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ВЫСТАВКА-ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАК НОВЫЙ ВЕКТОР ЭКСПОНИРОВАНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Сегодня в среде выставочных и арт-практик наблюдается новый тренд — выставка-докумен-
тальное исследование. Во главе такого рода проекта стоит куратор-исследователь, который, вы-
страивая экспонатуру выставки, прибегает к исследованию как к основному методу построения 
пространства. В данном контексте выставка представляет собой своеобразный «текст» исследо-
вательской работы, который обладает своей архитектоникой, подчиненной принципам куратор-
ского исследования. Автором были определены критерии, по которым организуется простран-
ство выставки-документального исследования: темпоральность, режиссура пространства, им-
мерсивность, этика. В качестве примера подобного рода выставок для детального рассмотрения 
был выбран проект «Первая позиция. Русский балет», реализованный в 2023 году в ЦВЗ Манеж в 
Санкт-Петербурге. В статье проводится анализ построения экспозиционного пространства дан-
ной выставки на основе выделенных критериев.
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EXHIBITION-DOCUMENTARY RESEARCH 
AS A NEW VECTOR IN THE DISPLAY OF MUSEUM OBJECTS

Today, in the world of exhibition and art practices a new trend is emerging, that of exhibition-documentary 
research. At the forefront of such projects is a curator-researcher who, while organising exhibits for the 
exhibition, relies on research as the main method of spatial arrangement of the exhibition. In this context, 
the exhibition becomes a kind of "text" of research work with its own architectonics that is subject to 
the principles of curatorial research. The author has identified the criteria by which the space of the 
exhibition- documentary research is organised: temporality, narrative space, immersiveness, ethics. The 
project "First Position" held at the Manege Exhibition Hall in Saint Petersburg was chosen as an example 
of such exhibitions for detailed examination. The article analyses the construction of the exhibition space 
of this exhibition based on the identified criteria. 
Keywords: museum design, exhibition, research, curator, display

Мы живем в эпоху визуальной культуры, 
в которой интерес зрителя поддержи-

вается динамизмом и разнообразием визуальной 
информации, что в свою очередь делает воспри-
ятие статичного изображения и показ объектов 
без динамики или драматизма скучными для 
большинства современных зрителей.

Сегодняшние арт-институции стараются 
«идти в ногу со временем», изучать потребности 
аудитории и следовать им [Kottasz 2008]: многие 
музеи и выставочные пространства (Государ-
ственный Эрмитаж, ЦВЗ Манеж в Санкт-Петер-
бурге и Москве, Новая Третьяковка в Москве, Ев-

рейский музей и центр толерантности в Москве, 
Национальная галерея Виктории в Мельбурне, 
Венский музей истории искусств, МоМА, Tate 
Modern и т.  д.) и современные кураторы (У.  Ан-
дерсон, С. Михайловский, П. Каплевич, Д. Озер-
ков, А. Корень, Г. Макуга и т. д.) используют но-
вые концептуальные и технологические подходы 
для показа произведений. Таким образом, стре-
мясь соответствовать запросам нынешнего зри-
теля, меняется стратегия и тактика выставочной 
политики. «Выставки имеют не только лингви-
стический или семиотический характер, но еще 
и пространственный. Они включают формы, ко-
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торые перемещаются между полями тактильных, 
визуальных и акустических отношений. Груп-
повая выставка — драматургические декорации 
для инсценировки пространственных отноше-
ний между произведениями и зрителями, кури-
рованию же отводится роль структурирования 
подобных опытов для зрителя и произведения» 
[О’Нил 2015: 150].

Некоторые кураторы в стремлении продви-
нуть свой проект, сделать его успешным и мас-
сово востребованным формируют пространство 
выставок посредством дизайнерских приемов, 
рассчитанных на создание вау-эффекта, упуская 
из виду тот факт, что выставки, какую бы фор-
му они не принимали,  — это результат объем-
ного и глубокого исследования, что, как правило, 
требует дополнительной подготовки и научной 
осведомленности. Но для сегодняшнего зрите-
ля — культурного субъекта «эмоциональной ци-
вилизации» требуются дополнительные средства 
воздействия, чтобы действительно погрузиться в 
процесс осмысленного восприятия и составить 

целостное представление о воспринимаемом 
предмете. «Принципиальное отличие нашей эпо-
хи от прошлого времени состоит в избыточности 
потока информации, который ежедневно окру-
жает каждого из нас. На мышление и психику ра-
стущего человека этот поток оказывает огромное 
влияние…» [Крижановский 2018]. Фрагментар-
ное, поверхностное и по большей части эмоцио-
нальное мышление постепенно вытеснят систем-
ное, в результате длительно концентрироваться 
на ком-либо предмете, одновременно выстраивая 
взаимосвязи и формируя целостную картину, со-
временному человеку становится все сложнее и 
сложнее. «Клиповое сознание порождает разрыв 
между образом и концептуальной схемой. Чере-
да эмоционально насыщенных образов не дает 
возможности составить цельную картину мира» 
[Докука 2013].

Анализ процессов, которые происходят в 
современной зрительской культуре, позволяет 
выдвинуть гипотезу о том, что сегодня форми-
руется запрос на новую форму передачи инфор-
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Ил. 1. Зал «Императорский балет». Здесь и далее: изображения предоставлены архивом ЦВЗ «Манеж», автор фото Василий Буланов
Fig. 1. The Imperial Ballet hall. Hereinafter photos by Vasilii Bulanov. All images courtesy of the archive of the Manege Central Exhibition Hall 
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мации — своего рода мост между кураторским 
исследованием и зрителем. Это в свою очередь 
ведет к очередной трансформации роли кура-
тора: он в качестве режиссера и медиума на-
правляет, проводит зрителя по выставке-ис-
следованию и с помощью визуальных образов 
выстраивает целостную картину, объясняясь 
с публикой посредством современных способов 
коммуникации.

«Музейная экспозиция обычно акцентиру-
ет обучение и созерцание. Это предполагает, что 
содержание и форма экспозиции должны соот-
ветствовать компетенциям посетителя. Неслу-
чайно формативная оценка играет все большую 
роль при подготовке экспозиции. Что посетитель 
знает о данной теме? Какие образы и ассоциации, 
включая и ложные стереотипы, принесет он с со-
бой? Важный тренд начала XXI в. заключается в 
понимании того, что за всеми этими вопросами 
стоит другой, более важный вопрос, ответ на ко-
торый необходимо найти: как посетитель учит-
ся» [Ван Менш, Мейер-ван Менш 2021: 38].

Сегодня в среде выставочных и арт-практик 
наблюдается новый тренд, отвечающий только 
еще кристаллизующейся потребности совре-
менного зрителя  — выставка-документальное 
исследование. Во главе такого рода проекта сто-
ит куратор-исследователь. Куратор-исследова-
тель — это эксперт, который использует различ-
ные средства (визуальные и аудиальные образы, 
современные технологии, атмосферу и многое 
другое) для того, чтобы помочь современному 
посетителю выставки максимально погрузить-
ся в исследование на интуитивном уровне. Та-
кой эксперт, выстраивая экспонатуру выставки, 
прибегает к исследованию как основному методу 
построения пространства выставки. В данном 
контексте выставка представляет собой своео-
бразный «текст» исследовательской работы, 
который обладает своей архитектоникой, подчи-
ненной принципам кураторского исследования. 
Этот текст включает в себя культурные коды и 
символы времени, которые при умелой профес-
сиональной подаче прочитываются зрителем и 
воздействуют на него.

Грамотно выстроенная архитектоника вы-
ставочного текста-исследования помогает зри-
телю, живущему в эпоху визуальной культуры, 
понимать на интуитивном уровне, что стоит за 
тем или иным экспонатом, как эти артефакты/
документы связаны между собой. Создаваемая 
атмосфера также является связующим звеном 
между кураторским нарративом и реципиентом: 

благодаря создаваемой атмосфере зритель пони-
мает, какова общая идея (и ее коннотации), как 
она объединяет артефакты и что хотел сказать 
автор (куратор) в своем исследовании.

Новая тенденция кураторских практик  — 
выставка-документальное исследование — пред-
полагает методологический подход к созданию 
экспозиционного пространства для полноценно-
го и более углубленного погружения в основную 
идею экспонируемых предметов. Сама сценогра-
фия выставки является результатом научно-ис-
следовательской работы. В качестве примеров 
такого рода сценографии можно отметить сле-
дующие отечественные выставки: «Линия Ра-
фаэля. 1520–2020» (Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург, 2020–2021 гг.), выставка-погру-
жение «Аникушин  / Чехов» (мастерская Анику-
шина, Санкт-Петербург, 2021  г.), выставка-путе-
шествие «Балабанов» — ретроспектива, объеди-
няющая все фильмы режиссера А.  Балабанова 
(Севкабель порт, Санкт-Петербург, 2022–2023 гг.), 
проект «Пять искушений Иоганна Фауста» (Ше-
реметьевский дворец, Санкт-Петербург, 2022  г.), 
музей Булгакова на Большой Пироговской улице 
в Москве (постоянная экспозиция) и т. д. Все эти 
выставки объединяют общие критерии, по кото-
рым происходит построение экспозиционного 
пространства:

- темпоральность;
- режиссура пространства;
- иммерсивность;
- этика.
В качестве примера подобного рода выста-

вок в данной статье, основываясь на выделенных 
критериях, более подробно предлагается рассмо-
треть проект «Первая позиция. Русский балет», 
попадающий под предлагаемую нами дефини-
цию «выставка-документальное исследование». 
Эта выставка, посвященная русскому балету, 
состоялась в ЦВЗ Манеж, в Санкт-Петербурге в 
2023 году.

Первое, что следует отметить  — масштаб-
ность данного проекта и смелость реализовав-
ших его авторов, так как выбор самой темы рус-
ского балета предполагает обширную и глубокую 
исследовательскую работу. Русский балет — это 
сложный феномен культуры, в котором перепле-
тается множество различных аспектов: история 
самого танца, эпохальные влияния, смена власти, 
мода, личности танцоров, личности балетмейсте-
ров, художники, технический прогресс и даже 
правила этикета и т. д. и т. п. Каждая из этих гра-
ней является предметом отдельной выставки и 
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соответственно отдельно подготовленной иссле-
довательской работы. В таком большом объеме 
информации существует опасность запутаться, 
как в огромном клубке самому и впоследствии 
запутать зрителей. Как не утяжелить выставку 
объемом информации, исторической справки 
(ведь история каждого предмета и его место в 
определенной эпохе очень важны)? Современный 
зритель через полчаса бесконечного прочтения 
текстов с большой вероятностью либо уйдет с 
выставки, не дойдя и до середины, либо устанет 
от классической подачи (гигантских массивов 
исторической информации на экспозиционных 
стендах) и перестанет воспринимать материал, 
покинув выставку без ожидаемых впечатлений.

В данном проекте авторам выставки (А. Яло-
ва (ЦВЗ Манеж) и А. Стерлигова (Planet 9)) уда-
лось использовать сложность и многослойность 
предмета исследования в подходе к самому экс-
понированию. Создатели выставки представили 
все экспозиционное пространство выставочного 
зала в качестве материала для документально-
го исследования. В итоге получилась объемная 
исследовательская работа, где даже стенды для 
экспонатов являются результатом исследования 
и представляют собой в некотором смысле исто-
рический документ.

Сама сценография является ключевым мо-
ментом для интуитивного понимания зрите-
лем заложенных в идею выставки смыслов, где 
атмосфера выставочного пространства  — это 
«живое» информационное поле, в которое гар-
монично встроены исторические артефакты и 
инсталляции. В данной выставке невозможно от-
делить сценографию от экспонатов, это единый 
организм. Архитектоника выставки выстроена на 
переосмыслении и ремедиации отдельных эпох, 
объединенных главной идеей  — раскрыть мно-
жественность и цельность феномена балета.

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ
Архитектура в принципе имеет темпораль-

ный характер, так как дает представление о том, 
что происходило в тот или иной период [Гидион 
1977]. В данном контексте именно эта характери-
стика архитектуры является маркерным симво-
лом для интуитивного прочтения культурного 
кода, заложенного в определенный историче-
ский отрезок времени. Темпоральность в дан-
ном контексте следует понимать, как категорию 
социокультурного пространства, видоизменяю-
щегося во времени и запечатленного в историче-
ской памяти.

Каждый зал выставки «Первая позиция» 
представляет собой отдельную эпоху не только 
благодаря артефактам, показанным в хронологи-
ческой последовательности, именно архитектура 
пространства задает выстроенные маркеры, кото-
рые побуждают память воспроизводить собствен-
ные воспоминания о той или иной эпохе, в зависи-
мости от личной осведомленности зрителя.

Первый зал, куда попадает зритель, это «Им-
ператорский балет». Основным цветом этого 
пространства выбран красный. Имперский образ 
также поддерживает бархатная фактура. Дере-
вянные панели добавляют ощущения устойчи-
вости и монументальности. Помимо цвета и фак-
тур, которые побуждают зрителя к погружению 
в атмосферу имперской роскоши царской теа-
тральной ложи, создатели выставки прибегают к 
интересному приему, который выполняет отча-
сти навигационную функцию. Это перегородки 
в виде профилей российских императоров, ко-
торые разделяют пространство на «временные» 
промежутки и зритель интуитивно понимает в 
какой эпохе он сейчас находится. Каждый осве-
щенный профиль наделен характерной узнавае-
мой особенностью, указывающей на конкретную 
личность. Эти царственные абрисы доминируют 
по масштабу над остальным окружением, что 
с одной стороны, объясняется чисто функцио-
нальной задачей зонировать пространство, а с 
другой, символически фиксируют эпохи отече-
ственной истории и истории императорского 
балета, приближенного к власти. Само простран-
ство представляет собой анфиладу с артефакта-
ми, относящимися к той или иной эпохе. Эпохи 
представлены в последовательном хронологиче-
ском порядке от начала истории русского балета с 
ХVII века (Ил. 1).

Анфилада заканчивается широким дере-
вянным порталом в виде профиля С.  Дягилева, 
который символизирует переход к новому по-
вороту в истории русского балета под лозунгом  
«Удиви меня».

Чтобы попасть в следующий зал, нужно 
пройти по специально созданному для этой вы-
ставки вагону Дягилева, который являет собой 
аллюзию, намекающую на то, что Дягилев осно-
вал знаменитые на весь мир «Русские сезоны», 
гастролировавшие по разным странам на поезде, 
и именно гастроли того времени сделали русский 
балет знаменитым на весь мир.

Следующий зал «Русский дух» погружает 
зрителя в изменившееся театральное простран-
ство. Торжественность царской ложи сменяет 
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камерное пространство с декорациями в духе 
И.  Билибинского леса, которые являются экс-
позиционным стендом для графических работ 
Л.  Бакста. Билибинский лес  — это тоже аллю-
зия, но именно она является маркером, который 
в данном контексте сигнализирует об эпохе ба-
лета Дягилева, так как по эскизам И. Билибина 
создавались декорации и костюмы для «Русских 
сезонов». Синий цвет — цвет воды, коннотация 
для посвященных в историю об особенном судь-
боносном отношении Дягилева к воде (Ил. 2).

Следующий поворот истории русского ба-
лета ведет в зал «Советский балет», где зритель 
попадает в новый «коридор времени». Деревян-
ные стенды оттенка мебели советского периода 
в сочетании с зеленой ковровой дорожкой пред-
ставляют собой документальное свидетельство 
той эпохи. Вряд ли именно такой ковер лежал в 
театрах того времени, скорее всего это собира-
тельный образ, тем не менее, благодаря этому 
маркеру зритель мгновенно переносится в дру-
гую эпоху (Ил. 3).

Отдельное внимание хочется уделить ми-
зансцене с повторяющимся на экране телевизора 

советского образца «Лебединым озером». В дан-
ной мизансцене нет музейных артефактов, это 
современная инсталляция, созданная для этой 
конкретной выставки, но в таком исполнении и в 
контексте общего нарратива она дает образ собы-
тия, которое поменяло ход истории в 90-х и ко-
торое считывается зрителем без дополнительных 
пояснений благодаря маркерам-символам. Ме-
бель и обои советского периода, телевизор «Ру-
бин» погружают зрителя в типичное простран-
ство постсоветского периода, а «Лебединое озе-
ро», будучи одним из символов ГКЧП 1991 г., вос-
создает событие в исторической памяти (Ил. 4).

Следующий зал  — «Современность». В нем 
отсутствуют предметы, есть только проекции 
фотографий балетных артистов на полотнах как 
символ перехода в цифровую эпоху. Пустота, чи-
стота, только сиюминутные образы от проекто-
ров — метафора нового времени (Ил. 5).

Благодаря темпоральности в пространстве 
данной выставки на интуитивном уровне можно 
проследить аналогию с мировоззренческими па-
радигмами мышления от классической парадиг-
мы (где царили гармония, четко определенные 

Ил. 2. Зал «Русский дух»
Fig. 2. The Russian Spirit hall

Е.В. Чунькова
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правила и созидательность) через модернизм (где 
«каждое авторское открытие свершалось в про-
цессе творческого эксперимента над возможно-
стями художественного языка» [Лекус 2022] к по-
стмодернизму с его деконструкцией. От красного 
материального цвета с бархатной фактурой и де-
ревом, симметричными, гармонично расставлен-
ными фигурами российских императоров, через 
сбитый ритм в пространстве и лозунг «Удиви 
меня» и уже из него — к чистому, пустому про-
странству с медиа-контентом в виде проекций.

РЕЖИССУРА ПРОСТРАНСТВА
Потребностью современного посетителя вы-

ставки на сегодняшний день является постоянное 
последовательное нарастание интенсивности впе-
чатлений вследствие влияния кинематографиче-
ских приемов на восприятие современного зрителя. 
В связи с этим использование некоторых театраль-
ных и кино-приемов становится целесообразным и 
для современных музейных практик. «Представле-
ние о роли куратора в организации выставки схоже 
с представлениям о роли режиссера в постановке 
театральной пьесы» [О’Нил 2015: 159].

Выставка «Первая позиция» — это в некото-
ром смысле спектакль, состоящий из двух актов: 
первый акт  — это первый этаж, посвященный 
истории русского балета, второй акт  — второй 
этаж, показывающий балет с точки зрения от-
крытого образовательного пространства. Каж-
дый акт разделен на несколько сцен. Первый 
этаж (первый акт) условно разграничен на четы-
ре основные исторические эпохи (сцены): «Им-
ператорский балет», «Русский дух» («Русские 
сезоны» Дягилева), «Советский балет» и «Со-
временность». Каждая эпоха  — это «поворот в 
истории» в прямом и переносном смысле. Про-
странство срежиссировано таким образом, что 
зрителю нужно повернуть на пути, чтобы по-
пасть в следующую эпоху, так как залы разделе-
ны поворотами. Перед каждым поворотом соз-
датели выставки используют саспенс в качестве 
приема, предвосхищающего зрительское вни-
мание и любопытство; «саспенс» (англ. suspense) 
означает «прием затягивания драматической па-
узы, нагнетания страха, нервного беспокойства 
в ожидании дальнейшего развития сюжета» 
[Шагалова 2011: 255]. Саспенс можно разделить 

Ил. 3. Зал «Советский балет»
Fig. 3. The Soviet Ballet hall
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на две категории: стратегическая неполнота (ос-
нованная на неопределенности, вызывающей 
состояние любопытства) и стратегическое от-
кладывание (состояние предвкушения, ожида-
ния, побуждающее к состоянию беспокойства и 
тревоги) [Лещенко 2014].

Первый поворот от Императорского бале-
та через профиль Дягилева подводит зрителя к 
инсталляции «Удиви меня», в которой собраны 
видео-отрезки ключевых постановок «Русских 
сезонов», что предвосхищает некую кульмина-
цию и подпитывает интерес публики. Далее этот 
прием используется после авангардного, яркого, 
впечатляющего зала «Русский дух», перед входом 
в следующую эпоху. Здесь авторы выставки пред-
лагают зрителю пройти через театральную кассу 
с табличкой «Билетов нет» — это снова саспенс, 
вызывающий состояние любопытства и ожида-
ние захватывающего продолжения.

Второй этаж (второй акт) представляет со-
бой исследовательскую лабораторию, разделен-
ную на три сцены: зал «Школа», зал «Анатомия» 
и зал «Костюмный цех», и в качестве эпилога 
мизансцена с самыми необычными постановка-
ми «Танца маленьких лебедей». Общей объеди-
няющей концепцией здесь является атмосфера 

«белого куба», которая воспринимается как зона 
общественного открытого пространства: белый 
цвет стен и равномерное распределение света по 
всему пространству [Лекус, Чунькова 2020]. Пер-
вый зал посвящен школе в широком ее понима-
нии. Пространство срежиссировано таким об-
разом, что одну сторону зала занимает «класси-
ческая» историческая справка, а вторая сторона 
зала представляет собой самый настоящий урок 
у станка. Это инсталляция, состоящая из экранов 
с ви део-контентом реального урока, чередую-
щихся с зеркалами, где зритель может попробо-
вать свои силы и «взаправду» присоединиться к 
уроку с профессиональными артистами балета. 
Это лаборатория, а лаборатория предполагает 
эксперименты (Ил. 6).

В зале «Анатомия» представлена исследова-
тельская работа, посвященная балетному телу. 
На видео в рапиде показаны два сложнейших 
современных балетных элемента в исполнении 
профессиональных артистов балета, и в процессе 
их исполнения идет подробный анализ того, как 
работает тело в каждый момент движения.

Атмосферу в зале «Костюмный цех», где 
представлены редчайшие балетные костюмы 
от кутюрье мирового масштаба и инсталляция 
«История пачки», создают вертикальные люми-
несцентные лампы в витринах и основания для 
экспозиционных витрин, обтянутые полупро-
зрачной белой тканью.

Второй этаж  — это открытая лаборатория, 
где каждому посетителю предлагается стать не-
посредственным участником научно-исследо-
вательского процесса. Режиссура пространства 
второго этажа в целом побуждает скорее к зри-
тельскому соучастию, чем к концентрации вни-
мания и анализу, так как выставка объемная и 
держать зрителя в постоянном напряжении бо-
лее двух часов было бы утомительно.

Режиссура пространства помогает зрителю 
адаптироваться в пространстве выставки, так 
как «Каждая выставка рассказывает историю, на-
правляя зрителя определенным способом; выста-
вочное пространство всегда повествовательно» 
[Groys 2008].

ИММЕРСИВНОСТЬ
В современном музее на первый план выхо-

дит сам зритель и его ощущения [Саймон 2017]. 
Можно отметить, что фокус зрительского вни-
мания сегодня смещается с произведения искус-
ства на самого зрителя и его ощущения, то есть 
зрителю интересно уже не само произведение ис-

Ил. 4. Зал «Советский балет»
Fig. 4. The Soviet Ballet hall
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кусства, а его субъективные переживания, рож-
даемые при восприятии данного произведения 
и создаваемой вокруг него атмосферы [Лекус, 
Абрамович 2022]. «Эстетическая коммуникация 
здесь, по сути, замыкается на самой себе, превра-
щаясь в автокоммуникацию, в которой субъект 
эстетически переживает свое состояние в худо-
жественном образе» [Белова 2007].

Иммерсивность в современных музейных 
практиках — это ответ на запрос в потребности 
иного способа восприятия представителем «об-
щества переживаний». Создаваемая атмосфера 
пространства намеренно погружает внимание 
зрителя в задуманный автором контекст. «Ку-
ратор обращается к  использованию иммерсив-
ности как к  технологии или средству, которое 
позволяет создать атмосферу, способствующую 
погружению зрителя в созерцание произведения 
искусства» [Лекус, Абрамович 2022].

На выставке «Первая позиция» сценография 
стала помощником в создании иммерсивной сре-
ды, так как балет — это в первую очередь театр, 

и в данном случае сценография по праву играет 
одну из ведущих ролей.

ЭТИКА
Несмотря на значимую роль, отданную сце-

нографии, архитектура выставочного простран-
ства читается как оммаж артефактам и произве-
дениям искусства. Она дополняет, а не домини-
рует. Есть артефакт и его безоговорочная цен-
ность, и есть его антураж, как достойная оправа, 
подтверждающая ценность предмета. Напри-
мер, ради представленных на выставке тапочек 
П.  Чайковского авторам проекта пришлось пе-
рестроить часть экспозиции, подстраиваясь под 
жесткие условия экспонирования, выставленные 
хранителями данного экспоната. В итоге полу-
чился целый стенд, посвященный личным вещам 
композитора. С большим пиететом под патрона-
жем театрального художника Т.  Ногиновой ав-
торы выставки отнеслись к истории тюничного 
костюма. Благодаря общей исследовательской ра-
боте инсталляция «История пачки» получилась 

Ил. 5. Зал «Современность»
Fig. 5. The Modernity hall

E.V. Chunkova
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достоверно воссозданной по историческим доку-
ментам. Для демонстрации балетных тюничных 
костюмов, которые были специально сшиты, для 
выставки были изготовлены специальные мане-
кены, представляющие собой документальное 
исследование, подтверждающее изменение ба-
летной фигуры со временем. Представляя транс-
формацию костюма, нельзя было упускать из 
виду и трансформацию балетного тела, так как 
это взаимосвязанные факторы.

Помимо уважительного отношения к экспо-
натам, к этике хотелось бы отнести правила по-
ведения зрителя, которые формирует специаль-
но выстроенное пространство выставки. Где-то к 
экспонатам можно подойти очень близко, где-то 
можно позволить себе стать частью экспозиции. 
Оформление выставки — это часть кураторской 
стратегии, которая в некотором смысле контро-
лирует поведение зрителей в том числе, форми-
руя правила поведения.

К этике также нужно отнести уважительное 
отношение создателей выставки к посетителю 
с точки зрения просветительской миссии и на-

мерение адаптировать свое «повествование» под 
широкую аудиторию с разной степенью просве-
щенности.

Выставки такого формата безусловно предпо-
лагают междисциплинарную коллаборацию про-
фессионалов из разных областей: науки, дизайна, 
архитектуры, истории, культуры, искусства. Это 
масштабная, кропотливая и продолжительная 
работа, в которой документальное исследование 
не ограничивается экспонированием документов 
и артефактов, важную роль в ней играют тонкое 
чутье исследователя, его деликатное и уважитель-
ное отношение к предмету, умение привлечь к 
работе нужных экспертов, навыки режиссуры и 
сценографии и многое другое. Словом, все то, что 
способно пробудить в зрителе интерес и желание 
погрузиться в выставку-документальное исследо-
вание. Появление же куратора-исследователя во 
главе подобного рода арт-практик поможет раз-
решить противоречия между профессиональны-
ми интересами музейно-выставочного сообще-
ства (а также арт-институций в целом) и запро-
сами современного зрителя, тем самым открывая 
новую страницу в истории зрительской культуры.

Е.В. Чунькова
Выставка-документальное исследование как новый вектор экспонирования музейных предметов

Ил. 6. Зал «Школа»
Fig. 6. The School hall
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