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эволюция музея и его экспо-
зиций демонстрирует непре-
станное изменение, расшире-

ние и совершенствование функций, 
форм и мировоззренческих принци-
пов, лежащих в основе предметно-
пространственной организации 
экспозиции на всем протяжении ее 
истории. Это изменение экспози-
ционных форм обусловлено общим 
развитием культуры, искусства и 
науки, с которыми они непосред-
ственно связаны. в основе своей 
художественное построение му-
зейной экспозиции неотделимо от 
общекультурных тенденций эпохи, 
которые она выражает в своей пла-
стической и художественной орга-
низации.

Экспонирование в историче-
ском аспекте предполагает раз-
личные, характерные для того или 
иного периода принципы и приемы 
«показа» предметов коллекций, ху-
дожественной аранжировки пред-
метно-пространственной среды.  

с развитием «показа» всегда воз-
никали две основные проблемы: 
первая – художественная, эстети-
ческая, основанная на характере и 
критериях восприятия зрителя; и 
вторая – обеспечение утилитарной 
функции (сохранности экспоната и 
доступности его обзора, создание 
достаточного освещения представ-
ленных к осмотру предметов и т.д.). 
организация «показа» всегда требо-
вала решения детерминированно-
сти в системе передачи информации 
при «показе», учета и внимания к 
самому процессу «общения» между 
экспонатом и зрителем, который, в 
сущности, никогда не менялся. он 
лишь гибко формировался под воз-
действием потребностей воспри-
ятия, отвечал новым принципам 
«познания» и «видения» мира, ху-
дожественной стилистики времени, 
соотносился с комплексом актуаль-
ных мировоззренческих идей.

в развитии «показа» - экспони-
рования можно проследить и эво-
люцию зрителя, т.е. того главного, 
определяющего субъекта в процессе 
экспозиционной коммуникации, ко-
торый в конечном счете определяет 

экспозицию, со всеми ее формами, 
содержанием и смыслом.

разнообразие музеев, их неогра-
ниченный физический массив не 
дают возможности анализа боль-
шинства из них. в работе предпола-
гается рассмотреть лишь отдельные 
примеры, характеризующие основ-
ные тенденции и направления, по 
которым шло становление экспози-
ционного мастерства.

Принципы и приемы организации 
предметно-пространственной среды 
складываются значительно раньше, 
чем формируется сама экспозиция. 
они возникают одновременно с раз-
витием «показа»- экспонирования и 
всегда служат опосредованной фор-
мой предъявления коллекций. 

в данной главе анализируются 
характерные черты и ведущие 
тенденции экспонирования в на-
чальный период его формирования. 
они определяют собой основные 
этапы эволюционного пути в кон-
тексте развития коллекционирова-
ния, архитектурных и художествен-
ных стилей, становления музеев как 
социальных институтов и художе-
ственной культуры в целом.

Фреска, посвященная  
Музам
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история собирательства и 
демонстрации предметов 
материальной культуры и 

искусства восходит к глубокой древ-
ности. все цивилизации собирали, 
а точнее, «накапливали» предметы, 
представлявшие для них значимую 
ценность. как правило, эти накопле-
ния несли религиозное, престижное 
и эстетическое значение, реже на-
учное. археологами в африке были 
найдены свидетельства о том, что 
уже в эпоху неолита существовали 
коллекции, содержащие предметы 
сакрального назначения. обширные 
и ценные коллекции известны уже 
в городах Междуречья, вавилоне, 
древнем египте, Греции, римской 
империи. 

Первые «протомузеи» прошли 
долгий и своеобразный путь раз-
вития, видоизменения и совершен-
ствования. в различные периоды 
это были: мусейоны (музейоны), 
тезаурсы, портики, антиквариумы, 
студиолы, пинакотеки, глиптотеки, 

кунсткамеры, вундеркамеры, риз-
ницы, кабинеты, мюнцкабинеты, 
сокровищницы, галереи, музеумы. 
с течением времени на протяжении 
сотен лет они меняли свой облик, 
прежде чем стали знакомыми нам 
музеями. 

наибольшее развитие коллек-
ционирование получает в антич-
ную эпоху. Традиционно считается, 
что свое название они сохранили 
от древнегреческих «музейонов» –  
«обиталище, жилище муз», пред-
ставлявших собой святилища, в 
которых собирались предметы ис-
кусства, приносимые в дар богам 
и музам-покровительницам. При 
этом в античном мире это поня-
тие не употреблялось по отноше-
нию к собранию предметов.  а при 
ближайшем рассмотрении это ут-
верждение не совсем точно. сюда 
входило еще и представление об 
«академии» – «училище», «месте, 
куда собираются ученые», в то вре-
мя как ареал муз и святых источ-

ников, почитаемых в древней Гре-
ции, по сегодняшнему определению, 
был скорее ближе к «культурному 
центру». в священных рощах со-
хранились следы располагавшихся 
там храмов и множество изваяний 
богинь. например, в Феспийском 
святилище муз, расположенном на 
склонах горы Геликон, были найде-
ны изваяния богов и богинь, соз-
данные известными скульпторами: 
Эрот (купидон) Праксителя, статуя 
бога диониса Мирона и лисиппа.  
в святилищах и священных рощах 
собирались музыканты и поэты, 
проводились соревнования и лишь 
косвенно начинали скапливаться 
предметы искусства, посвященные 
музам и победителям состязаний. 
в большинстве своем это были во-
тивные предметы (лат. votivus – по-
священные богам), которые прино-
сились божеству по обету, в честь 
одержанной победы, исцеления или 
ниспосланного свыше вдохновения. 
Эти коллекции включали не только 

Начало формирования экспонирования
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произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искус-
ства, но и военные трофеи, редко-
сти. их учетом ведали специальные 
служители. они не предполагали 
никакой специальной организа-
ции и скапливались хаотически 
и спонтанно. для их размещения 
возводили специальные здания, на-
зывавшиеся «тезаурсы» (thesauroi) – 
сокровищницы. Так, уже в одном из 
древнейших памятников древнего 
мира сокровищнице атрея в Ми-
кенах (XIV–XIII вв. до н.э.) можно 
проследить определенным образом 
выраженную функциональную ор-
ганизацию музейной архитектуры. 
Там отчетливо различаются основ-
ные пространственные членения: 
зона входа и коридора, центральное 
купольное помещение и малое обо-
собленное пространство, которые 

можно интерпретировать как зону 
приема посетителей, центральную 
экспозиционную часть и вспомога-
тельное помещение. По сути своей 
подобное зонирование остается 
принципиальным и для дальней-
шего развития музея, сохраняясь 
вплоть до современности1.

При раскопках в олимпии был 
обнаружен целый ряд «сокровищ-
ниц» – особых зданий, воздвигну-
тых разными городами Греции с 
целью хранения даров, приноси-
мых богам олимпа. каждая из этих 
сокровищниц была своеобразным 
музеем драгоценных предметов2. 
святилище аполлона в дельфах 
(VI–II вв. до н.э.) насчитывало более 
десяти подобных сокровищниц-му-
зеев. наиболее совершенная из них 
сокровищница афинян производила 
сильное впечатление и представля-
ла собой «небольшой мраморный 
храм в антах, поражающий благо-
родством компактных и кристалли-
чески ясных архитектурных форм»3.

в афинах скульптурные и кар-
тинные галереи были расположены 
в самом городе и включали, по опи-
санию Павсания, наиболее извест-
ные: «расписную галерею», галерею 
«двенадцати богов», галерею «жен-
щин и мужей, которые чем-либо за-
служили славу»4. Эти галереи поми-
мо предметов современного элли-
нистического искусства хранили и 
демонстрировали военные доспехи 
героев, мемориальные вещи и дру-
гие реликвии.

архитектура этих зданий имела в 
своей основе ордерную систему, по-
добную той, которая развивалась в 
храмовом зодчестве. Примером 
может служить архитектура колон-
нады Пропилей афинского акро-
поля (арх. Мнемосикл, 437–432 гг.  
до н.э.), близкая колоннаде Пар-
фенона. остатки пинакотеки (кар-
тинной галереи) и библиотеки рас-
полагались в павильонах по обеим 
сторонам Пропилей. в северном бо-
лее массивном крыле располагалась 
пинакотека, свет в которую про-

Сокровищница Атрея в Микенах.  
XIV–XIII вв. до н.э.

Сокровищница афинян в Дельфах.  
V в. до н.э. 
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никал через дверь и два окна. ис-
следователи этих памятников рас-
ходятся во мнениях. одни утверж-
дают, что картины представляли 
собой настенные росписи, другие –  
что это могли быть изображения, 
написанные традиционно для Гре-
ции на деревянных досках в технике 
энкаустике (цветными восками). их 
расположение дает представление о 
первых принципах экспонирования 
картин в пинакотеке, которые осно-
вывались на группировке произве-
дений по художественным школам.

наиболее часто произведениями 
скульптуры и живописи украша-
лись длинные галереи-портики, или 
стои, с продольной глухой стеной и 
колоннадой, выходящей на улицу 
или площадь, где традиционно про-
гуливались горожане, защищенные 

от дождя и палящего солнца. самой 
знаменитой считалась стоа (стоя) 
Пойкиле на главной площади афин.

расцвет коллекционирования 
приходится на эллинистическую 
эпоху. в это время происходит рас-
ширение географических границ 
греческого государства на восток, 
что приводит к обогащению куль-
турного мира.

Первыми музеями, о которых 
сохранились письменные свиде-
тельства, был Музейон (Mouseion) 
при монархе египта Птоломее II 
Фи ладельфийском в александрии 
и Пергамский в Малой азии (III в.  
до н.э.). они известны своими бо-
гатейшими библиотеками, собра-
ниями скульптур, произведений 
искусства древнего мира, изучени-
ем и сохранением эллинистической 
культуры. в александрийском му-
зейоне, который представлял собой 
одновременно научное и сакральное 
объединение ученых, были обсерва-
тория и ценные систематизирован-
ные коллекции естественнонаучных 

предметов. смысл музейона заклю-
чался главным образом в том, что 
египет, способствуя развитию наук, 
приглашал философов из высоко-
развитого государства той эпохи 
Греции, занимавшихся фундамен-
тальными научными исследованиям 
физического мира, человека и при-
роды. Музейон, созданный как ме-
сто научных исследований и обще-
ния ученых, тем самым способствуя 
прогрессу культуры и воспитанию 
учеников, обладал скорее функция-
ми современного института. Мето-
ды и техника экспонирования были 
неразвиты и не представляли собой 
специальной задачи, так как эти му-
зеи скорее были близки к хранили-
щам ценных материалов. 

Пергамское собрание сосредо-
точивалось на произведениях ис-
кусства, введя понятие копии и 
приобретая их, если оригинал был 
недоступен. специального здания 
для ценных коллекций не возводили, 
и собрание украшали дворцы, раз-
мещались в общественных местах, 

Форум Рима.  
Реконструкция

Термы Каракалла.  
Реконструкция
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храмах, святилищах и сакральных 
территориях. Часть скульптурной 
коллекции размещалась в зале би-
блиотеки, где при раскопках обнару-
жилось много постаментов для ста-
туй поэтов, историков, философов.

Значительные коллекции матери-
альных предметов и искусства нака-
пливались веками. однако процесс 
их собирательства был стихийным 
и хаотичным. Более осознанно скла-
дывались естественнонаучные кол-
лекции, которые уже тогда могли 
служить научным целям. Музейоном 
начинают называть помещения при 
различных учреждениях, где могло 
проходить обучение учащихся.

несмотря на создание для мусей-
она специального архитектурного 
пространства в русле архитектуры 

своего времени, в целом большой 
дифференциации между культовой 
постройкой и музеем еще не было. 
Это происходит в дальнейшем, с по-
следующим развитием специфиче-
ских функций музея, призванного 
собирать, хранить и демонстриро-
вать свои собрания. Говорить о му-
зейонах можно лишь как о факте так 
называемого прамузея. 

накопление предметов в сокро-
вищницах и музеях служило не 
только сбору материальных и худо-
жественных ценностей, но и «долж-
но было свидетельствовать о богат-
стве, политическом могуществе и 
просвещенности государства» или 
его владельца, т.е. изначально имело 
репрезентативные, политические и 
престижные цели5.

коллекционирование бурно рас-
цветает в древнем риме, куда было 
вывезено огромное количество ста-
туй, произведений прикладного ис-
кусства и даже фрагментов архитек-
турных сооружений из завоеванных 
греческих городов. римские улицы 
представляли собой города-музеи 
под открытым небом. Площади, 
термы, частные дома и виллы были 
украшены огромным количеством 
пышных и величественных статуй. 
в риме существовали своеобраз-
ные художественные аукционы, 
предлагавшие покупателям копии 
с «наиболее прославленных грече-

Базилика Максенция в Риме.  
Реконструкция

Начало формирования экспонирования
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ских оригиналов»6. Порой именно 
эти сохранившиеся копии дают воз-
можность в известной мере оценить 
высочайшее мастерство греческого 
искусства. 

в отличие от древних греков, 
для которых главное значение име-
ли художественные, нравственные 
достоинства искусства, основан-
ные на умозрительно философском, 
эстетическом восприятии мира, для 
римлян на первый план выступа-
ли его утилитарные, престижные 
функции.

в искусстве видели прежде все-
го средство разумной организации 
жизни. ведущим искусством была 
архитектура с системой ордеров, 
включением портиков и колоннад, 

воспринятых у греков, в синтезе со 
скульптурой и живописью. римское 
искусство отличалось специфиче-
ской рациональностью в разработ-
ке конструктивных, планировочных 
и композиционных приемов. в ар-
хитектуре оно достигло единства с 
изысканной пышностью декоратив-
ного убранства и монументальной 
пластичностью. особенно важны-
ми были достижения в решении 
больших внутренних пространств 
общественных зданий и выработке 
четких приемов художественного 
декорирования. 

в римской политической жиз-
ни официальное искусство играло 
важную роль, утверждавшую го-
сподствующую идеологию. Произ-
ведения искусства (большей частью 
скульптура) публично выставлялись 
и входили органической частью в го-
родские ансамбли, украшали храмы, 

площади, форумы, термы и другие 
общественные места. Произведения 
скульптуры располагались в парках, 
гимнасиях (архитектурный ком-
плекс для игр и физических трени-
ровок) и нимфеойнах (помещениях 
для отдыха с фонтанами, растения-
ми и статуями). искусство тем са-
мым становилось общедоступным, 
приобретало характер обществен-
ной собственности, что способство-
вало осмыслению и признанию со-
циального устройства римлян.

Центрами сосредоточия ценных 
художественных коллекций стано-
вятся римские храмы – храм сча-
стья, согласия, храм Мира, где были 
собраны привезенные с востока им-
ператором веспасианом и его сыном 
Титом выдающиеся произведения 
греческого искусства, восточные 
редкости и священные реликвии из 
иерусалимского храма.

Форум. Помпеи 
Реконструкция
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Первой римской публичной га-
лереей в 38 г. до н.э. стала га лерея 
«Памятники асиния Пол лиона», 
названная в честь своего создателя.  
а говорить о пинакотеках можно 
лишь косвенно, учитывая, что была 
официальная должность «попечите-
ля пинакотек».

другой немаловажный прием де-
монстрации ценных и художествен-
ных предметов связан с римской 
традицией триумфальных шествий, 
когда, возвращаясь после военных 
походов, римские легионеры пока-
зывали свои ценные трофеи из заво-
еванных городов. как правило, все 
предметы, особенно произведения 
искусств – статуи и картины, снаб-
женные по этому случаю надписями, 
размещали на открытых повозках 

и возили по городу, после чего их 
ставили на центральную площадь и 
жители города могли рассмотреть 
и оценить добытое богатство. Эту 
практику римляне выразительно 
назвали помпой. и в какой-то сте-
пени ее можно рассматривать как 
зарождение временного, выставоч-
ного показа. 

уже в I веке до н.э. коллекции 
произведений искусства составляли 
неотъемлемую часть каждого бога-
того дворца, виллы, дома. Помимо 
статуй и картин римляне собирали 
вазы, кубки, изделия из золота и 
драгоценных камней, слоновой ко-
сти и панциря черепахи, предметы 
обстановки из бронзы, кипариса, 
кедра, восточные ковры и др. Цени-
лись предметы из горного хрусталя 
и янтаря, привозимого из Балтии. 
особой ценностью обладали гем-
мы из полудрагоценных поделочных 
камней. 

в состав коллекций входило мно-
го и природных объектов. в их чис-
ло отбирались редкие и красивые 
вещи. например, кости хищных 
зверей (тигров, львов), яркие по-
пугаи, перья из павлиньих хвостов, 
которые органически входили в де-
коративное убранство виллы, давая 
привилегию наслаждаться произве-

Храм Эскулапа. Помпеи

Беломраморное изображение  
Исиды 

Беломраморная статуя  
жрицы Евмахии

Начало формирования экспонирования
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дениями искусства и экзотическими 
предметами. не говоря уже о харак-
тере традиционного для римского 
мировоззрения культа предков, с его 
бесчисленным количеством урн и 
портретов, которые составляли ро-
довые галереи практически каждого 
богатого дома. в их число часто по-
мещали как изображения усопших 
родственников, так и здравствую-
щих правителей и известных людей, 
прославленных поэтов и философов, 
демонстрируя личный вкус и граж-
данские идеалы. римская интеллек-
туальная элита порой называла свои 
загородные виллы мусейонами. 

Первоначально коллекции рас-
полагались в жилых помещениях. 
наиболее часто скульптура раз-
мещалась по галереям, а живопись  
(в технике энкаустики) в пинакоте-
ках, специальных комнатах у входа 
в атрий, которые украшались наи-
более ценными предметами домаш-
ней коллекции. в основе своей эти 
собрания являлись декоративными 
элементами общего архитектурного 
убранства дома и отличались тон-
ким умением подчинить произведе-
ние интерьеру. Это демонстрировало 
уровень культуры и вкуса владельца 
художественной собственности, ко-
торые высоко ценились.

Справа: 
Геркулес и Даянира.  
Картина из Дома Королевы Королины.  
Помпеи

Кубикула из Боскореала.  
Ок. 50 г. до н.э. 

Фрагмент фресковой живописи  
с картинами из дома Золотого Браслета. 
Помпеи
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наиболее известным был гранди-
озный дворцовый комплекс – Золо-
той дом нерона, поражавший вызы-
вающей роскошью и выдающимися 
произведениями, включенными в 

дворцовое убранство, вывезенны-
ми из греческих храмов и святили-
ща в дельфах. другим знаменитым 
римским художественным центром 
была вилла императора адриана 

(117–138 гг. н.э.) в Тиволи в окрест-
ностях рима. оригинально и гран-
диозно задуманная и построенная, 
она включала помимо многочис-
ленных функциональных строений 
и садов библиотеку и Морской те-
атр, воспроизведения знаменитых 
архитектурных сооружений и от-
дельных памятников, поразивших 
воображение императора во время 
его многочисленных путешествий 
по стране. Там были академия 
Платона и ликей аристотеля, стоа 
Пойкиле, статуи кариатид Эрехтей-
она, амазонки Фидия и Поликлета 

Интерьер пинакотеки с большими  
картинами на красном фоне. Дом Веттиев. 
Помпеи 

Центральная картина северной стены  
пинакотеки из Дома Веттиев.  
Помпеи

Интерьер экседры с фресками и картинами 
на охристом фоне. Дом Веттиев.  
Помпеи
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и др. Причем адриан украшал свои 
постройки как оригиналами, так и 
копиями прославленных шедевров, 
создавая величественные архитек-
турно-художественные садово-пар-
ковые ансамбли. 

Приемы размещения предметов 
искусства и, конкретно, живопи-
си были различными. наиболее 
распространенным было стацио-
нарное устройство живописных 
произведений на стенах интерьера. 
Плиний описывал «шесть знамени-
тых монохромных картин, выпол-
ненных красным по белой мрамор-
ной облицовке стены»7. Множество 
произведений искусства большой 
художественной значимости вы-
ставлялись подобным образом, т.е. 
они вмонтировались в стены дома 
или виллы для постоянного «пока-
за» на одном четко фиксированном 
месте. (в начале хIх века получит 
распространение способ съема 
фрески со стены и перенос ее на от-
дельные холсты, для экспонирова-
ния в залах специальных галерей.) 
особенно высоко ценились разно-
образные мозаики, которые достиг-
ли виртуозности исполнения. они 
вставлялись в стены и украшали 
своды помещений. Подобные мо-
заики назывались opusmusivum, а 
изготовлялись они мастерами-му-
сивариями (musivarii). в Помпеях 
множество мозаик было представ-
лено таким образом, что они пре-
жде всего обращали на себя внима-
ние входящего в дом человека. об-
ладание высокохудожественными 
мозаиками считалось престижным 
и требовало умелого их размеще-

Настенная живопись  
в Доме Мистерий 

Начало формирования экспонирования
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скульптуры расставлялись на по-
стаментах в пространстве зала или 
у стены, предметы же мелкой пла-
стики и художественного ремесла 
требовали специального оборудо-
вания для хранения и осмотра на 
небольшом расстоянии.

в этом отношении представля-
ют для нас значительный интерес 
утверждения витрувия – римского 
архитектора, теоретика, инженера 
2-й половины I века до н.э., – каса-
ющиеся вопросов экспонирования. 
витрувий пишет о необходимости 
больших размеров картинного зала 
(большей площади стен и простран-
ства для осмотра картин с достаточ-
ного расстояния); о желательности 
равномерного освещения и, соответ-
ственно, о предпочтительности раз-
мещения картинного зала с северной 
стороны. утверждения витрувия со-

соответствии с восприятием и впе-
чатлением зрителя. 

в развитии «показа»-экспо ни-
рования греки и римляне обладали 
определенными знаниями и навы-
ками в демонстрации предметов, 
так как эти вопросы, безусловно, 
возникали и являлись предметом 
осмыслений, служивших основани-
ем организации наилучшего, опти-
мального исполнения.

именно в Греческую и римскую 
эпоху сложились основные кано-
нические принципы экспонирова-
ния трех наиболее типичных групп 
предметов художественных коллек-
ций. картины обычно размещались 
на стенах или в стенах помещения, 

Слева: 
Цветущий сад с фонтаном и скульптурой. 
Фрагмент. Помпеи

Вилла императора Адриана в Тиволи 

Фрагмент убранства бассейна на вилле 
Адриана в Тиволи

ния, которое указывало на уже ос-
мысленные и каноничные приемы 
демонстрации произведения с при-
страстием к пространственному и 
колористическому разнообразию8.

Практически мы не обладаем 
какими-либо конкретными источ-
никами об экспонировании собра-
ний художественных предметов в 
этот период. но если еще в II веке 
до н.э. посвятительные дары и ху-
дожественные произведения раз-
мещались в храмовых хранилищах 
достаточно хаотично, то со време-
нем начинается разработка и апро-
бирование принципов наиболее 
выигрышного и эффектного их по-
каза. к этому располагал и общий 
уровень художественной культуры, 
сформулированные критерии архи-
тектурных построений, разработка 
принципов организации простран-
ства, композиционных схем, ордер-
ной системы, а также высокая стро-
ительная техника и художественное 
мастерство, которые не могли остав-
лять нерешенными вопросы, свя-
занные с «выставлением» ценных и 
художественно  значимых произве-
дений, хотя бы на чисто прагмати-
ческом уровне.

Греки и римляне, осуществляя 
«показ» произведений искусства, 
были очень внимательны «ко всем 
связям между осматривающим и 
тем, что осматривают». об этом 
свидетельствует активное исполь-
зование в архитектуре и скульптуре 
оптических поправок, корректиро-
вок формы, колористических и све-
тотеневых решений, рассчитанных в 

Начало формирования экспонирования
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изведений искусств (практически 
единственной группы предметов, 
которые собирались, хранились, 
представлялись и обладали соци-
ально-культурной значимостью и 
ценностью) было размещение по 
размерам в соответствии с геоме-
трией и пространством зала, т.е. в 
пределах жесткой архитектурной 
регламентации.

важнейшими особеннос тя-
ми, характеризующими римский 

ответствуют и современным нормам 
и предпочтениям. Эти известные ре-
комендации закономерны для Гре-
ции и рима с их палящим солнцем и 
территориальными особенностями, 
так как северная ориентация обе-
спечивала равномерное освещение и 
оберегала произведения живописи, в 
основном в технике цветных восков, 

от солнечного воздействия. витру-
вий отмечал также важность места 
для расположения картин, учиты-
вая проблемы бликовых и теневых 
эффектов; давал советы по оформ-
лению атрия, центра и главной ком-
наты дома или виллы. 

однако в целом общими прин-
ципами для экспонирования про-

Напольная мозаика на Вилле Курулос.  
реконструкция

Напольная мозаика на Вилле Курулос.  
Реконструкция. Фрагмент

Мозаика.  
Пергамон-музей

этап развития «протоэкспозиции», 
были основополагающие критерии 
архитектурного построения, кото-
рые распространялись и на другие 
более конкретные области органи-
зации архитектурного и интерьер-
ного убранства, развески живописи, 
расстановки скульптур между кар-
тинами, что было основано на пла-
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неоднократно возникать в плани-
ровках и организации экспозици-
онного пространства, как наиболее 
оптимальный и «простой» с точки 
зрения соотношения архитектуры 
и функции. Так, в ренессансных 

дворцах и палаццо начнут засте-
клять лоджии с тем, чтобы создать 
пространство для экспонирования. 
и только к хVIII веку галерея, став 
самой распространенной формой 

стической аранжировке простран-
ственной композиции9. в компози-
ционных принципах они сказались 
в тяготении к симметрии и осевому 
построению, акцентировке фасад-
ной плоскости, в отточенности 

пропорциональных отношений, 
которыми античное искусство вла-
дело в полной мере.

декоративно-утилитарное на-
значение и использование собраний 
(как прикладного искусства, так и 
изобразительного) было естествен-
ным, так как осознание самостоя-
тельной художественной ценности 

предметов декоративно-приклад-
ного искусства приходится на более 
позднее время, а изобразительное 
искусство несло в большей степени 
формально-ритуальную, престиж-
ную и декоративную функцию. 

Помимо этого именно в рим-
ский период складывается плани-
ровочное размещение коллекций в 
галерее дворца или виллы. Галерея 
оказалась первой и наиболее жиз-
неспособной формой организации 
архитектурной среды для экспони-
рования художественных произ-
ведений. Принцип галереи будет 

Мозаика в Доме Нептуна и Амфитриты. 
Помпеи

Начало формирования экспонирования
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представления коллекции в ансам-
бле дворца, обретет независимый 
статус, а позднее оформится в уже 
самостоятельное архитектурное 
пространство отдельного музея. Га-
лерея получит широкое распростра-
нение в планировках музейных зда-

ний вплоть до начала хх века, дав 
свое название специализированным 
музеям изобразительного искусства.

однако в целом «нельзя забы-
вать о том, что собирательство и 
выставление произведений в древ-
нем риме было еще слишком креп-
ко связано с внехудожественными 
мотивами социального самоопре-
деления, демонстрации власти и бо-
гатства, с обусловленным идеологи-
ей декорированием общественной 
жизни»10.

с официальным принятием 
христианства культурное наследие 
рима стало систематически разру-
шаться, и лишь по прошествии мно-
гих веков в 1462 г. был издан указ 
о запрещении использовать для но-
вых построек материалы из древних 
памятников. а в 1471 г. с целью со-
хранения античных скульптур они 
были объявлены общественным 
достоянием римского народа и луч-
шие из них публично выставлены на  
капитолии.

Изящный фонтан  
в доме Большого фонтана 

Архитектурная перспектива  
с рельефными лепными фигурами,  
фресками в Доме Мелиагра. Помпеи
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к ультура средневековья ох-
ватывает многовековой пе-
риод. Это отрезок трудного, 

сложного развития с падениями и 
взлетами, в котором не могут быть 
однозначно поняты явления, связан-
ные с формированием новых воз-
зрений на искусство, архитектуру, 
на специфическую форму интерьера, 
прежде всего храмов, выражавших 
новую мировоззренческую идею 
христианства. христианство, кото-
рое становится основным системо-
образующим принципом культуры 
новой эпохи, преломляет все куль-
турные явления. уже раннее сред-
невековье положило начало евро-
пейской культуре, выраставшей на 
почве синтеза наследия античного 
мира и христианской идеологии.

коллекционные хранилища и 
их показ были достаточно распро-
страненным явлением. как прави-
ло, основателями собраний были 
властители, монархи или крупные 
религиозные центры (соборы, мо-

настыри, церкви). Эти собрания в 
большей степени использовались 
в сакральных, престижных целях и, 
безусловно, как материальные нако-
пления. «Проблем с экспонировани-
ем картин и скульптуры в ранний 
средневековый период не было, по-
тому что они не являлись предметом 
протомузейных организаций»11.

Период средних веков харак-
теризуется в основном демонстра-
цией реликвий, связанных с рели-
гиозными и репрезентативными 
целями. Прежде всего это касается 
художественного убранства соборов 
и храмов, показ культовых предме-
тов в контексте богослужения, ре-
лигиозных процессий и сакральных 
действий, демонстрации их в рамках 
светских церемониальных и репре-
зентативных обычаев. в состав хра-
мовых сокровищниц кроме богослу-
жебной утвари и одежд непремен-
но входили реликвии, связанные с 
иисусом христом, Божьей Матерью, 
апостолами, мучениками и другими 

почитаемыми личностями в христи-
анском вероучении. Это были фраг-
менты их одежды, тканей, в которые 
заворачивали их останки, орудия 
истязания и т.д. особо почитались 
мощи – нетленные останки мучени-
ков и святых. как правило, их по-
мещали в специальные реликварии –  
ковчеги, футляры, ларцы, которые 
могли иметь форму продолговато-
го домика с двускатной крышкой, 
модели готического храма, форму 
креста, цилиндрических сосудов и 
башенок. в случае если реликвия 
представляла собой часть тела свя-
того, то реликварий мог иметь со-
ответственно форму – ноги, руки, 
головы, пальцев. 

архитектурно-художественную 
декорацию храма можно рассма-
тривать с позиции организации 
специфической и жестко регламен-
тированной экспозиционной среды 
с четкой предметно-пространствен-
ной структурой, выстроенной с це-
ленаправленными требованиями 

Принципы организации  
«протоэкспонирования» Средневековья  
и европейские кунсткамеры
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и свойствами – представить для 
верующего человека всю систему 
христианских знаний, всю «зримую 
логику» космоса, стать «библией для 
неграмотных». для человека сред-
невековья, который встречался в 
храме с произведениями искусства, 
они оказывались наиболее ярким 
утверждением христианской идеи, 
вносили в сознание твердые начала 
веры. 

«Программная концептуализа-
ция пространства, дематериализо-
ванного и спириатуализованного», 
становилась носителем «идеи», 
а «экспонаты» оказывались вклю-
ченными в нерасторжимое целое –  
в космос готического собора. кон-
цептуализация и оформление хра-
ма связаны с его функцией – быть 
«способом осознания мирового 
устройства». в универсуме готиче-

ского храма воплощались всеобъ-
емлющая целостность, внутреннее 
единство, сочлененность элементов 
друг с другом и с массой собора, от-
ражая существенные черты средне-
вековой «ментальности» и модели 
мира. Церковь во всей своей слож-
ности, в единстве всего богослужеб-
ного ансамбля становилась живым 
представлением о христианском ве-
роучении. сам тип архитектуры зда-
ний нес в себе идею мироустройства, 
так же как отдельные произведения. 
концентрировавшиеся в храмах ви-
тражи, иконы, картины, скульптура, 
культовые предметы, прикладные 
элементы интерьера – все объеди-
нялось в нерасторжимый, целост-
ный ансамбль, с определенной про-
граммной идеологией, которая ви-
зуализировала утверждение веры и 
целостного христианского миропо-
нимания. все элементы находились 
в фиксированных связях и позициях 
друг с другом, в четкой регламента-
ции храмового пространства. и если 
можно говорить о храмовом синте-
зе как о первооснове и целостности 
различных жанров искусства, то 
экспозиция органически является 
одним из сущностных компонен-
тов этого синтеза. синтеза, постро-
енного на программной концептуа-
лизации «идеи» – «пространства» –  
«предмета» – и в целом образа. 

одна из характерных черт сред-
невековой ментальности заключа-
лась в мышлении символами, ко-
торые пронизывали богослужение, 
церковные и светские церемониа-
лы. ими была наполнена природа 
и искусство, особенно архитектура 
как мастерство строения из камня. 

Гравюра церковного собрания
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мацию и оказывают сильное эмо-
циональное воздействие на разум 
и чувства человека, можно считать 
«праформой» музейной экспозиции 
в ее высшем понимании.

Часовня Сент-Шапель  

Нотр-Дам. Париж

Вестминстерское аббатство.  
Капелла Богородицы

высшие духовные категории обо-
значались через цвет, линию, форму, 
создавая сложную символику обра-
зов. каждая деталь храма была на-
полнена глубоким символическим 
смыслом, определенным мировоз-
зренческим содержанием и давала 
представление о мироустройстве. 
отдельный предмет, какой бы вы-
сокой художественной или симво-
лической значимости он ни был, не 

мог выступать изолированно и не-
избежно включался в общий синтез 
храмового «представления», в об-
щий контекст «космоса» собора12. 
Такую предметно-пространствен-
ную среду средневекового храма, 
созданную на основе определен-
ной концепции, где сама архитек-
тура, наполненное пространство, 
предметы-символы несут опреде-
ленную закодированную инфор-

Принципы организации «протоэкспонирования»... 
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Главным в этот период становит-
ся «собирательство» и демонстра-
ция типичных для своего времени 
объектов «тезаврирования», считав-
шихся полезными для пропаганды 
веры. в основном это предметы со-
кровищниц (большей частью из дра-
гоценных металлов и камней), цен-
ного оружия и знамен, связанных 
с воинскими доблестями, лицевых 
кодексов и священных книг, изде-
лий из слоновой кости. хранились 
различные минералы, памятные и 
экзотические реалии, заморские 
диковинки, например, ископаемые 
остатки, яйца страусов, крокоди-
лов, представителей флоры и фау-
ны, привозимые «крестоносцами из 
походов или купцами из торговых 
путешествий на Ближний восток»13. 
особо ценились произведения де-
коративного искусства античности, 
повторить которые для средневе-
ковых европейских мастеров было 
невозможно.

Молитвенные собрания христи-
ан, мусульман, буддистов, соперни-
чая друг с другом, осуществляли на-
копление и демонстрацию материа-
лов, служивших утверждению при-
нятой в том или ином регионе рели-
гиозной идеологии, и фактически 
подразумевали под собой средство 
собирания людей. в мусульманском 
мире первые сокровищницы стали 
появляться рядом с захоронениями 
мучеников и святых, где накапли-
вались дары богатых подношений 
в виде дорогих, редких и красивых 
вещей. способствовала этому явле-
нию идея «вакфа», заключавшаяся 
в предоставлении на религиозные 
или благотворительные цели иму-
щества в виде дара или по завеща-
нию. впоследствии такие сокро-
вищницы нередко превращались в 

музеи. Подобное собирательство и 
экспонирование было свойствен-
но и буддийским монастырям и 
индуистским храмам, хранившим 
и выставлявшим на обозрение дра-
гоценности, произведения искус-
ства, редкие образцы животного и 
растительного мира. 

Богатейшие собрания истори-
ческих и художественных предме-
тов, скульптуры, живописи, деко-
ративно-прикладных шедевров, 
образцов высоко ценившейся кал-
лиграфии веками накапливались в 
храмах и дворцах владык японии 
и китая, где искусство считалось 
таким же важным и престижным 
поприщем для приложения сил 
и таланта, как и государственная 
служба, где уже в VII–IX веках были 
учреждены Генеральная академия и 
Палата ученых. По традиции в эпо-
ху сун, в началеXII века ежегодно из 
императорского хранилища доста-
вались для проветривания и экспо-
нирования древние свитки, которые 
всесторонне и бурно обсуждались, 
развивая достаточно высокий уро-
вень художественной критики. кол-
лекционирование и показ в Подне-
бесной империи были важнейшей 
стороной культурной жизни. 

По отзывам представителей ино-
странных посольств и путешествен-
ников XVI века, не имела себе рав-
ных в европе московская сокровищ-
ница русских царей. она включала 
в себя ценности и святыни, иконы и 
оклады, изделия для княжеской, а за-
тем и царской казны, изготовленные 
искусными мастерами кремлевских 
мастерских, дорогие вещи и ткани, 
приобретенные у восточных купцов, 
а также посольские дары, в которых 
преобладали изделия мастеров золо-
тых и серебряных дел.

возвращаясь к раннему европей-
скому средневековью, следует иметь 
в виду, что содержание накапли-
ваемых и собираемых материалов 
формировалось случайно и бессис-
темно, что позже сменилось уже от-
четливой тенденцией специального 
подбора, в соответствии со вкусом 
и целями собирателя и по-прежнему 
концентрировалось на вещах краси-
вых, чудесных и редких. каждому из 
этих предметов давались легенда и 
комментарии, которые основыва-
лись в основном на религиозных 
мифах, мистике, предрассудках. 

в средневековье верили, что яйцо 
страуса принадлежит животному, 
именуемому грифоном, т.е. полульву, 
полуорлу; рога горного козла счита-
ли клыками грифона; каменные то-
поры эпохи неолита представлялись 
всесильными талисманами; бивни и 
зубы слона – атрибутами людей-вели-
канов, рог мифологического едино-
рога и европейского бизона считали 
чудесным и т.д. всем им приписы-
вались и целительные свойства. Тем 
самым они были и удивительными и 
целительными предметами единовре-
менно. однако среди них было много 
природных объектов, имеющих зна-
чительную исследовательскую цен-
ность, и, будучи переданными по-
следующим поколениям, они стали 
объектами научного изучения.

Предметы собирались и распола-
гались в помещениях церквей, ко-
торые были местом сосредоточения 
общественной и культурной жизни 
средневековой городской общины. 
размещались реликвии, раритеты 
и художественные произведения, 
как правило, в пространстве храма, 
включаясь в общий храмовый син-
тез, или в отдельном приделе или ка-
пелле, реликварии, сокровищнице, 
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ризнице при храме. интересно, что 
в средневековых реликвариях раз-
мещение предметов строго регла-
ментировалось по определенным 
схемам, которые дошли до нас14.

«от храма до музея – один шаг» –  
так утверждают исследователи-му-
зеографы. во многих случаях этот 
шаг был сделан, как только типич-
ные предметы храмового собира-
тельства лишились своего сакраль-
ного значения и были изъяты из об-
рядов и литургических церемоний. 
Таким образом, они переместились 
из области религиозной в область 
искусства и науки. 

 Это стало возможным при изме-
нении господствующей идеологии 
и в новых условиях исторического 
развития, связанных с удалением 
от жестких религиозных практик. 
в свою очередь это повлекло диф-
ференциацию, связанную со специ-
ализациями в образовании, науке и 
искусстве. Произошло изменение 
роли предметов коллекций, которая 
переместилась из области религиоз-
ной в область познавательную. 

в результате длительного и це-
ленаправленного собирательства в 
европе образовались уникальные 
коллекции продуктов человеческой 
деятельности и естественнонаучных 
раритетов, собрания предметов, об-
ладавших мемориальной, историче-
ской и художественной значимостью, 
которые занимали особое место в си-
стеме ценностей эпохи и были важны 
для передачи культурной традиции. 

Знамениты из церковных собра-
ний коллекция аббатства сен-дени 
в Париже, собрания английского 

вестминстера, собора в вавельском 
замке в кракове. удивительное по 
художественной значимости архи-
тектурное и художественное убран-
ство собора св. Павла на Мальте, 
являющегося богатейшей сокро-

вищницей характерных церковных 
собраний. каждая из капелл собо-
ра, принадлежащая национальным 
рыцарским общинам, заполнена 
дарами и художественными про-
изведениями, а пол центрального 

Ризница Нотр-Дама.  
Париж

Принципы организации «протоэкспонирования»... 
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нефа уложен инкрустированными 
мраморными плитами с гербами ры-
царей Мальтийского ордена, пред-
ставителей крупнейших аристокра-
тических родов европы. 

в вестминстерском аббатстве в 
лондоне помимо чисто сакральных 
предметов и типичных для храмов 
художественных произведений в 
виде скульптурных надгробий, из-

Собор Св. Павла.  
Мальта 

Приделы Собора Св. Павла.  
Мальта

Справа: 
Собор Св. Павла в Лондоне
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ваяний и уникальных часовен, зна-
мен и фамильных гербов были свет-
ские произведения, в ряду которых 
знаменитый уголок поэтов и круп-
нейших английских литераторов, 
включая скульптурное изображение 
уильяма шекспира, а также статуи 
наиболее выдающихся премьер-ми-
нистров англии. 

в сокровищнице вавельского 
собора в кракове сформирова-

лось три отдельные и весьма ценные 
коллекции: сокровищница собора, 
коронная сокровищница и частная 
королевская сокровищница, где 
помимо литургических принад-
лежностей, реликвий и церковных 
книг (ценных старинных инкунабул 
и старопечатных книг) хранились 
предметы, привезенные из «Земли 
обетованной», редкости, посольские 
дары, трофеи, знамена крестоносцев, 

отбитые при Грюнвальдской битве, 
одежды, оружие и драгоценности, а 
также раритет сокровищницы – ко-
пье святого Маврикия. коронная 
сокровищница содержала корона-
ционные предметы, включая риту-
альный меч – «Щербец» (хIII век), 
который с 1320 г. был обязательным 
атрибутом коронации польских ко-
ролей. другой, также весьма ценный 

исторический меч, хранимый в со-
кровищнице, служил некогда для 
посвящения в рыцари. вавельский 
собор тем самым «уже в средневеко-
вье начал выполнять внекультовую 
функцию посредством постоянного 
экспонирования предметов светско-
го содержания»15.

Многочисленные собрания мо-
нархов европейских династий также 
восходят первоначально к церков-

Изваяние Элеоноры Кастильской.  
Вестминстерское аббатство 

Надгробие Елизаветы I.  
Вестминстерское аббатство

Скульптурное надгробие Ричарда II  
и его жены. Вестминстерское аббатство




