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Краеведческие музеи составляют значительную часть музейной сети Республики Бела-
русь. Они оказывают существенное влияние на формирование исторического сознания 
местного сообщества, а значит, их работе должно уделяться особое внимание, посколь-
ку именно краеведческий музей зачастую является единственным музеем в своем реги-
оне. Изменение подходов к интерпретации и репрезентации истории второй половины 
ХХ в., сложность теоретического осмысления и выработки концептуального видения 
истории начала ХХI в. привели к тому, что в подавляющем большинстве краеведческих 
музеев республики сегодня отсутствуют разделы по данному историческому периоду. 
Одним из способов ликвидации таких пробелов является создание экспозиций и вы-
ставок, построенных на принципе антропоцентризма. Жизнь и деятельность человека, 
ставшего героем экспозиционного рассказа, представляется в событийном контексте 
местной истории. Можно выделить несколько групп личностей, оказывающихся в цен-
тре внимания экспозиционеров: почетные граждане городов и  районов; участники 
трагических событий; деятели искусства, литературы, науки, спорта. Каждая из этих 
групп определяет специфику подбора материала и организации экспозиции. Приме-
ром удачного раскрытия исторических событий через личность служит стационарная 
выставка «Почетные граждане города Полоцка», открытая в Краеведческом музее По-
лоцка в конце 2016 г. Это одна из немногих в Беларуси экспозиций, открытых в крае-
ведческом музее после обретения республикой независимости и  репрезентирующих 
историю второй половины ХХ — начала XXI века. Выставка, в создании которой автор 
данной статьи принимал непосредственное участие, рассматривается им как образец 
налаживания музеем коммуникации с местным сообществом, а ее концепция — как 
один из многих возможных вариантов интерпретации событий местной истории. Та-
кого рода экспозиции, в которых судьба отдельно взятого человека является причиной 
и следствием социокультурной ситуации его времени, универсальны. Создание в крае-
ведческих музеях экспозиций, построенных на принципе антропоцентризма, способно 
стать действенным средством привлечения посетителей, существенно повысить вос-
требованность музея местным сообществом и активизировать научно-исследователь-
скую работу.
Ключевые слова: музей, экспозиция, стационарная выставка, краеведческий музей, 
принцип антропоцентризма, документирование, местное сообщество, региональная 
история.
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Введение и постановка проблемы

Произошедшая в конце ХХ в. трансформация общества повлекла за собой ко-
ренные преобразования во всех сферах общественного бытия и сознания, суще-
ственно изменила социокультурную ситуацию. В  контексте развития концепции 
новейшей истории Беларуси подверглись переосмыслению многие события ХХ–
ХХI вв., актуализировались принципиально новые области исторической науки.

Изменение методологического подхода к исследованию процесса историческо-
го развития белорусской нации значительно повлияло на музей как институт, фор-
мирующий социально-историческую память народа, которая является обязатель-
ным условием существования общества и базируется на аккумуляции, сохранении 
и  трансляции социально значимой информации. В  большей степени изменения 
коснулись музеев исторического профиля, которые, осуществляя селекцию исто-
рического материала и интерпретируя музейные предметы, представляют в своих 
экспозициях модель национальной истории.

Сотрудники краеведческих музеев в своей работе опираются в первую очередь 
на результаты исследований ученых-историков, акцентируя внимание на инфор-
мации, актуальной для региона, центром культурной жизни которого и является 
музей. Исторические сведения дополняют результаты работы краеведов, занима-
ющихся изучением узкого круга вопросов местной истории. Однако главным ис-
точником информации для музейных сотрудников являются музейные предметы, 
которые аккумулируют и ретранслируют исторические факты и события. Интер-
претируя полученные из каждого отмеченного источника сведения, музейные со-
трудники разрабатывают свое концептуальное видение местной истории, на осно-
ве которого моделируют процесс исторического развития региона.

С распадом Советского Союза содержание экспозиций белорусских краеведче-
ских музеев было подвергнуто пересмотру, в результате чего созданные по типово-
му проекту экспозиционные комплексы, посвященные периоду социалистического 
развития, были демонтированы. Образовавшаяся лакуна до сегодняшнего дня не 
заполнена: практически во всех белорусских музеях краеведческого профиля от-
сутствуют экспозиции периода послевоенного восстановления и развития, а также 
современного этапа развития регионов.

Актуальной проблемой краеведческих музеев Беларуси является не только 
трансформация существующих экспозиций в соответствии с современными тен-
денциями в национальной историографии, но и органичное включение в них но-
вых разделов, освещающих новейшую историю республики. Отмеченный времен-
ной промежуток — один из самых сложных для музейной репрезентации периодов. 
Сотрудники музеев пытаются переосмыслить события второй половины ХХ в., вы-
явить наиболее значимые события начала XXI в. для репрезентации в музее и ищут 
концептуальное решение соответствующей экспозиции.

Краеведческие музеи составляют значительную часть всей музейной сети Бе-
ларуси: по данным портала Museum.by, в республике действует 156 музеев, из них 
краеведческими являются 701. Очень часто, будучи единственным музеем в городе 
или районе, краеведческий музей, бесспорно, оказывает влияние на формирование 
исторического сознания и гражданской позиции местного сообщества, в первую 

1 Каталог музеев Беларуси. URL: http://museum.by/node/12 (дата обращения: 31.05.2018).

http://museum.by/node/12
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очередь подрастающего поколения. Он имеет широкие возможности в формиро-
вании исторической культуры посетителей, осуществляемой средствами так на-
зываемого образования наследием2.

Вопросы создания современных экспозиций по истории ХХ — начала ХХI века 
обсуждают на республиканских и международных конференциях, семинарах, круг- 
лых столах, в специализированной периодической печати как отечественные, так 
и зарубежные музейные специалисты. Опыт музеев в создании соответствующих 
экспозиций и выставок, проблема комплектования фондов предметами современ-
ности отражены в статьях как белорусских исследователей музейного дела и музей-
ных сотрудников М. Беспалой, Л. Володько, И. Водневой, И. Горбунова, Н. Колыма-
го, О. Ладисова, И. Симаковой, А. Сташкевич3 и других, так и зарубежных В. Штеб- 
лера, Х.-М. Хинца, Л. Аркио-Лэйн4 и т. д. Теоретическая разработка вопросов му-
зейной интерпретации и репрезентации истории ХХ — начала ХХI века представ-
лена в  трудах российских музеологов А. Мастеницы, Г. Ольшевской, Л. Скрипки-
ной5 и других.

В последнее время в деле создания новых экспозиций обозначилась тенденция, 
на которую обратили внимание многие специалисты. В частности, в одной из своих 
статей российский историк и музеолог М. Каулен об этой тенденции писала сле-
дующее: «Одно из  наметившихся направлений интерпретации  — показ истории 
через индивидуального человека, через личность. Возникающая при этом ком-
муникация, субъектами которой являются две личности  — человек иного исто-
рического времени и современный посетитель — в значительной степени меняет 
характер восприятия экспозиции»6. Важность такого подхода в показе истории от-
метила также исследователь музейного дела И. Чувилова: «Это чувство узнавания, 
самоидентификации, фиксирование себя в определенной точке пространственно-
временного континуума очень важно сегодня для установления полноценной ком-
муникации… В значительной мере это узнавание происходит благодаря отображе-
нию локальной истории через личность, когда далекие и малопонятные события 
обретают подлинные лица и голоса»7.

Проблема показа истории через личность стала предметом дискуссий музей-
ных специалистов еще в 1980-х годах, что было не в последнюю очередь вызвано 
так называемым антропологическом поворотом в  социально-гуманитарных нау- 
ках. Вопрос об определении роли личности в истории и ее места в экспозиции оста-
ется актуальным. Почти в каждом краеведческом музее Беларуси есть экспозици-
онные комплексы, посвященные знаменитым землякам, уроженцам края и тем, кто 
внес значительный вклад в развитие того или иного региона.

К обозначенному выше вопросу специалисты обращаются все чаще. Отече-
ственные музейщики, опираясь на предыдущий опыт, постепенно изменяют ра-
курс рассмотрения соотношения человека и  истории: не личность вписывается 

2 Нуттунен, 2011. С. 40–44.
3 Бяспалая, 2012. С. 5–16; Валадзько, 2003. С. 37–40; Воднева, Смирнова, 2016. С. 240–243; 

Гарбуноў, 2012. С. 91–101; Калымага, Ладзісаў, 2006. С. 94–102; Сімакова, 2011. С. 83–85; Сташкевич, 
2009. С. 53–58.

4 Штеблер, 2011. С. 44–48; Хинц, 2009. С. 69–74; Аркио-Лэйн, 2001. С. 21–28.
5 Мастеница, 2009. C. 39–43; Ольшевская, 2009. С. 37–40; Скрипкина, 2002. С. 123–141.
6 Каулен, 2002. С. 219–226.
7 Чувилова, 2017. С. 24–52.
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в событийный контекст, а контекст строится вокруг личности. В подобных экс-
позициях определяющим является принцип антропоцентризма, когда акцент де-
лается не на экономическом развитии региона, а в центр внимания экспозицио-
нера попадает человек с его большими и малыми достижениями. Прошлое, рас-
смотренное с позиций антропоцентризма, предстает как результат деятельности 
людей, возрастает понимание антропологической составляющей исторического 
процесса.

Стоит заметить, что репрезентация истории через личность не может быть 
расценена как полноценная замена музейной модели исторического времени в це-
лом, но  может значительно увеличить аттрактивность экспозиции, обогатить ее 
эмоционально и сделать доступной для различных категорий посетителей. Соотне-
сение общего и частного, а также внимание к индивидуальности (так называемая 
персонификация местной истории8), которая является субъектом социокультур-
ных процессов, происходящих в регионе и стране, является основой создания вос-
требованной местным сообществом экспозиции. Выбор личности для музейной 
репрезентации отражает представление местного сообщества о ее роли в социо-
культурном развитии региона.

В советское время содержание экспозиции определялось специально разрабо-
танными документами, а идеология определяла достойных представления в музее 
(Герои Социалистического Труда, передовики, рационализаторы, делегаты съездов 
и пленумов, занятые в разных сферах народного хозяйства участники Октябрьской 
революции, гражданской и  Великой Отечественной войн и  т. д.). Сегодня музеи 
свободны в выборе тех личностей, на примере которых будет воспитываться мо-
лодое поколение.

Анализ фактического материала

Распределение материала по группам

Анализ практики белорусских краеведческих музеев по созданию экспозиций, 
отражающих послевоенную и  современную историю регионов, позволяет выде-
лить несколько групп личностей, материалы о которых демонстрируются в экспо-
зициях: 

1) почетные граждане городов и районов;
2) участники трагических событий  (военный конфликт, техногенная ката-

строфа);
3) выдающиеся уроженцы города и района — деятели сфер искусства, литера-

туры, науки, спорта и других.
Презентация предметов каждой группы в экспозиции имеет свои особенности.
Первая группа представлена в экспозициях довольно однотипно: фотопортре-

ты удостоенных звания почетного гражданина города/района, документ  (а  чаще 
всего — копия), заверяющий факт присвоения звания, — удостоверение, почетная 
грамота, приветственный адрес и т. д. Такие комплексы, не претерпевшие корен-
ных изменений, можно встретить в основном в музеях, созданных еще в советское 

8 Кандаурова, 2002. С. 227–233.
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время. Своим оформлением они напоминают Доску почета. Отмеченными почет-
ным званием были в большинстве своем представители партийных органов, руко-
водители крупных предприятий и учреждений, рядовые труженики (но обязатель-
но ударники, передовики).

Традиция присвоения звания почетного гражданина продолжается и в совре-
менный период, однако далеко не каждый краеведческий музей имеет возможность 
пополнять экспозицию новыми материалами. Одним из путей, по которому пош-
ли отдельные музеи, стало размещение в  экспозиции информационно-справоч-
ных терминалов, представляющих соответствующую информацию в электронном 
виде. Такое решение, на наш взгляд, имеет ряд преимуществ: расширение инфор-
мационного поля музея, предоставление посетителю выбора способов получения 
интересующих его сведений, возможность представления разных видов информа-
ции, а также оперативное размещение актуальных данных. Из недостатков стоит 
в  первую очередь отметить отсутствие мемориальных предметов, что влияет на 
уровень аттрактивности музейной экспозиции.

Вторую группу личностей представляют воины-интернационалисты и участ-
ники ликвидации аварии на Чернобыльской  АЭС. Экспозиционные комплексы, 
представляющие первую подгруппу, отличаются использованием большого коли-
чества мемориальных предметов. В отдельных музеях эти комплексы построены 
на контрасте: вещи «из мирной жизни» — вещи «войны». За счет такого приема 
посетитель более эмоционально воспринимает экспозицию.

Представление материалов о  личностях второй подгруппы характерно для 
краеведческих музеев районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 
В таких комплексах представлено гораздо меньше мемориальных предметов, что 
объясняется рядом факторов: среди ликвидаторов аварии было много приезжих 
из других регионов и даже республик, установить связь с их семьями часто затруд-
нительно, а экспонировать использовавшуюся ими одежду и приборы вообще не-
возможно.

В отборе личностей, отнесенных нами к третьей группе (выдающиеся урожен-
цы города/района), музеи не ограничены, единственным критерием является вы-
бор сотрудников. Эта группа самая многочисленная и включает как заслуженных 
врачей, учителей, ученых, так и известных в стране и за рубежом писателей, худож-
ников, спортсменов. Объединяющим факторов в данном случае выступает прием, 
использующийся при построении экспозиции. Он заключается в презентации на-
град или работ (в том числе произведений искусства) по видам профессиональной/
творческой деятельности меморируемой личности: кубки и медали спортсменов, 
грамоты заслуженных учителей, картины художников, книги писателей и  по-
этов, монографии ученых. Зачастую эти комплексы дополняются фотопортретами 
и биографическими сведениями о знаменитых земляках.

В некоторых краеведческих музеях соответствующие разделы экспозиций по-
строены на презентации материалов личностей одной из отмеченных выше групп, 
но  часто можно наблюдать их комбинирование, что объясняется стремлением 
охватить как можно большее количество меморируемых лиц. Такое решение экс-
позиции можно видеть, к примеру, в Лепельском районном краеведческом музее. 
В 1983 г. в нем была открыта современная экспозиция, последний раздел которой 
назывался «Зал культурного строительства» и был посвящен послевоенному раз-
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витию региона. Среди личностей, материалы о которых были представлены в этом 
разделе, — почетные граждане города Лепеля, Герои Социалистического Труда, за-
служенные врачи и учителя БССР, через призму деятельности которых рассказы-
валось о развитии образования, медицины и сельского хозяйства в районе. Позже 
экспозицию дополнили экспонаты, представлявшие развитие местного театраль-
ного искусства, науки, литературы, искусства и спорта.

Особое внимание краеведческие музеи уделяют развитию культуры своего ре-
гиона, дополняя экспозиции материалами о местных ремесленниках, художниках, 
поэтах, писателях. Через рассказ о выдающихся земляках музеи вписывают исто-
рию малой родины в контекст общегосударственной. 

Стоит отметить, что при отборе личностей для репрезентации в экспозиции 
музеи придерживаются принципов, заложенных в  советское время (отмеченные 
почетными званиями, государственными наградами); в  центре внимания оказы-
ваются лишь заслуги человека, а его жизнь и деятельность часто рассматриваются 
в отрыве от контекста местной истории.

Обсуждение реализации результатов исследования

Одной из самых успешных, на наш взгляд, экспозиций, построенных на прин-
ципе антропоцентризма, является открывшаяся в декабре 2016 г. в Краеведческом 
музее  (филиал Национального Полоцкого историко-культурного музея-запо-
ведника) стационарная выставка «Почетные граждане города Полоцка», приуро-
ченная к 50-летию установления звания «Почетный гражданин города Полоцка». 
Необходимость создания подобной экспозиции назрела давно: последний раздел, 
который знакомил посетителя с историей города, был посвящен межвоенному пе-
риоду 1917–1941 гг. Послевоенное время, а тем более современность не были репре-
зентированы вообще.

Цель создания выставки — представить жизнь и деятельность людей, удосто-
енных звания почетного гражданина, в  событийном контексте местной истории 
второй половины ХХ — начала ХХI века. Помимо этого, она решала такие задачи, 
как расширение временных рамок репрезентации истории Полоцка и организация 
на базе музея площадки для проведения мероприятий, встреч представителей раз-
ных поколений, что способствовало бы пополнению фондов материалами о после-
военном и современном развитии города. 

Экспозиция выставки органически связана со всей экспозицией музея. Для ее 
размещения выделен зал площадью 38 м². Научная концепция разработана заведу-
ющим музеем И. П. Водневой и автором статьи, архитектурно-художественное ре-
шение — дизайнерами из Минска. В структуре экспозиции были выделены четыре 
раздела: «Звание “Почетный гражданин города Полоцка”», «С фронта военного на 
фронт трудовой», «На пути великих свершений», «Возрождение памяти — пробуж-
дение души». 

Первый раздел посвящен истории появления звания «Почетный гражданин 
города Полоцка» (1967 г.), развитию традиции почитания полочан за выдающиеся 
заслуги перед городом (с 2003 г.).

Во втором разделе — «С фронта военного на фронт трудовой» — представле-
ны материалы о первых награжденных, людях разных профессий, сражавшихся за 
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освобождение Полоцка в  годы Великой Отечественной войны. Они участвовали 
в послевоенном восстановлении города, налаживании мирной жизни, вели актив-
ную общественную работу и внесли вклад в «дело коммунистического воспитания 
молодежи».

Третий раздел — «На пути великих свершений» — объединил тех, кто полу-
чил почетное звание в мирное время, когда Полоцк превратился в крупный про-
мышленный центр. Это люди, занятые в  различных сферах: железнодорожники, 
рабочие, медики, учителя, писатели.

Материалы последнего раздела экспозиции — «Возрождение памяти — про-
буждение души» — рассказывают о полочанах, получивших звание в период неза-
висимой Беларуси и ставших примером нового понимания роли человека в жизни 
города.

Каждый предмет, который экспонируется на выставке, имеет большой инфор-
мационный потенциал и способен не только представлять личность, но  и  моде-
лировать исторический контекст. Информационное поле экспозиции расширяют 
небольшие по продолжительности видеофильмы, записи интервью, фотографии 
и  другие материалы, в том числе представленные в  электронном виде посред-
ством информационного терминала. Электронный контент периодически допол-
няется. Для проведения мероприятий в выставочном зале установлен экран и ви-
деопроектор, выделено пространство для размещения аудитории.

За время, прошедшее с  момента открытия выставки, ее посетило более 
2000  человек. Проведено свыше 30  мероприятий, установлены связи с  родными 
и близкими почетных граждан города Полоцка. Возросло количество посетителей 
музейных мероприятий из числа местных жителей всех возрастов. Привлечению 
новой аудитории способствует живое общение как с героями экспозиции, так и 
с  непосредственными свидетелями исторических событий недавнего прошлого. 
Фонды Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника по-
полнились новыми музейными предметами (не считая тех, что приняты в фонды 
на этапе подготовки экспозиции), активизировалась научно-исследовательская 
работа сотрудников музея по документированию послевоенной и  современной 
жизни города.

Заключение

Современные краеведческие музеи Беларуси находятся на этапе переосмыс-
ления исторических событий второй половины ХХ — начала ХХI века. Эти собы-
тия возможно представить в музее с позиций антропоцентризма. Подобное осу-
ществимо при условии глубокого анализа исторического развития региона, опре-
делении места и  роли каждой выбранной для репрезентации личности в  этом 
процессе. Репрезентация истории через личность является одним из  действен-
ных способов построения исторической экспозиции. Анализ практического опы-
та, накопленного современными музеями, позволяет выделить несколько групп 
меморируемых личностей и констатировать наличие особенностей презентации 
материалов при работе с  каждой конкретной группой. Коммуникация, которая 
происходит между посетителем и героем музейного рассказа, позволяет сделать 
экспозицию аттрактивной, а  ее восприятие  — эмоционально окрашенным, до-



216 Вопросы музеологии. 2018. Т. 9. Вып. 2

ступным посетителям различных категорий. На наш взгляд, создание в краевед-
ческих музеях экспозиций, построенных на принципе антропоцентризма, имеет 
большой потенциал, способно ощутимо содействовать осуществлению культур-
но-образовательной деятельности музеев и повысить их востребованность мест-
ным сообществом.

Литература

Аркио-Лэйн Л. 2001. Серия экспозиций по трилогии «Память — Время — Чувство» в Хельсинкском 
городском музее. Музейная интерпретация исторических процессов. Модели ХХІ века: мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. началу ІІІ тысячелетия. М.: 21–28.

Бяспалая М. А. 2012. Сучасныя тэндэнцыі ў камплектаванні фондаў рэгіянальных музеяў як працяг 
традыцый Я. і К. Тышкевічаў. Чацвёртыя Тышкевіцкія чытанні: матэрыялы чытанняў. Мінск: 
5–16.

Валадзько Л. І. 2003. Агляд паступленняў па сучаснай гісторыі перыяду 1997–2002 гг. Да пытання аб 
камплектаванні калекцый. Музейны веснік 1: 37–40.

Воднева И. П., Смирнова Т. Р. 2016. Коллекция музейных предметов по теме «Почетные граждане го-
рода Полоцка» как средство формирования гражданской позиции личности в процессе музей-
ной коммуникации. Віцебскі край: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 170-годдзю 
з дня нараджэння М. Я. Нікіфароўскага 1. Минск: 240–243.

Гарбуноў І. В. 2012. Новыя тэндэнцыі ў стварэнні музейна-выставачных экспазіцый на Беларусі (2004–
2010 гг.). Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук 2: 91–101.

Калымага Н. У., Ладзісаў А. І. 2006. Навуковая канцэпцыя экспазіцыі і перасоўнай выстаўкі «Сучасная 
Беларусь. Этапы культурнага будаўніцтва». Музейны веснік 3: 94–102.

Кандаурова Т. Н. 2002. К вопросу о проблемах построения исторических экспозиций. Современная 
историография и проблемы содержания исторических экспозиций музеев. По материалам круг- 
лого стола, состоявшегося 18 мая 2001 года в г. Орле. М.: 227–233.

Каулен  М. Е. 2002. Проблема личности в  исторической экспозиции. Современная историография 
и проблемы содержания исторических экспозиций музеев. По материалам круглого стола, со-
стоявшегося 18 мая 2001 года в г. Орле. М.: 219–226.

Мастеница Е. Н. 2009. Музейная интерпретация истории как культурологическая проблема. Вопро-
сы культурологии 9: 39–43.

Нуттунен Е. А. 2011. Музей в системе формирования исторической культуры. Человек и образова-
ние 3: 40–44.

Ольшевская Г. К. 2009. Задачи трансформации экспозиций по новейшей истории в региональных 
музеях. Исторические экспозиции региональных музеев в  постсоциалистический период: сб. 
материалов Междунар. семинара, проведенного в 2003–2004 гг. в России, Белоруссии и Германии. 
СПб.: 37–40. 

Сімакова І. М. 2011. Экспазіцыйнае праектаванне ў этнаграфічных музеях Беларусі ў канцы XX — 
пачатку XXI ст. Беларусь: история и современность: Междунар. науч.-практ. конф.: доклады 
и сообщения. Мінск: 83–85.

Скрипкина Л. И. 2002. Эволюция влияния исторической науки на научную адекватность содержа-
ния экспозиций. Роль историко-краеведческих музеев в коммуникации исторических знаний 
в конце XX — начале XXI в. Современная историография и проблемы содержания исторических 
экспозиций музеев. По материалам круглого стола, состоявшегося 18 мая 2001 года в г. Орле. 
М.: 123–141.

Сташкевич А. Б. 2009. Белорусские музеи на рубеже веков. Из опыта экспозиционных трансформа-
ций. Исторические экспозиции региональных музеев в постсоциалистический период: сб. ма-
териалов Междунар. семинара, проведенного в 2003–2004 гг. в России, Белоруссии и Германии. 
СПб.: 53–58.

Хинц Х.-М. 2009. Представление истории в немецких музеях. Исторические экспозиции региональ-
ных музеев в постсоциалистический период: сб. материалов Междунар. семинара, проведенного 
в 2003–2004 гг. в России, Белоруссии и Германии. СПб.: 69–74.

Чувилова И. В. 2017. Местный музей как ключевой элемент развития идентичности. Новации в му-
зейном мире. На пути к музею локальной истории нового типа: сб. науч. ст. Новосибирск: 
24–52.



Вопросы музеологии. 2018. Т. 9. Вып. 2 217

Штеблер В. 2011. «Трудные темы» современной истории в баварских музеях. Музей 10: 44–48.

Статья поступила в редакцию 10 апреля 2018 г.; 
рекомендована в печать 16 июня 2018 г.

К о н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я :

Гаврилова Славина Вячеславовна — соискатель; slav-post2@yandex.ru

The principle of anthropocentrism in the design of museum expositions: 
the experience of the Local History Museum of Polotsk

S. V. Gavrilova
Polotsk National Historical and Cultural Museum-Reserve, 
22, ul. Nizhne-Pokrovskaya, Polotsk, 211400, Vitebsk region, Republic of Belarus

For citation: Gavrilova S. V. 2018. The principle of anthropocentrism in the design of museum ex-
positions: the experience of the Local History Museum of Polotsk. The Problems of Museology, 9 (2), 
209–219. https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2018.207 (In Russian)

Local history museums make up a significant part of the museum network of the Republic of 
Belarus. Since a local history museum is the only museum in many cities and districts, it un-
doubtedly influences the formation of historical consciousness and civic position of the local 
community. However, not every museum presents a complete model of the history of the re-
gion. Many local museums have no exposition sections on the history of the second half of the 
20th — early 21st centuries. To fill the gap, museums have increasingly begun to create perma-
nent and temporary expositions built on the principle of anthropocentrism — the representa-
tion of history through personality. Analysis of the exposition creation practice in Belarusian 
local history museums allows us to identify several groups of individuals, that are presented in 
museums: honorary citizens of cities and districts; participants of the tragic events (military 
conflict, man-made disaster); prominent natives of the city and district — artists, writers, sci-
entists, sportsmen and others. According to the author, one of the most successful expositions 
built on the principle of anthropocentrism is the permanent exhibition Honorary Citizens of 
Polotsk, opened in the Local History Museum of Polotsk in December 2016. The number of 
locals of all ages who attend museum events has increased. In addition, the research work of 
the museum staff on documenting the post-war and modern life of the city has intensified. 
The communication that takes place between the visitor and the hero of the museum’s story 
makes the exhibition more attractive, and its perception becomes emotionally colored and 
accessible to the visitors of various categories. Expositions built on the principle of anthropo-
centrism have a great potential in the implementation of cultural and educational activities of 
local history museums, which makes them the sociocultural centres of the region demanded 
by the local community.
Keywords: museum, exposition, permanent exhibition, local history museum, a principle of 
anthropocentrism, documentation, local community, regional history.
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