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Звуковое пространство практик коммеморации 
современных музеев

Теория и история культуры

Аннотация. Статья посвящена особенностям звукового пространства выставок 
современных мемориальных музеев Второй мировой войны. Отмечается, что при их 
проектировании могут учитываться различные принципы организации, создающие 
особую атмосферу, позволяющую реконструировать события истории и заново пережить 
её трагические моменты. Звуковой компонент является значимой составляющей 
воссоздаваемой атмосферы, так как способен самостоятельно вызывать определённые 
ощущения. В процессе исследования звукового пространства мемориальных комплексов, 
посвящённых Второй мировой войне, выделены: Государственный музей Майданек 
Люблина (1944), Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем (Яд Вашем) 
Иерусалима (1953), Мемориальный музей Холокоста Вашингтона (1993). Автор приходит 
к выводам, что в связи с постепенным исчезновением очевидцев и появлением поколений 
людей, не имеющих личного опыта общения с участниками войны, необходимо уделить 
особое внимание исследовательской работе. Она должна быть направлена на изучение 
процесса воссоздания пространственно-временной картины, позволяющей вновь пережить 
события военной истории.
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contemporary museums commemorating World War II. It is registered that upon their projection 
consideration may be made of various principles of organization which create a special atmosphere 
making it possible to reconstruct the events of history and to experience its tragic moments anew. 
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Изучение звукового пространства 
художественных практик совре-
менного искусства позволяет 

понять и интерпретировать его перфор-
мативную природу. Э. Фишер-Лихте  
в исследовании «Эстетика перформа-
тивности» отмечает: «В начале 1960-х 
годов в искусстве западных стран обо-
значился так называемый “перформатив-

ный поворот”, не только повлиявший на 
развитие отдельных видов искусства, но 
и приведший к возникновению новых 
художественных жанров – таких как ак-
ционизм и перформанс-арт. В ходе этого 
процесса границы между различными 
видами искусства становились всё менее 
чёткими. Многие художники вместо ар-
тефактов стремились создавать события,  
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поразительно часто принимавшие харак-
тер спектакля»1. В данном аспекте особое 
значение приобретают коммеморативные 
произведения искусства и практики, вос-
создающие образ Второй мировой войны.

Важным для изучения направлений 
развития процесса коммеморации Вто-
рой мировой войны являются вопросы 
социального воздействия художествен-
ных движений второй половины XX века 
[1; 2; 3; 4], а также исследование «пер-
формативного» увековечения памяти 
жертв Холокоста в XXI веке [5]. Авто-
ры выделяют важные для становления и 
развития перформативных практик ком-
мемораций художественные движения 
1960-х и 1970-х годов, такие как мини-
мализм (Minimalism), флюксус (Fluxus), 
хеппенинг (Happening) и перформанс 
(Performance art). Акцентируется твор-
чество художников – создателей мемо-
риалов, использующих стратегии уча-
стия: Йохена Герца (Jochen Gerz), Эстер 
Шалев-Герц (Esther Shalev Gerz), Хорста 
Хоайзеля (Horst Hoheisel), Гюнтера Дем-
нига (Gunter Demnig), – при этом отме-
чается: «Их публичные художественные 
проекты не имели ничего общего с ныне 
распространённым образовательно-раз-
влекательным подходом, основанным 
на участии аудитории, и педагогиче-
ским подходом, используемым в музеях 
с 1990-х годов для создания приятных 
впечатлений для учащихся. Вместо этого 
эти работы должны были призвать посе-
тителей как из Германии, так и из-за ру-
бежа, более серьёзно относиться к своей 
роли в обществе в качестве социальных 
и моральных акторов» [5, p. 137].

В контексте отмеченных инновацион-
ных подходов особый интерес представ-
ляют контр-монументы (gegendenkmal, 
counter-monument), посвящённые Вто-
рой мировой войне, отразившие совре-

менные партиципаторные процессы и 
позволившие радикальным образом из-
менить организацию художественного 
пространства и времени, а также отно-
шения между зрителем и искусством. 
Й. Герц и Э. Шалев-Герц в 1986 году со-
здали «Монумент против фашизма, вой-
ны и насилия, за мир и права человека» 
(1986/1996, Гамбург, Германия). Уста-
новленный в рабочем пригороде, вместо 
предложенного городом месторасполо-
жения – утопающего в солнечных лучах 
парка, памятник представлял собой две-
надцатиметровый четырёхгранный алю-
миниевый стержень, покрытый тонким 
слоем свинца. Временная надпись на не-
мецком, французском, русском, иврите, 
арабском, турецком и английском язы-
ках гласила: «Мы приглашаем жителей 
Гамбурга и гостей города добавить свои 
имена к нашим. Делая это, мы обязуем-
ся сохранять бдительность. Чем больше 
подписей будет нанесено на 12-метро-
вую свинцовую колонну, тем глубже она 
будет уходить под землю. Однажды она 
полностью исчезнет из виду, и место 
Гамбургского монумента против фашиз-
ма окажется пустым. В итоге останемся 
только мы сами, кто подписался против 
несправедливости»2.

Возле колонны были расположены 
специальные стилосы, с помощью ко-
торых любой из прохожих мог сделать 
надпись. По мере заполнения подпися-
ми и рисунками памятник опускался под 
землю. В 1993 году монумент полностью 
погрузился в специальную шахту. Кон-
цепция памятника, основанная на вза-
имодействии символического и реаль-
ного времени-пространства, разрушила 
сложившиеся нормы коммеморации.  
В процессе взаимодействия с социумом 
мемориал менял конфигурацию, функ-
ционируя как counter-index к тому, как  
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в традиционных местах памяти соприка-
саются история и реальность.

Не меньший интерес представляют 
инновационные подходы к созданию вы-
ставочного пространства современных 
мемориальных комплексов. К. Бишоп  
в исследовании «Радикальная музеоло-
гия, или Так ли уж “современны” му-
зеи современного искусства?» отмечает 
важность для кураторов работ, расширя-
ющих горизонты возможностей коллек-
тивного опыта, а также практик, которые 
исторически не находились в центре об-
щественного внимания3. В качестве при-
мера автор приводит версию постоянной 
экспозиции искусства XX века в Moderna 
galerija (Современная галерея, Загреб) 
«20-е столетие. Преемственности и пере-
ломы» (The 20th Century. Continuities and 
Ruptures). В неё был включён раздел «Ис-
кусство партизанского сопротивления», 
представляющий «антифашистские ри-
сунки и печатную графику как явления, 
равные по значению другим художе-
ственным течениям XX века»4.

В контексте обозначенных подходов 
важным представляется изучение звуко-
вой атмосферы современных мемориа-
лов. Планирование пространства музеев 
является в настоящий момент не менее 
значимым, чем выставленные в нём про-
изведения искусства. Музей должен рас-
сматриваться не только как консерватив-
ная институция, но и как инструмент для 
понимания духовно-нравственных ценно-
стей современной цивилизации. В связи  
с этим современный период развития 
культуры, характеризуемый сменой па-
радигм общественного развития, может 
быть коллективно осмыслен именно в му-
зее. При проектировании выставочного 
пространства могут учитываться различ-
ные принципы его организации, создаю-
щие особую атмосферу, позволяющую 

реконструировать события истории и за-
ново пережить её трагические моменты.

Как известно, главными сенсорны-
ми каналами, позволяющими восприни-
мать атмосферу, являются зрение, слух, 
осязание и обоняние. Можно выделить 
визуальные и акустические параметры 
восприятия атмосферы. К акустическим 
относятся тембр и громкость, к визуаль-
ным – цвет, форма, размер и проч. Необхо-
димо отметить, что определённые пред-
меты могут активизировать и вкусовые 
ощущения, хранимые памятью. Скон-
струированная атмосфера воссоздавае-
мого пространства выступает средством 
пробуждения чувств, рождая у посетите-
ля внутреннюю реакцию. Звуковой ком-
понент является важной составляющей, 
так как самостоятельно может вызывать 
те или иные ощущения. Особый инте-
рес вызывает звуковое пространство вы-
ставочных комплексов таких известных 
мемориалов, как Государственный му-
зей Майданек в Люблине (1944), Мемо-
риальный комплекс истории Холокоста 
Яд ва-Шем (Яд Вашем) в Иерусалиме 
(1953), Мемориальный музей Холокоста 
в Вашингтоне (1993).

Государственный музей в Майда-
неке (The State Museum at Majdanek, 
SMM) – один из старейших мемориаль-
ных комплексов. Созданный в 1944 году 
(до окончания боевых действий), в тече-
ние более полувека он выполняет слож-
ную миссию по описанию деятельности 
нацистских лагерей. Через организуе-
мые различные выставки музей откры-
вает доступ к сохранившимся местам 
их размещения. Уникальную ценность 
имеют найденные на месте бывшего ла-
геря предметы, элементы инфраструк-
туры, архивные материалы и проч.5 

В конце XX – начале XXI века экс-
позиция музея была дополнена двумя 



183

Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship. 2022. No. 1

мультимедийными арт-инсталляциями, 
созданными внешними кураторами. Од-
ной из них стала выставка «Букварь» 
(Primer, 2003), основанная на идее Т. Пе-
трашевича (T. Pietrasiewicz). Используя 
отрывки из аудиозаписей, он рассказал  
о судьбах польских, белорусских и ев-
рейских детей, находившихся в концла-
гере Майданек.

Рассматривая историю мировой вой-
ны и судьбы детей – узников концла-
герей, многие из которых 1 сентября 
1939 года должны были пойти в школу 
с букварём в портфелях, автор отмечает: 
«Букварь учит нас, как организовать и 
описать мир вокруг нас. В нём содержат-
ся простейшие социальные категории, 
являющиеся самой основой отношения 
человека к окружающему миру. Отличи-
тельной особенностью каждого букваря 
является то, что мир, представленный  
в нём, свободен от жестокости и зла. 
Детей, заключённых в лагерь, насильно 
вырывали из простого и наивного мира 
“Букваря”. Лагерная действительность 
была полной противоположностью миру, 
представленному в их учебниках»6.

Авторы выставки рассказывают 
истории нескольких маленьких узников 
Майданека: Галины Биренбаум (Halina 
Birenbaum), Янины Бучек-Рожаньской 
(Janina Buczek-Różańska), Петра Кири-
ченко (Piotr Kiriszczenko) и Хенио Жи-
томирского (Henio Żytomirski). Выставка 
подразделена на две части. Первая пове-
ствует о довоенной жизни: реконструи-
рована атмосфера школьного класса, на 
столах лежат буквари. На доске, висящей 
на стене, зафиксированы имена детей, 
которым посвящена выставка. Важной 
составляющей экспозиции является вос-
созданное звуковое пространство мир-
ной жизни школьников – в помещении 
слышны громкий шум и звуки детских 

голосов, типичные для школьных пере-
мен между уроками.

Вторая часть выставки повествует  
о судьбах детей после прибытия в кон-
центрационный лагерь. Здесь расположе-
ны глиняные таблички с вырезанными на 
них рассказами заключённых об их жиз-
ни. Важно, что на выставке отсутствуют 
традиционные комментарии и примеча-
ния, а повествование ведётся от первых 
лиц. Кульминационной секцией выста-
вочного пространства является металли-
ческий каркас вагона поезда (шириной  
в три метра, длиной в десять). Вдоль все-
го вагона разостлана белая ткань с имена-
ми детей – узников концлагеря. Внутри 
барака расположены четыре бетонных 
колодца, символизирующих судьбу че-
тырёх детей. Наклонившись над тремя 
из них, можно увидеть только темноту 
и услышать рассказы взрослых (Галины 
Биренбаум, Янины Бучек-Рожаньской, 
Петра Кириченко), вспоминающих дет-
ские годы, проведённые в заключении. 
Четвёртый колодец молчит в память  
о погибшем Хенио Житомирском. 

В звуковой мир выставочного про-
странства включена музыкальная со-
ставляющая, символизирующая судьбу 
пятого ребенка – девочки по имени Эль-
зуния (Elżunia). О ней известно только 
то, что она написала на клочке бумаги, 
который спрятала в ботинке, обнару-
женном позже в Майданеке. В начале и 
в конце выставки расположены две му-
зыкальные шкатулки. В первой звучит 
песня Z popielnika na Wojtusia iskiereczka 
mruga, во второй – песня Эльзуньи. В за-
вершении выставки находится символи-
ческий «лагерный букварь», в котором 
размещены слова из воспоминаний за-
ключённых.

Направленность выставки на доку-
ментальность и стремление воссоздать 
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атмосферу, характерную для военного 
времени, расширяет спектр привлечён-
ных подходов. Сконструированные вре-
мя/пространство повествуют не только  
о жизни в концлагере Галины Биренба-
ум, Янины Бучек-Рожаньской, Петра 
Кириченко и Хенио Житомирского, но и  
о детях, судьбы которых неизвестны. Со-
четание в пространстве музыки, звуков и 
тишины символически воссоздаёт звуко-
вой мир детства, приоткрывая страшные 
картины истории войны.

Значимыми представляются подхо-
ды организации звукового пространства 
выставок, разработанные для Мемори-
ального комплекса истории Холокоста 
Яд ва-Шем (Яд Вашем). Среди мемо-
риальных объектов особое впечатление 
производит детский. Он находится вну-
три пещеры, выдолбленной в природной 
скале. После туннеля, при входе, посети-
телей встречают портреты погибших де-
тей и слышны их имена, возраст, место 
рождения, объединённые в непрерыв-

ный список, сопровождающий каждого, 
кто приходит почтить память. Не менее 
выразительной представляется органи-
зация звукового пространства в Мемори-
альном музее Холокоста в Вашингтоне. 
Одной из кульминаций выставки являет-
ся звучание голосов узников Освенцима 
в коридорах между залами музея.

Опираясь на тезис о существовании 
«общей памяти» культуры, сохраняю-
щей прошедшее как пребывающее, от-
метим весомость способов, позволяю-
щих сформировать опыт сопричастности 
к прошлому. В связи с постепенным ис-
чезновением очевидцев и появлением 
поколений людей, не имеющих личного 
опыта общения с участниками войны, 
необходимо уделить особое внимание 
исследовательской работе. Она может 
быть направлена на изучение процесса 
воссоздания пространственно-времен-
ной картины, помогающей пережить со-
бытия Второй мировой войны в начале 
XXI века.
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