вос-
поминаний жителей г. Новокузнецка первой трети 
XX века, отражающих страницы истории города. 
Под репрезентацией в настоящей статье пред-
лагается понимать представление культурного 
наследия прошлого через их интерпретацию, в ре-
зультате чего музейными средствами создается 
модель действительности.

Архив В. П. Девятиярова, переданный им 
в музей в начале 1990-х годов и составляющий 
часть фондов Новокузнецкого краеведческого му-

зея (НКМ), как и любое другое музейное собра-
ние, является результатом сбора данных в среде 
бытования и представляет собой репрезентатив-
ный источник. На данный момент систематизиро-
ванный архив – один из самых обширных и цен-
ных разделов в научном фонде музея.

Все содержание архива можно разделить на 
четыре группы источников: 

–  копии архивных документов;
– записи воспоминаний (мемуарные источ-

ники);
– конспекты краеведческой литературы и 

личные документы В. П. Девятиярова;
–   фотофонд.
Особую ценность архива представляет ком-

плекс мемуарных источников, включающих вос-
поминания более 300 человек. Введение в на- 
учный оборот новых, малоизвестных источни- 
ков, предоставляющих уникальную информацию 
о предметах, фактах, явлениях реальной жизни, 
раскрывает перед исследователями картины про-
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шлого, дополняя знания о жизни Кузнецка в пер-
вой трети XX века.

Значимым результатом исследовательской 
работы В. П. Девятиярова стала карта Кузнецка, 
составленная на 1918 год, где указаны все райо-
ны города с улицами и переулками, отмечены все 
жилые дома и проживающие в них семьи, все 
основные административные здания, торговые  
и ремесленные предприятия разного уровня.

Актуальность изучения архива, содержащего 
не раскрытые до настоящего времени страницы 
истории одного из самых крупных городов Куз-
басса, заключается также в необходимости вклю-
чения извлеченных из него сведений как объектов 
нематериального наследия в современное социо-
культурное пространство. Репрезентация матери-
алов архива может быть проявлена в различных 
формах:

– публикации интерпретированной инфор- 
мации;

–  создание фильмов;
– включение в различные виды музейной  

деятельности.
Репрезентация зафиксированного В. П. Де-

вятияровым наследия реализовалась посредством 
публикаций еще при его жизни: на страницы га-
зеты «Кузнецкий рабочий» попали его статьи, по-
священные истории установления советской вла-
сти в Кузнецке [9; 10; 11]. При жизни известного 
краеведа были изданы в 1993 году воспоминания 
Г. В. Куртукова [12]. Спустя четыре года после 
смерти автора архива, в 1999 году, вышла первая 
историко-краеведческая публикация, построен-
ная на собранных им воспоминаниях, показавшая 
перспективы обращения к архиву исследователя 
для изучения локальной истории, а также была 
опубликована статья, посвященная биографии  
В. П. Девятиярова [16; 12]. В дальнейшем пу-
бликуется еще ряд работ по городской истории 
первой трети XX века, использующих в качестве 
основного источника воспоминания кузнечан, со-
бранные Девятияровым [13; 14; 17].

В 1993 году был снят документальный фильм 
«Собиратели истории», одним из героев которого 
стал В. П. Девятияров. В этом же году в Новокуз-
нецком краеведческом музее (НКМ) работала вы-
ставка, основанная на материалах, переданных им 
в музей. Это был первый опыт репрезентации ре-
зультатов работы известного краеведа в музейном 

пространстве. Выставка органично встроилась 
в постоянную экспозицию музея, посвященную  
досоветскому периоду; ее центральным экспо-
натом стала карта-схема Кузнецка на 1918 год, 
составленная Девятияровым. Непосредственно  
материалы воспоминаний не были отражены  
в данном выставочном проекте.

На сегодняшний день материалы из архива  
В. П. Девятиярова представлены в постоянной 
экспозиции НКМ в отделе истории. В первую оче-
редь это относится к иллюстративному материа-
лу – фотографии с видами Кузнецка и служащих 
различных учреждений города, портретные фото 
купцов Кузнецка. Также в экспозиции размещена 
копия составленной Девятияровым карты города 
на 1918 год. 

Последний и самый крупный за последнее 
время выставочный проект, посвященный ис-
следователю и его архиву, хранящемуся в му-
зее, был реализован летом 2020 года. Выставка 
«Кузнецкий летописец», посвященная 95-летию  
В. П. Девятиярова, рассказывала об исследова-
тельской деятельности краеведа в контексте об-
щей биографии. На ней были представлены фраг-
менты из его рабочих тетрадей, рассказывающие 
о специфике работы исследователя по формирова-
нию большого архива воспоминаний. Историче-
ский аспект, касающийся жизни Кузнецка начала 
XX века, был фоном для общего повествования, 
репрезентируя главный предмет изысканий крае-
веда – историю уездного города. На основе экспо-
зиции «Кузнецкий летописец» была подготовлена 
видеоэкскурсия, доступная в социальных сетях  
и на официальном сайте музея.

Биографические тексты из архива В. П. Девя-
тиярова никогда не становились самостоятельной 
содержательной базой для постоянных экспози-
ций и временных выставок. Включение в научный 
оборот воспоминаний кузнечан еще ждет своего 
часа. Архив текстов используется фрагментарно 
в качестве источниковой базы для исследований, 
проводимых сотрудниками НКМ, либо в каче-
стве теоретического фундамента для культурно-
образовательной и выставочной деятельности 
(разработка лекций и экскурсий, организация 
выставок). Так, на основе рассказов одного из ре-
спондентов сотрудниками музея был графически 
воссоздан вид Кузнецкого тюремного крепостно-
го замка. На базе комплексного анализа архива со-
ставлен список из 158 кузнечан, убитых в декабре  
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1919 года во время пребывания в городе партизан 
из отряда Г. Ф. Рогова. С 2018 года сотрудника-
ми НКМ проводятся пешеходные экскурсии по 
историческому центру города – Кузнецкому рай-
ону, при разработке которых обширный массив 
воспоминаний выступает основной источниковой 
базой. Охват тремя сотнями автобиографических 
текстов широкого круга вопросов жизни г. Куз-
нецка накануне установления Советской власти 
позволил разработать не только обзорный пеше-
ходный маршрут, но и тематические экскурсии 
(«Храмы Кузнецка», «Революция в Кузнецке», 
«Кузнецкие катаклизмы»). Материалы автоби-
ографий активно используются при разработке 
концепций экспозиций, при создании интерьер-
ных и архитектурных реконструкций. Остано-
вимся подробнее на возможностях полноценного 
использования потенциала устного исторического 
архива, в котором зафиксированы моменты уст-
ной истории – oral history.

Многие музеи имеют опыт включения в экс-
позиционное пространство текстов oral history. 
Как правило, воспоминания представлены в тек-
стовом виде (на печатном или электронном носи-
теле) или в виде аудио- и видеоматериалов. Стоит 
понимать, что, обладая исторической и мемори-
альной ценностью, устные исторические источ-
ники могут экспонироваться не только в качестве 
вспомогательных текстов на предметных выстав-
ках, но и в качестве самостоятельного материала 
[1, с. 90–96].

С позиций семиотического подхода зафикси-
рованные устные исторические данные воспоми-
наний кузнечан из архива могут рассматриваться, 
будучи доминантой экспозиции, как музейные 
тексты, ориентированные на их прочтение по-
сетителем. Стоит понимать, что представление 
всех эго-текстов архива в одном выставочном 
проекте оказывается невозможным и нецелесо- 
образным. При выборе тематики выставки следу-
ет остановиться на небольших по объему текстах 
(воспоминания конкретного человека или членов 
одной семьи, воспоминания об одном событии). 
В этой связи перспективной тематикой для бу-
дущих выставочных проектов может стать тема 
коллективной травмы, понимаемой как резко из-
менившее жизнь единовременное событие и как 
процесс, продолжающий оказывать воздействие 
на отношение людей к своему прошлому и на их  
восприятие своего настоящего и будущего.

Кузнецкие воспоминания, хоть и не всегда 
явно, воплощают в себе опыт травмы. В первую 
очередь, это вполне конкретно отмечено в тек-
стах. К травмам мы можем отнести «роговщи- 
ну» – пребывание в декабре 1919 года отряда 
партизан под командованием Г. Ф. Рогова с це-
лью защиты города от предполагаемого прибы-
тия в Кузнецк карательных отрядов колчаковцев.  
Это повлекло восстание местной воинской ко-
манды против «колчаковских» властей и создание 
Революционного комитета. Партизаны устроили 
в городе «контрреволюционную чистку», имев-
шую отражение в воспоминаниях кузнечан. На 
основе свидетельств, записанных Девятияровым, 
старожилы Кузнецка называют 158 жертв, убитых 
в декабре 1919 года. Отмечены также многочис-
ленные случаи мародерства, грабежей и изнаси-
лований.

Еще одним примером травматического опы-
та, представленного в воспоминаниях, являются 
репрессии второй половины 1930-х годов, од-
нако вербально оформленное переживание этих 
событий в большинстве случаев носит скорее 
латентный характер, что во многом обусловлено 
общим социальным контекстом, в котором вза-
имодействовали исследователь и респонденты. 
Мы встречаем наиболее полное упоминание этой 
темы в контексте воспоминаний Е. А. Устьян-
цевой [5], сохранившей заявления своей тетки  
Г. А. Болонкиной (Устьянцевой) в различные 
партийные органы с просьбой о реабилитации 
ее репрессированного мужа П. А. Болонкина, 
командира 312 полка Красной армии, вошедше-
го в Кузнецк в конце декабря 1919 года (эта дата 
считается датой окончательного установления  
в городе советской власти, а фигура Петра Болон-
кина для городской истории более, чем знаковой). 
Отметим, что появление рукописных копий в ар-
хиве Девятиярова (выполненных им же) в тексте 
рукописи исследователем не комментируется, как 
не комментируется факт ареста и смерти в за-
ключении П. А. Болонкина его родственниками. 
Сама же Е. Устьянцева (племянница Болонки-
ной-Устьянцевой) в беседе с Девятировым отме-
тила, что ее отец «в 1937 году арестован по ли-
нии НКВД. После реабилитации сообщили, что  
в 1941 году умер (реабилитирован в 1957 году)». 
Никаких реплик, сопровождающих этот и по-
добные факты, в текстах не встречается. Эта 
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особенность «умалчивания», помимо общей об-
щественно-политической ситуации и социокуль-
турного контекста, в котором проводились беседы  
в 1986 г., может быть объяснена и тем, что в боль-
шинстве случаев, когда информанты упоминают 
об арестах 1936–1939 годов, речь идет либо о 
дальних родственниках, либо о бывших соседях/
коллегах. 

Остановимся на конкретных приемах пода-
чи устного исторического материала и непосред-
ственных методах репрезентации эго-текстов в 
пространстве музейной экспозиции. Начать стоит 
с традиционного для музея формата – выставки.

Целью организации выставочного простран-
ства является не только организация «музейного 
текста» как семантического объединения значе-
ний различных предметов в одну когнитивную 
структуру, но и создание максимально доступной 
для аудитории стратегии прочтения подобно-
го текста. Наиболее целесообразным, исходя из 
особенностей рассмотренного нами выше архива 
воспоминаний, является построение двухуров-
невого нарратива. Такая структура обусловлена, 
во-первых, значительным влиянием краеведа на 
формирование массива эго-текстов – круг рас-
сматриваемых вопросов, структура бесед, клас-
сификация воспоминаний. Во-вторых, репрезен-
тация архива, формирующегося в 1970–1980-е 
годы, требует дополнительных пояснений для 
аудитории, касающихся контекста формирования 
комплекса воспоминаний – начиная от социально-
политических условий, в которых воспоминания 
воспроизводились и записывались, заканчивая 
рассмотрением специфики повседневных практик 
не только информантов, но и интервьюера. Таким 
образом, посетитель должен быть ознакомлен 
с исследовательскими стратегиями собирателя 
воспоминаний, понимать общий фон исследова-
тельской работы, напрямую связанный с мировоз-
зрением В. П. Девятиярова, с бытовыми и матери-
альными особенностями ушедшей эпохи. Только 
на втором шаге, учитывая методологическую оп-
тику советского краеведа, следует приступать  
к знакомству с текстами воспоминаний.

При выборе подобной двухуровневой струк-
туры создания экспозиционного пространства 
обратимся к опыту его организации на основе 
концепции гетеротопии (предложенной фран-
цузским философом М. Фуко), имеющему место 
в мировой практике. М. Фуко рассматривает ге-

теротопии как дискурсы или пространства, в ко-
торых «отражаются разные элементы культуры 
и в которых одновременно возникает отличие, 
поскольку они задействуют, оспаривают и пере-
ворачивают воспринимаемый как должное поря-
док вещей. Тем самым гетеротопии способствуют 
появлению субверсивных идей об обществе» [19]. 
Фукодианский подход ставит под вопрос методы 
и формы представления повседневной жизни. 
Определенная роль отводится подсказкам, в каче-
стве которых выступает контекстная информация, 
в частности, «те подсказки, которые заложены  
в самом оформлении выставки. Так, расположе-
ние предметов задает некий исторический фон 
экспозиции» [18, с. 172–173], в результате чего 
частная жизнь воспринимается в контексте более 
общих процессов, социокультурных образов ми-
нувшей эпохи.

Транслируя принципы гетеротопии на воз-
можности репрезентации архива воспоминаний 
из фондов НКМ, отметим их повествовательные 
возможности. В первую очередь, организованное 
выставочное пространство позволит посетителям 
прикоснуться к особенностям исследовательской 
практики по формированию архива воспомина-
ний Девятиярова от организации и проведения 
бесед до коллекционирования сопутствующих 
артефактов и систематизации архива. Подобный 
характер репрезентации поспособствует рефлек-
сии аудитории касательно самомузеефикации и 
формированию исторического сознания.

Несмотря на специфику репрезентируемо-
го материала, содержащего автобиографические 
тексты, в качестве одной из задач построения вы-
ставочного пространства можно назвать абстра-
гирование прошлого, преодоление своеобразия 
времени, мест и людей. Посредством обращения 
к необычному и единичному зафиксированные в 
рассказах факты личной биографии встраиваются 
в общеисторический и общекультурный контекст. 
К таким событиям, в которых участвовали жители 
Кузнецка, можно отнести Первую мировую войну 
(«Этот Иван Рожков в годы Первой мировой во-
йны участвовал на фронте с Германией, был ра-
нен в горло, ему врачи вставили в горло серебря-
ную трубочку…») [7], Октябрьскую революцию 
(«Служил он в лейб-гвардии гренадерского полка 
в Петрограде по охране царского дворца. Там он 
участвовал в февральской (1917 года) и в Вели-
кой Октябрьской социалистической революции  
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(по его словам), а осенью 1917 года демобили-
зовался и возвратился домой») [4], репрессии 
1930-х годов («В 1937 году органами НКВД оба 
брата арестованы и сосланы») [6], Великую 
Отечественную войну («Иванов Петр, у него 
был сын Арсентий (звали «Орся»), он тоже по-
гиб на фронте в период Великой Отечественной  
войны») [2].

По утверждению М. Фуко, «гетеротопии 
всегда предполагают некую систему открытости 
и замкнутости, которая одновременно и изоли-
рует их, и делает их проницаемыми» [19, с. 202]. 
Примером такой открытости может стать отсут-
ствие обозначенных экспозиционером фреймов 
чтения музейного нарратива. Сценарии прочте-
ния информации, предложенные посетителям 
выставки, не предлагают строгих линейных ал-
горитмов, а ставят аудиторию в позицию иссле-
дователя, предлагая самостоятельно произвести 
систематизацию и анализ порой разрозненных 
и малоструктурированных воспоминаний, затем 
соотнося собственный взгляд с подходом иссле-
дователя. Подобная стратегия проливает посети-
телю свет на саму практику исследовательской 
работы – сбор устного исторического материала 
и представление выявленных воспоминаний в му-
зейной экспозиции. С одной стороны, посетитель 
погружается в контекст позднесоветского перио-
да, на позиции собирателя архива, посредством 
иллюстративного материала в виде предметного 
ряда (мебель, личные вещи и документы В. П. Де-
вятиярова) и дискурсивных практик – специфика 
речевых оборотов, использование лексем, харак-
терных для советской историографии («царский 
режим», «империалистическая война», «колча-
ковщина»). С другой стороны, посредством ис-
пользования на выставке инсталляций, выступа-
ющих в качестве реминисценций, отсылающих 
посетителя к работе экспозиционера, аудитория 
может рассмотреть стратегии репрезентации уже 
на втором уровне – представление собранного, 
обработанного и систематизированного устного 
исторического архива в музее. Примером таких 
инсталляций может быть «забытая» после монта-
жа стремянка, не обрамленная фотография, фраг-
мент черновика тематико-экспозиционного плана 
выставки или дизайнерского решения, представ-
ленного в графическом виде. Подобные современ-
ные формы музейного «инструментария» могут 
соседствовать с артефактами, рассказывающими 

о работе В. П. Девятиярова над архивом – сосре-
доточенные на письменном столе 1980-х годов его 
рабочие тетради, конспекты, архивные выписки, 
блокноты, канцелярия, настольное фото. 

Вместе с этим актуализируется вопрос о про-
работке удобной системы навигации по выставке. 
Навигационная система, объединяющая тексты и 
экспонаты в одну тематическую или хронологи-
ческую линию, может быть представлена в виде 
визуальных маркеров (общее цветовое решение 
каждого тематического блока, включенное в об-
щий дизайн-проект выставочного пространства) 
или же в виде системы QR-кодов, когда пове-
ствование обретает целостность для посетителя, 
направляемого рекомендациями с дисплея элект- 
ронного устройства. Еще раз отметим, что пред-
лагаемые навигационные схемы фланирования не 
будут являться безальтернативными, они скорее 
объединяют содержательно аутентичные текс- 
ты воспоминаний, совокупность относящихся 
к ним артефактов, пояснительную информацию 
и сопутствующее художественное оформление. 
Посетитель же оказывается в поливариативном 
смысловом пространстве и, обращаясь к одним 
и тем же экспонатам и текстам, может иссле-
довать самый широкий спектр тем – от спец-
ифики хозяйственной жизни сибирского города 
начала XX века до доминирующих идеологем, 
которые транслировались старожилами Кузнецка  
в 1960–1980-е годы.

Таким образом, за несколько провокативным 
характером выставки и авторским многоголоси-
ем (советского краеведа и научных сотрудников, 
работающих в музее здесь и сейчас) аудитория 
может увидеть поливариативность взглядов на 
историческое прошлое, что сближает публику  
с главными героями выставки – авторами воспо-
минаний, свидетелями и участниками событий 
минувшего столетия. 

Посредством включения в музейное про-
странство инсталляций решается вопрос недо-
статка артефактов, иллюстрирующих и увели-
чивающих аттрактивность выставки. Наряду с 
этим отметим, что в качестве предметного ряда 
к выставочному проекту должны быть опреде-
лены и экспонаты, относящиеся непосредствен-
но к репрезентируемым текстам воспомина-
ний. К таким экспонатам стоит отнести макеты  
зданий Кузнецка XIX – начала XX века, выпол-
ненных с натуры в 1970-е годы, что позволяет 
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ознакомиться с архитектурным обликом города, 
учитывая, что многие из этих зданий уже утра-
чены (дом купца Красимовича, Народный дом 
имени А. С. Пушкина, дом купца Окулова, дом 
Обнорского, дом Куйбышева, дом Курако, дом До-
стоевского, дом купца Васильева). Экспонируе-
мые макеты будут иметь прямую связь с текстами 
автобиографий – данные строения были местом  
значимых для городской истории событий, также 
в источниках раскрывается история строитель-
ства нескольких из зданий.

Фонды НКМ в советское время пополнялись 
и за счет передачи респондентами В. П. Девятия-
рова в музей предметов, бытовавших в Кузнецке 
в начале XX века: «Т. Г. Синягина (Аргунова) про-
сит проверить в учетных книгах краеведческого 
музея: записано ли где, что К. А. Кобелев сдал 
в музей станок по сверлению ружейных ство- 
лов» [8]; «Памятником от времен совместной 
жизни с С. М. Юковым остался большой никели-
рованный будильник, купленный Анной Ксенофон-
товной в прокопьевском магазине за 15 рублей и 
подаренный ею нашему городскому краеведче-
скому музею» [3]. Привлечение подобных мемо-
риальных предметов, помимо иллюстративных 
функций, акцентирует внимание и на связи мате-
риального и нематериального наследия. 

На основе собранных устных исторических 
источников В. П. Девятияровым была составле-
на карта Кузнецка на 1918 год, что уже отчасти 
решает задачу наглядного представления матери-
ала и иллюстрирует одну из составляющих его 
работы как исследователя. Карта явится основой 
экспозиционного пространства с использованием 
технологии дополненной реальности. Подготов-
лен проект, который позволит каждому посетите-
лю посредством электронного устройства полу-
чить доступ к приложению, воспроизводящему 
детальный план-карту города Кузнецка начала  
XX века с детальной прорисовкой всех улиц и 
зданий города в виде 3D-моделей. Появится воз-
можность увидеть воссозданные внутренние 
интерьеры нескольких зданий и ознакомиться  
с архитектурным обликом утраченных строений. 
Приложение использует для виртуальной проек-
ции пространство на полу площадью 3х3 м. Карта 
воспроизводится на дисплее планшета или смарт-
фона и позволяет «путешествовать» по улицам 
города. Каждое здание на карте ассоциировано  
с информационной страницей – при выборе соот-

ветствующей постройки посетитель увидит све-
дения о здании, его владельце. Страницы будут 
содержать гиперссылки на упомянутые в справке 
другие строения и жителей города. Будет разра-
ботана и альтернативная система навигации – по 
персоналиям и по событиям, но каждая страница 
также будет перекликаться с интерактивной кар-
той, локализуя место проживания или действия. 
Расширенный географический масштаб данного 
приложения позволит самостоятельно путеше-
ствовать и по самому городу, узнавая о жизни куз-
нечан и об утраченном архитектурном наследии 
начала XX века с помощью данной разработки.

Наряду с этим НКМ располагает техниче-
ской возможностью репрезентации обширных 
массивов текстов, подкрепленных иллюстратив-
ным материалом (фотографии и карты-схемы 
улиц из архива Девятиярова) в цифровом форма-
те. Ресурсы музея позволяют представить тексты 
воспоминаний в уже привычном для подобного 
типа выставок формате, используя ТВ-мониторы 
и аудиогиды. Воспоминания также могут быть 
оформлены и представлены в адекватном для 
восприятия аудитории виде с пояснениями и ху-
дожественным оформлением с помощью сенсор-
ных панелей, технологии «Smart Glass» (проекция 
фото- и видеоматериалов на стеклянные витрины 
с переменной прозрачностью) и голографических 
изображений.

В завершение следует отметить, что разра-
ботка концепций и проработка конкретных ме-
тодов репрезентации устных исторических тек-
стов в музейной экспозиции не только зависят 
от профессионализма и осознания значимости 
подобных замыслов, но и связаны с вопросами 
финансирования и посещаемости музея. Наряду 
с этим актуализируется проблема привлечения к 
построению выставок специалистов – историков, 
художников, социальных антропологов, режиссе-
ров. Музей должен выстраивать диалог с местным 
сообществом, предлагать перспективные проекты 
и на их основе генерировать на своих площадках 
творческую и исследовательскую активность, а 
уже созданные на базе музея исследовательские 
коллективы, любительские театральные студии 
или центры устной истории, как внешние субъек-
ты, заполнят своей деятельностью исследователь-
ские и творческие лакуны музея при реализации 
столь разносторонних проектов.
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Актуальность статьи обусловлена все возрастающим интересом российской культурной обще-
ственности к истории и традициям формирования культурной политики в исторически сложные для 
страны периоды, в советское время. Во многом исследовательский интерес объясняется тем, что про-
цессы формирования социокультурной сферы в советское время были новыми и не имели длитель-
ных государственных традиций. Интерес сибирских исследователей к музеям, размещенным в новых 
сибирских городах, определен сложностью формирования музейных коллекций, отсутствием явных 
объектов на территории. Это связано с молодостью большинства сибирских городов, отсутстви-
ем исторических традиций музейного дела и организации художественных галерей. Таким образом, 
цель статьи – выявить основные задачи и этапы развития художественных музеев в советское время. 
Автор признает, что сложный исторический период (советское время) не позволяет однозначно оце-
нить методы музейной работы и государственного руководства культурной политикой. Однако следу-
ет признать, что результаты культурно-просветительской работы в советское время работали на идею  
формирования национальной идентичности советского народа. Мы можем констатировать, что эта 
идентичность не укоренилась должным образом. Центробежные тенденции населения и власти быв-
ших советских республик в области экономики и политики показывают деструктивные примеры нацио-
нального самосознания. Вместе с тем культурное сотрудничество со странами СНГ, культуротворческая 
деятельность национальных диаспор сибирских городов позволяют надеяться на то, что культурные 
связи, заложенные в советское время в музеях, картинных галереях, театрах и библиотеках, не только 


