
5Серия: Познание №1 январь 2021 г.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ  

«РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ» Г. КРАСНОДАР
Кувайцев Сергей Александрович 

Аспирант, Краснодарский государственный институт 
культуры и искусства

sergey-kuv@mail.ru

Аннотация: В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В России открыты уже более 20-и Мультимедийных 
исторических парков «Россия - моя история». В статье рассматриваются 
факторы коммуникативного пространства экспозиции исторического парка, 
посвящённой событиям Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Рас-
сматривается отличительная особенность исторического парка Краснодара: 
наличие в мультимедийном парке экспозиции с предметами, представля-
ющими музейно-историческую ценность времён Великой Отечественной 
войны на территории Краснодарского края. В данной статье экспозиционная 
часть, посвящённая событиям Великой Отечественной войны, проводится с 
двух точек зрения, музейно-выставочного и психо-педагогического, что при-
вело к общим взглядам на феномен коммуникативного пространства и его 
теоретическим основам.
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REPRESENTATION OF THE GREAT 
PATRIOTIC WAR IN THE MULTIMEDIA 
HISTORICAL PARK "RUSSIA - MY 
HISTORY", KRASNODAR

S. Kuvaytsev

Summary: This year our country celebrates the 75th anniversary of the 
Victory in the Great Patriotic War. More than 20 multimedia historical 
parks «Russia - my history» have already been opened in Russia. The 
article examines the factors of the communicative space of the exposition 
of the historical park, dedicated to the events of the Great Patriotic War 
of 1941-1945. The distinctive feature of the historical park of Krasnodar 
is considered: the presence in the multimedia park of an exposition with 
items representing the museum and historical value of the times of the 
Great Patriotic War on the territory of the Krasnodar Territory. The In this 
article, the exposition part devoted to the events of the Great Patriotic 
War is held from two points of view, museum and exhibition and 
psycho-pedagogical, which led to general views on the phenomenon of 
communicative space and its theoretical foundations.

Keywords: communicative, space, socio-cultural, exposition, exhibit, 
multimedia, Great Patriotic war.

Объектом исследования данной статьи является 
коммуникативное пространство современного 
мультимедийного исторического парка «Россия – 

Моя история». Предметом исследования – отображение 
событий Великой отечественной войны в коммуникатив-
ном пространстве мультимедийного выставочного зала: 
экспозиция, экспонат, человек. 

В настоящее время весьма активно ведётся работа по 
искажению событий и иных факторов всей Отечествен-
ной истории нашей страны, но особенно исторических 
событий, причин и следствий Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. 

С целью противостояния искажению истории Рос-
сии и патриотического развития общества, с 2013 года 
в разных регионах России создаются Мультимедийные 
исторические парки. Как говорят сами организаторы: 
«Взгляд в прошлое, используя технологии будущего». 

Ещё в конце ХХ века компьютерные технологии вос-
принимались как эффективный инструмент расширяю-

щий аналитические и документоведческие возможности 
человека. В рамках исторической науки появилась исто-
рическая информатика – направление, занимающееся 
применением компьютерных технологий в обработке 
информации исторических источников. Целью данного 
направления, еще именуемого e-History, стало получе-
ние нового исторического знания с помощью информа-
ционных технологий. В середине 2000-х гг. широкое рас-
пространение Интернета, а также «цифровой поворот» в 
развитии информационных технологий способствовали 
появлению цифровой истории (Digital History). Как от-
мечает исследовательница И.М. Гарскова, «за рубежом 
Digital History обычно связывают с применением циф-
ровых инструментов и сервисов в задачах оцифровки, 
презентации и визуализации исторических источников, 
с развитием цифровой публичной истории» [18, с. 164]. 
И если на Западе со временем понятия e-History и Digital. 
History стали взаимозаменяемыми [Там же, с. 126], то в 
отечественной гуманитаристике по поводу их содержа-
ния и соотношения развернулась оживленная дискуссия 
[11-13; 17; 41]. Ее итогом стало своеобразное признание 
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цифровой истории областью, в большей степени на-
правленной на формирование цифровой инфраструкту-
ры (оцифровка материалов в фондах библиотек, музеев 
и архивов) и развитие онлайновых интерактивных ком-
муникаций (историко-ориентированные тематические 
сайты), тогда как за исторической информатикой сохра-
нялись задачи применения компьютерных технологий в 
историко-аналитических целях [10, с. 18].

Внедрение цифровой истории в традиционное му-
зейное пространство осуществилось, прежде всего, с це-
лью погрузить музейный предмет в реконструируемый 
с помощью мультимедийных технологий исторический 
контекст, а также восполнить пробелы в экспозицион-
ном повествовании. Для этого в музейную экспозицию 
начали вводить электронные тачскрины с наглядно ви-
зуализированной историей экспонируемого объекта, 
3D-модели артефактов, голографические и мультиме-
дийные проекции, воссоздающие элементы историче-
ского пространства, цифровые средства, отображаю-
щие дополненную реальность, и многое другое. Тем не 
менее цифровая история в музейной сфере остается 
лишь познавательным и привлекательным выставочным 
компонентом, носящим вспомогательной характер, и на 
данный момент многие специалисты отстаивают именно 
такое ее функциональное значение, поскольку непро-
думанное использование мультимедийных технологий 
влечет за собой множество рисков: от разрушения идей-
ной целостности экспозиции до нивелирования зна-
чения ее аутентичных составляющих [5, с. 452; 6, с. 257;  
19, с. 21; 39, с. 166].

По понятным причинам артефакт был и остается в 
центре внимания музея как отправная точка его науч-
но-исследовательской, просветительской и культурной 
деятельности. В Краснодарском филиале стараются при-
менять и музейные артефакты наряду с современными 
мультимедийными технологиями. 

Довольно скоро стало понятно, что можно создать 
принципиально новое экспозиционное пространство, 
целиком выстроенное на применении цифровых и муль-
тимедийных технологий. Пожалуй, первая серьезная по-
пытка в этом направлении в России была предпринята 
при создании серии мультимедийных выставок «Россия 
– моя история», которые проходили в Манеже начиная 
с 2013 г. Устроители выставок – Синодальный отдел по 
культуре Русской православной церкви и Фонд гума-
нитарных проектов – решили показать всю российскую 
историю, разбив ее на четыре содержательных блока: 
прошлое страны во времена правлений двух династий – 
Рюриковичи и Романовы – и ключевые события XX – на-
чала XXI века, для которых своеобразным водоразделом 
была выбрана Великая Победа 1945 г.

Несмотря на то, что мультимедийный проект «Россия 

– моя история» существует непродолжительное время (в 
2020 г. ему исполняется 7 лет), ему посвящено уже доста-
точно исследований, показывающих его образователь-
ный и просветительский потенциал [7; 14; 20; 26; 34], а 
также рассматривающих его исторический контент с по-
зиции современной политики памяти [15; 16; 27]. Тем не 
менее, до настоящего момента он никогда не исследо-
вался как характерный представитель мультимедийной 
экспозиции, выстроенной по принципам Digital History, 
и, соответственно, теоретическая база по этому вопросу 
отсутствует. Дебютная выставка в рамках проекта «Рос-
сия – моя история», посвященная истории России в прав-
ление Романовых, была приурочена к 400-летнему юби-
лею Дома Романовых [23; 28]. В обход хронологической 
логики исторического повествования она была создана 
и показана зрителю первой. Однако, несмотря на то, что 
в ней явно чувствовалась «проба пера», и перед зрите-
лями предстали красочно оформленные отпечатанные 
коллажи с обозначением ключевых событий Романов-
ского периода, стало понятно, что они носят скорее 
вспомогательную функцию как объект показа для экс-
курсоводов, основную же смысловую и репрезентатив-
ную нагрузку в экспозиции осуществляли тачскрины с 
дизайнерски оформленной исторической информацией 
и сенсорные панели с 3D-реконструкциями решающих 
сражений либо сведениями, касающимися истории на-
уки и культуры. О безусловной востребованности такой 
экспозиционной подачи истории свидетельствовали 
многочисленные посетители выставки, которые «чтобы 
попасть в выставочный зал… были готовы стоять в оче-
реди по несколько часов» [8].

Еще одним важным опытом первой мультимедийной 
выставки стало понимание ее отличия от привычного 
музейного формата. Если в центре музейного показа сто-
ит исторический экспонат, то основой мультимедийной 
экспозиции являются историческое событие и его техно-
логическое и дизайнерское оформление.

В 2015 году появился раздел «1914-1945: От великих 
потрясений к Великой Победе» [35] и годом позже «Рос-
сия – моя история. 1945-2016»

Например, уже во время создания «1914-1945: От ве-
ликих потрясений к Великой Победе» авторы выставки 
практически полностью перевели экспозицию в мульти-
медийный формат, и на смену распечатанным статичным 
коллажам пришли видеопроекции с анимированным 
дизайном. Одновременно серьезно расширился спектр 
привлекаемых цифровых технологий: улучшилось гра-
фическое качество исторических реконструкций в фор-
мате 3D, появились книги с проецируемым анимиро-
ванным содержанием, были созданы полусферические 
поверхности для показа трехмерных тематических па-
норам, широкое применение, преимущественно в исто-
рико-игровых целях, нашли плазменные панели и транс-
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лируемые на горизонтальные поверхности сенсорные 
видеопроекции, были спроектированы кинопростран-
ства для показа фильмов, посвященных острым вопро-
сам истории, и многое другое.

Научная-просветительская значимость такого рода 
исторических экспозиций довольно быстро стала оче-
видной, и фактически параллельно возникла идея со-
брать все выставочные части в едином пространстве. 
Тем не менее собранная в одном месте экспозиция сразу 
же обнаружила существенный недостаток, а именно не-
равнозначность содержания и технологического уровня 
ее ключевых частей, что было объяснимо, так как они 
создавались в разное время и ранее были нацелены не 
на постоянное экспонирование, а на кратковременное. 
Одновременно обозначились и безусловные достоин-
ства представляемой в ней цифровой истории: это, с 
одной стороны, возможность сколько угодно расширять 
исторический контент и совершенствовать его техно-
логическую и дизайнерскую репрезентацию, а с другой 
стороны, выстроенную исключительно на цифровых 
носителях экспозицию можно было довольно быстро 
и эффективно тиражировать. Благодаря первому каче-
ству мультимедийный Исторический парк «Россия – моя 
история» стал единственной экспозицией в России, по-
вествующей об ее истории от древнейшего периода до 
современности, благодаря второму из разового выста-
вочного формата проекту удалось превратиться в об-
щероссийский сетевой. Эти свойства мультимедийной 
экспозиции однозначно показали свое преимущество 
перед музейной, для которой музейный артефакт (будь 
то предмет старины или архитектурный объект) всегда 
являлся не только опорой для рассказа о прошлом, но 
и его естественным ограничителем. В условиях постоян-
ного экспонирования новые задачи, возникшие перед 
«Россией – моей историей», прежде всего, касались вос-
полнения существовавших пробелов в историческом 
содержании экспозиции, утверждения ее структуры в 
виде сочетания базовых и единично применяемых эле-
ментов, а также модернизации технологических и дизай-
нерских приемов показа истории.

Совокупность всех этих задач решалась не только 
исходя из внутренней необходимости обновления экс-
позиции, которая стала претендовать на серьезный на-
учно-просветительский уровень подачи исторического 
знания, но и под влиянием внешней критики предше-
ствующих ей временных выставок [21; 42]. Дело в том, 
что основой их исторического повествования ранее 
были так называемые реперные точки – выделенные 
путем жесткого отбора исторические факты, которые, 
по мнению устроителей выставки, должны были про-
извести на зрителя наиболее яркое содержательное и 
эмоциональное впечатление. Условия краткого экспони-
рования и большого потока посетителей оправдывали 
такой принцип выстраивания выставок. Тем не менее его 

применение вызывало справедливую критику со сторо-
ны исторического сообщества, которое неоднократно 
указывало на неполноту и, соответственно, ущербность 
такого подхода в экспонировании истории. 

Постоянная экспозиция с ее образовательными и 
просветительскими задачами требовала соответствую-
щего уровня глубины исторического контента. Было при-
нято решение не отказываться от принципа реперных 
точек, но, во-первых, расширить их набор, во-вторых, 
выстроить событийную историю с помощью «красных 
нитей» в виде истории внутри- и внешнеполитической, 
социальной, культурной и бытовой. Дабы избежать не-
досказанности в рассказе о прошлом в залы экспозиции 
были включены интерактивные хроноленты, которые 
содержали подробный перечень основных событий за 
данный период. Познавательным дополнением к глав-
ному повествованию шли интересные факты, а также 
картографические материалы и данные статистики. 
Проверить и дополнить свои познания в истории посе-
тители могли с помощью викторин, оформленных как в 
виде сенсорных видеопроекций, так и на специальных 
инсталляционных площадках, внедренных в основную 
мультимедийную экспозицию.

Таким образом, определилась окончательная струк-
тура экспозиции. Основная информационная нагрузка 
ее контента ложилась на тачскрины, в которых содер-
жались тексты и иллюстрации, дизайнерски оформлен-
ные в лендинги. Каждая из четырех частей экспозиции 
была разбита на залы по правлениям, которые включали 
базовые информационные блоки: ключевые политиче-
ские события периода, сведения об истории культуры и 
быта, биографии выдающихся деятелей, хронографию, 
интересные факты и карты, отражающие историко-гео-
графические данные. В качестве дополнения к базовым 
блокам там, где это было наиболее актуально, добавля-
лась информация о социальной истории и истории идей. 
Те сведения прошлого, которые играли познавательно-
развлекательную роль, были включены в экспозицию в 
формате 3D-моделей, интерактивных карт с применени-
ем ГИС-технологий, проекционных книг, кинофильмов и 
пространственных инсталляций с элементами мультиме-
дийных технологий.

Открывшийся в Краснодаре 2018 года, ко дню на-
родного единства, открылся очередной филиал сети 
парков - мультимедийный исторический парк «Россия – 
моя история», собрал в себе наряду с новейшими дости-
жениями, данного бренда, так и недостатки, описанные 
выше и изложенные далее.

В Краснодарском филиале наряду с четырьмя экспо-
зиционными залами предусмотрен зал для семинаров 
и конференций. Организаторами проводятся не только 
ознакомительные выставки, задействуя весь зал, посвя-
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щённый тому или иному историческому периоду России, 
но и отдельные его экспозиции, посвященные той или 
иной знаменательной дате или теме школьной и вузов-
ской программе с более подробным ознакомлением и 
обсуждением этой темы, что позволяет повысить эффек-
тивность и объективность изучаемого материала уча-
щимся путём его разносторонней подачи информации.

В конференц-зале, который является несколько иным 
фактором коммуникативного пространства историче-
ского парка, так же проводятся обсуждения самой вы-
ставки, встречи с историками, краеведами, как учащих-
ся, так и простых жителей, а также научные дискуссии 
самих учёных и авторов книг и статей по истории России.

Экспозиционные залы и конференц-зал мультиме-
дийной выставки так же требуют изучения эффектив-
ности взаимодействия и отдельного сосуществования 
данных объектов коммуникативного пространства в 
системе самого исторического мультимедийного парка, 
как объекта коммуникативного пространства и его взаи-
модействия с внешней средой региона Краснодарского 
края.

В статье рассматривается репрезентация историче-
ских факторов Великой Отечественной войны в комму-
никативном пространстве части экспозиции «От великих 
потрясений к великой победе» мультимедийного парка. 
События Великой Отечественной войны представлены в 
мультимедийном и предметно-экспозиционном форма-
тах, что выгодно его отличает от других 20-и аналогич-
ных исторических парков в разных регионах России.

Экспозиция, посвящённая событиям Великой Отече-
ственной войны, находится в разделе мультимедийного 
исторического парка, который называется: «От великих 
потрясений к великой победе»: от Сталинского социа-
лизма и ГУЛАГА посетитель проходит мимо витрины с 
экспонатами времён Великой Отечественной войны, от-
копанными поисковиками на полях сражений. В самих 
витринах находятся рядом и исторические предметы, 
и новоделы (сделанные в наше время). Рядом с предме-

тами так же представлены фотографии и краткая исто-
рическая справка к каждой фотографии. Предметы не 
подписаны и не пронумерованы. Над витриной висят 
цитаты Рузвельта, Черчилля об эффективности Совет-
ской армии в Великой Отечественной войне. Пройдя 
мимо этой экспозиции, посетитель входит в зал и сле-
ва видит предвоенную карту Европы по состоянию на 
1940 год. По отношению к экспонатам в витрине идёт 
нарушение последовательной хронологии изложения 
исторических событий. Затем он видит раздел «Право-
славная церковь в годы войны» (экран и тачскрин перед 
ним). Следом большой экран и тачскрин перед ним об 
основных исторических боях Великой Отечественной 
войны. На противоположной от него стороне экран с 
Лентой времени и раздел «Кубань в годы войны». Посе-
редине зала стоит экран с реконструкцией 4 основных 
битв: «Оборона Москвы», «Сталинградская битва», «Кур-
ское сражение», «Взятие рейхстага». Все четыре битвы 
показаны кратко без исторических и стратегических 
подробностей. Выйдя из этого зала, посетитель попада-
ет в кинозал, где может выбрать фильмы из 3 вариантов: 
довоенный период, СССР в годы войны и после, развал 
СССР и фильм о современной России. Затем идёт зал с 
викторинами: Кино в СССР, Космос в СССР, Кубановеде-
ние. Так же представлен тачскрин о том, как менялся 
быт (обстановка квартиры в СССР). Только после этого 
посетитель входит в зал, который знакомит с итогами 
Великой Отечественной войны, планами запада по раз-
вязыванию Третьей мировой войны и начало эпохи Хо-
лодной войны: создания блока НАТО и в противовес ему 
СССР создаёт Организацию Варшавского договора.

В итоге раздел, посвящённый Великой Отечествен-
ной войне мультимедийного исторического парка, на-
рушает с самого начала все хронологические и экспо-
зиционные классические и общепринятые принципы 
организации коммуникативного пространства музейно-
вставочного зала. Это затрудняет проведение экскурсий 
и пониманию цепи последовательности событий Вели-
кой Отечественной войны посетителем. К сожалению, 
это будет неизменным на всё время деятельности парка. 
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