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Выявлена специфика функционирования мемориальных досок в современной городской среде. 
Проведен сравнительный анализ наличия художественной образности мемориальных досок. Определе-
на актуальность исследования мемориальных досок как неотъемлемой части истории и материальной 
культуры общества. 

Ключевые слова: мемориальная доска, историческая память, городская среда, монументально-
декоративное искусство, пластика, памятник, культура, памятный знак, аннотированный каталог. 

S. F. Rysayeva

COMMEMORATIVE PLAQUE AS A HISTORICAL 
AND ARTISTIC MEMORY OF KEMEROVO

The specific character of functioning the commemorative plaques in the modern urban environment. A 
comparative analysis of the availability of artistic imagery plaques. The relevance of plaques’ research is 
determined as an integral part of the history and material culture of society. 

 Keywords: plaque, historical memory, urban, monumental decorative art, plastic, monument, culture, 
a memorial, an annotated catalog. 

Мемориализация является важным ком-
понентом культуры памяти в целом, целе-
направленно изучаемой мировой наукой 
и обозначаемой англоязычным термином 
«memory studies», что значит – изучение па-memory studies», что значит – изучение па- studies», что значит – изучение па-studies», что значит – изучение па-», что значит – изучение па-
мяти, понимаемой не в физиологическом, а 
в социально-культурном аспекте. Проблема 
так называемой коллективной памяти уже 
несколько десятилетий волнует европейских 
и русских ученых и политиков, в частности, 
в связи с необходимостью выработки поли-
тики памяти как инструмента социального 
управления. «По всем признакам, похоже, –  
считает Ян Ассман, – что вокруг понятия вос-
поминания складывается новая парадигма 
наук о культуре, благодаря которой разноо-
бразнейшие феномены в области культуры –  

искусство и литература, политика и обще-
ство, религия и право – предстают в новом  
контексте» [1, c. 12]. 

Исследования и дискуссии в данной  
области выявили ряд устойчивых проблем 
внутри «memory studies», от решения ко-memory studies», от решения ко- studies», от решения ко-studies», от решения ко-», от решения ко-
торых зависит, в конечном счете, полити-
ческая стабильность внутри государства и 
стабильность межнациональных отношений. 
Среди них проблема исторической вины и 
исторической ответственности наций, про-
блема адекватного и неадекватного отраже-
ния исторических событий в образах совре-
менной культуры («исторической правды» 
и «исторической лжи»), проблема культур-
ной ностальгии и проблема «историческо-
го забвения». Вся эта проблематика входит  



187

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

в дисциплинарные рамки культурологии и 
искусствоведения, будучи также органично 
связана с социологией, исторической наукой 
и социальной психологией. В отличие от 
историографии, традиционно сосредоточен-
ной, образно говоря, на выяснении того, как 
на самом деле было, искусствоведение ис-
следует, каким образом в конкретной куль-
турной среде оказывается представлено то, 
что имело место в истории. Речь идет об 
анализе механизмов формирования истори-
ческих образов и изучении художественных  
особенностей в мемориальном искусстве. 

В среде обитания, взятой в качестве ис-
точника материалов для исследования, вы-
деляются архитектурно-скульптурные ме-
мориальные сооружения, памятные знаки, 
надписи, памятные наименования тех или 
иных установлений, включая мемориальную 
топонимику, мемориальные комплексы и 
др. Категория памятников, являющих собой 
знаки намеренного увековечения, позволяет 
наиболее полно выявить, что именно хоте-
ла передать та или иная культура будущему. 
При составлении таких «писем в будущее» 
неизбежно происходит отбор наиболее су-
щественных мировоззренческих установок 
и нравственных ценностей, что и делает ме-
мориальную культуру своего рода концен-
тратом мировоззренческих особенностей  
той или иной культуры в целом. 

Проблема увековечения тех или иных 
лиц и событий отечественной и мировой 
истории, проблема выбора средств и художе-
ственных трактовок исторических образов, 
по мнению А. В. Святославского [6], видятся 
в числе наиболее злободневных в обществен-
ной и политической жизни современной Рос-
сии. Кроме того, проблемы установки, разру-
шения, восстановления памятников, выбора 
тех или иных форм увековечения, проблема 
художественных достоинств монументов – 
по-прежнему пребывают в среде духовных 
интересов общества в нашей стране. С дру-
гой стороны, изучение мемориальной культу-

ры естественным образом связано с практи-
ками сохранения, изучения и использования 
культурного наследия в целом. 

Анализ мемориальной ситуации в Рос-
сии XX века позволяет выявить как харак-XX века позволяет выявить как харак-века позволяет выявить как харак-
терные явления того, что называют особен-
ностями национального менталитета, то есть 
своего рода «вечных» составляющих нацио-
нальной культуры, так и явления локальные, 
явления субкультурного характера и явле-
ния временные, преходящие. Это историко- 
революционные памятники павшим борцам 
за Советскую власть периода революции и 
Гражданской войны; мемориалы, поставлен-
ные в честь героев, отдавших жизнь в годы 
Великой Отечественной войны; памятные 
доски, прославляющие имена людей, в той 
или иной мере проявивших свои незауряд-
ные способности в различных областях зна-
ния во благо своего народа, Родины, области,  
города и др. 

На сегодняшний день, согласно дей-
ствующему законодательству об объектах 
культурного наследия, к компетенции Ми-
нистерства культуры, Департамента культу-
ры и национальной политики Кемеровской 
области (государственного органа) отно-
сятся вопросы государственной охраны, со-
хранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия, относящих-
ся к памятникам мемориального искусства. 
Сегодня в Кузбассе под государственной 
охраной состоят 65 объектов культурного на-
следия, относящихся к памятникам мемори-
ального искусства, посвященных событиям 
Великой Отечественной, Гражданской войн, 
шахтерской памяти. Введение списка иных 
памятных мест и сооружений, не являющих-
ся объектами культурного наследия, не вхо-
дят в комтепенцию госоргана, а относятся к 
полномочиям муниципального образования.  
К ним, в частности, относятся мемориальные 
доски, которые и являются объектом нашего 
исследования. 
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Мемориальные доски, устанавливаемые 
в Кемерово, систематизировались, но не из-
учались ни с точки зрения художественной 
ценности, ни с точки зрения достоверности 
информации: текста, материала, вида доски, 
места и года изготовления. К сожалению,  
в научной литературе процессы, происходя-
щие в современной мемориальной скульпту-
ре Кемерово, не нашли пока всестороннего 
искусствоведческого освещения. Большин-
ство материалов на эту тему публикуется  
в газетах, где чаще всего просто констати-
руется факт установки того или иного па-
мятника с небольшим, зачастую небрежным 
комментарием (не всегда точно описывается 
памятник, часто искажаются фамилии ав-
торов и т. п.). Ряд материалов опубликован 
только в местной печати или издан малыми 
тиражами. Поэтому актуальность эта тема 
не утратила. Цель данной публикации –  
обозначить узловые проблемы в этом слож-
ном и малоизученном аспекте культуры Ке-
мерово. Речь пойдет лишь о мемориальных 
досках, установленных на стенах зданий  
и памятных знаках. Доски, помещенные  
на обелисках, бюстах, мемориалах в поле 
зрения данного исследования не войдут. 

В городе Кемерово первые мемори-
альные доски на стенах зданий были уста-
навлены в 1965 году в целях увековечива-
ния памяти героев-кемеровчан, погибших 
в годы Великой Отечественной войны [2].  
На сегодняшний день в городе установлено 
около 200 мемориальных досок. 

Исходя из содержания текстов, можно 
выделить несколько групп мемориальных  
досок:

- увековечивание событий и удостоверя-
ющие факты, связанные с жизнью и деятель-
ностью крупных ученых, деятелей культуры, 
изобретателей, а также развитием промыш-
ленности в Кузбассе;

- посвященные событиям Великой Оте-
чественной войны;

- напоминающие об исторических со-
бытиях или выдающихся деятелях, в связи  
с которыми названы улицы;

- посвященные революционным собы- 
тиям. 

Мемориальные доски города создава-
лись в рамках политико-массового искус-
ства последних 50 лет XX века, с теми ха-XX века, с теми ха- века, с теми ха-
рактерными особенностями, которые были 
присущи в целом искусству страны этого 
периода. Для советского времени были ха-
рактерны патриотичность, агитационность 
и идеологизированность искусства, что про-
является, в частности, в текстах мемориаль-
ных досок [4, c. 117–130]. В искусстве того 
времени сложилось представление об его 
историческом предназначении – утверждать 
в реалистической форме социалистические 
идеалы, образы новых людей и обществен-
ных отношений. Также был сформулирован 
его главный принцип: требование от худож-
ника правдивого, исторически конкретного 
изображения действительности в ее револю-
ционном развитии, сочетающегося с задачей 
воспитания трудящихся в духе социализма. 

Ведущие принципы реализма ХХ века –  
это объективное отображение существен-
ных сторон жизни в сочетании с высотой и 
истинностью авторского идеала. Художни-
ки отображают современную действитель-
ность и воплощают в своих произведениях 
типичные характеры, конфликты, ситуации.  
На первый план выходит принцип художе-
ственной индивидуализации, конкретизации 
как национальных, исторических, социаль-
ных примет, так и физических, интеллекту-
альных и духовных особенностей изобра-
женных моделей. 

Характерной художественной особен-
ностью, присущей советскому искусству  
вообще и мемориальной доски в частно-
сти, является лаконичность художественных 
средств, проявляющихся в выборе компо-
зиционных приемов, ясных формулировках 
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текста, в предпочтении тех атрибутов и сим-
волов, которые в сознании советского чело-
века должны были рождать определенные 
ассоциации. Одним из главных принципов 
советского искусства, принцип общедоступ-
ности, был также в полной мере воплощен в 
этом виде массового искусства. За изготов-
ление мемориальных досок брались лучшие 
скульпторы Кемерова, такие мастера, как  
А. П. Хмелевской, В. И. Блинов, Р. И. Коря- 
гин, В. В. Треска, В. Ф. Нестеров, Н. Н. Ми-
хайловский, в которых в полной мере содер-
жится принцип художественного воплощения 
образа с пониманием материала в пласти-
ческой рельефной композиции. Скульпторы 
использовали различные материалы для реа-
лизации своих проектов: бронзу, медь, алю-
миний, бетон, чугун. К сожалению, многие 
доски, сделанные этими мастерами, утеряны, 
остались только фотодокументы, по которым 
можно судить о высоком художественном  
качестве выполненной работы. 

Мемориальные доски являются и памят-
никами истории. Они сохраняют не только 
память о тех или иных фактах, но и отноше-
ние современников к этим событиям, прояв-
ляющееся в выборе тем и характере текстов. 
К концу XX века изменилась политическая 
ситуация в стране и государственный строй, 
иными стали взгляды людей, взаимоотноше-
ния, ценности, а мемориальные доски про-
шлых лет сохраняют дух времени, в котором 
были созданы, как сохраняют его стоящие на 
улицах монументы, посвященные революци-
онным деятелям, героям Великой Отечествен-
ной войны и воинам-интернационалистам. 

Мемориальные доски, поставленные в 
последние десятилетия, несколько отличают-
ся от своих предшественников. Их содержа-
ние направлено на сохранение памяти о на-
ших современниках, внесших значительный 
вклад в развитие промышленности, здраво-
охранения, культуры и других достойных 
представителей города и области. Предпочте-
ние теперь все чаще отдается мрамору, мате-

риалу благородному и долговечному, а также 
новой технике – фотокерамике, применение 
которой при изготовлении мемориальной 
доски весьма проблематично, так как она в 
большей степени рассчитана для могильных 
памятников. Если вспомнить, какие мемори-
альные доски последнего времени отвечают 
высоким требованиям искусства и правды 
жизни, качеством и эстетическим восприяти-
ем малых форм мемории, то таких наберется 
не так уж и много. 

В качестве примера проведем сравни-
тельный анализ двух досок: первая – арти-
сту Боброву Александру Константиновичу, 
выполненная скульпторами А. Хмелевским 
и Р. Корягиным в 1999 году, установленная 
на доме № 4 по улице Красной с текстом:  
«В этом доме жил 1983–1998 почетный граж-
данин Кузбасса, народный артист России 
1915 Бобров А. К. 1998» (рис. 1, доска утра-
чена). В настоящее время доска восстанов-
лена, выполнена в технике фотокерамики:  
«В этом доме жил Бобров Александр Кон-
стантинович, первый в Кузбассе народный 
артист России, почетный гражданин Кеме-
ровской области» (рис. 2). Вторая мемори-
альная доска – архитектору Моисеенко Лео-
ниду Касьяновичу, установленная 6 июня  
2008 года по ул. Орджоникидзе на доме  
№ 4 с сопровождающим текстом: «Моисеенко 
Леонид Касьянович. 13.02.1917–09.04.1996. 
Архитектор, автор проектов зданий пл. Пуш-
кина и пр. Советского» (рис. 3). 

На доске, посвященной Боброву А. К. 
(рис. 1), скульпторы поместили бюст артиста 
на фоне раздвигающегося театрального зана-
веса, выложенного красивыми свободными 
складками, на которых прочитываются сим-
волы театра – маски, муза, костюмы. Лицо 
выполнено в высоком рельефе, узнаваемо,  
с характерными чертами. Галстук-бабочка 
как атрибут артиста придает образу вдохнов-
ленность и значимость. Композиция доски 
уравновешена, масштабно выдержана, текст 
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не мешает восприятию образа, а является 
своеобразным пьедесталом портретного изо-
бражения. Эту доску можно поставить в один 
ряд с памятниками монументального пласти-
ческого искусства, украшающими наш город. 
А доска (рис. 2), поставленная взамен утра-
ченной, не произведение искусства, а указа-
тель, говорящий о факте существования че-
ловека, но не артиста. 

Рис. 1. Мемориальная доска Боброву А. К.  
по ул. Красная, 4 (установлена в 1999 году,  

утрачена в 2000 году)

Иллюстрацией того, как не надо делать 
мемориальную доску, является доска Мои-
сеенко Л. К. (рис. 3), при рассматривании и 
прочтении текста которой невольно возника-
ет несколько вопросов: 

1) Если учесть, что текст мемориаль-
ной доски должен содержать краткую ха-

рактеристику события, которому посвяще-
на мемориальная доска, указание на связь 
события с конкретным адресом, по кото-
рому мемориальная доска установлена,  
а также даты, указывающие период, в тече-
ние которого выдающаяся личность или со-
бытие были каким-либо образом связаны 
с данным адресом, то непонятно, почему 
на доске обозначены годы жизни архитек-
тора, а не время, когда он жил в этом доме  
(да и жил ли?). 

Рис. 2. Мемориальная доска Боброву А. К.  
по ул. Красная, 4 (восстановлена)

2) В общепринятых правилах уста-
новки мемориальных досок говорится, что  
в случае, если событие либо жизнь и деятель-
ность выдающейся личности были связаны 
со зданиями, являющимися памятниками ар-
хитектуры, а также со зданиями учреждений  
науки, культуры и образования, мемориаль-
ные доски устанавливаются в помещениях 
указанных зданий. В нашем случае доска  
помещена на фасаде здания [5]. 

3) Третий вопрос немного пространный, 
но раскрытие его необходимо, с нашей точ-
ки зрения, ввиду важности события, обо-
значенного на доске, на которой написано,  
что Л. К. Моисеенко является автором зданий 
на площади А. С. Пушкина и проспекта Со-
ветского. Почему подчеркнуты эти адреса, 
чем они примечательны?
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Рис. 3. Мемориальная доска Моисеенко Л. К. 

Стоит напомнить, что в 1943–1950-е го- 
ды формируется историческая часть города 
Кемерово в стиле неоклассицизма («сталин-
ский ампир»), которая сегодня является укра-
шением города. Это один из ярких, противоре-
чивых и только-только уходящих в прошлое,  
а потому недостаточно всесторонне и кри-
тически осмысленных периодов архитек-
туры Советской России XX века. Время его 
господства – 1930–1950-е годы – уже вошло 
в историю архитектурного творчества как 
оригинальный и яркий период. В разное вре-
мя этот стиль получал разные названия: «со-
циалистический реализм», «советская клас-
сика», «сталинский ампир», «сталинский 
стиль», «тоталитарный стиль». 

Кемеровскими архитекторами в этом 
стиле создаются архитектурные ансамбли 
площадей Театральной, Пушкина и Сове-
тов. Проектируются здания на Советском 
проспекте и прилегающих к нему улицах: 
Арочная, Кирова, Островского, Весенняя. 
Ведущие архитекторы исторического цен-
тра Кемерово: К. Д. Нещадимов, Л. К. Мои- 
сеенко, В. И. Кривцов, Л. И. Донбай.  
В 1950–70-е годы по проектам В. А. Сури-
кова были построены здания областной би-
блиотеки, госбанка на улице Кирова, многие 
жилые дома. Жилой квартал, по ул. Совет-

ской, между ул. Кирова и ул. Весенней – жем- 
чужину классического центра города –   
Л. К. Моисеенко разрабатывал с В. Кривцо-
вым и А. Н. Кузнецовым. Одним из первых 
домов, спроектированных и построенных 
Л. К. Моисеенко, был жилой дом на площа-
ди Пушкина с аркой и магазином «Мело-
дия», являющийся архитектурным шедевром 
неоклассического стиля. Он отличается от 
остальных домов этого типа человеческим 
масштабом массы здания, решением эле-
ментов и деталей, композицией фасадов, 
уместностью арок и малых форм, деталями 
неоклассицизма – андриками над окнами, ло-
патками одиноких и спаренных колонн, ароч-
ными перемычками с наличниками и зам-
ковыми камнями, карнизами с сухариками, 
поясками и другими деталями [3, c. 107–113]. 

Таким образом, из краткой характери-
стики застройки Кемерово в послевоенные 
годы видно, что центр города застраивали 
несколько ведущих архитекторов, а на до-
ске указан только Л. К. Моисеенко, неоспо-
римой заслугой которого является постройка 
дома, на котором поместили памятный знак. 
К сожалению, такая неточность вызывает 
определенную неудовлетворенность у людей, 
знакомых с событиями застройки города,  
и дезинформирует тех, кто хотел бы эти зна-
ния получить. 

Вернемся к мемориальной доске  
Л. К. Моисеенко и посмотрим, каким же об-
разом отражен на доске характер деятельно-
сти архитектора советского неоклассицизма. 

При создании досок существуют опреде-
ленные правила выявления идейного содер-
жания с помощью художественных знаков 
и символов, а также выбора материала, из 
которого она сделана. На досках, посвящен-
ных Героям Советского Союза, как правило, 
изображаются золотая звезда героя, лавро-
вые ветви и георгиевская лента, изображение 
Красного знамени, оружие и драпировки тка-
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ни. Мемориальные доски, несущие инфор-
мацию о личностях, иногда содержат пор-
третное изображение этих людей, дополнены 
барельефными символическими изображе-
ниями, которые являются организующими 
в композиции и подчиняют себе текст. Со-
держание доски может диктовать не только 
выбор символов и расположение текста, но 
и определять форму самой доски, возможно 
имитирующей тот объект деятельности, кото-
рому посвящена жизнь человека. 

На примере вышеизложенных правил 
художественного решения доски, видно, 
что мемориальная доска Л. К. Моисеенко 
не отвечает ни одному из этих требований. 
Во-первых, материал, из которого выпол-
нена доска, не может, по своей технологии 
выполнения, соответствовать требованиям 
пластического решения. Темный фон, фото-
графичность изображения, застылость форм 
навевают мысли не о культурном памятни-
ке, а погребальной плите, место которой на 
кладбище. Во-вторых, полностью отсут-
ствуют символы, которые бы подчеркнули  
принадлежность изображенного к творче-
ской профессии. 

Следующим аспектом художествен-
ной выразительности является воплощение 
единства мемориальной доски с обликом 
здания, на стенах которого она находит-
ся. Культура городской среды понимается 
как многоаспектное освоение мира, рас-
крытие его эстетических и выразительных 
возможностей, общественных идеалов. 
При различиях отдельных видов искусства, 
объединяющих все виды художественного 
творчества, в основе лежит эстетическое от-
ношение человека к миру, идея создания иде-
ала городской среды, подчиняющейся зада-
чам определенного внутреннего содержания. 
В настоящее время формировался комплекс 
художественных проблем и смыслов стили-
стического соответствия предшествующего  

художественно-культурного опыта и совре-
менных требований, предъявляемых обще-
ством к городской среде. 

К сожалению, мемориальная доска  
Л. К. Моисеенко не может претендовать на 
решение проблемы стилистического соот-
ветствия предшествующего художественно-
культурного опыта и современных требова-
ний, хотя идейное содержание доски весьма 
благодатное – изображение творческой лич-
ности, которое, в данном случае, могло быть 
дополнено, например, изображением колон-
ны, вписанной в треугольник фронтона, как 
символ классицизма в архитектуре. 

Подводя итог, следует отметить, что при 
создании мемориальных досок сегодня воз-
никает ряд проблем: синтез пластического 
решения и идейного содержания; художе-
ственная выразительность; стилистические 
соответствия; атрибуция, связанная с выяв-
лением даты, места создания и определени-
ем точных размеров доски; задача квалифи-
кации по тем или иным параметрам, а также 
проблема сохранности мемориальных досок. 
Другая проблема – низкий художественный 
уровень досок – видится в том, что берутся за 
работу непрофессионалы. Нельзя забывать, 
что, возникнув на базе медальонного искус-
ства, развивавшегося в течение многих веков 
и направленного на отображение значитель-
ных событий и аспектов жизни общества, 
мемориальные доски стали своеобразным 
явлением в искусстве XX века и представля-XX века и представля- века и представля-
ют собой интересный материал для исследо-
вателей исторических, культурологических  
и искусствоведческих специальностей. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что представленный в статье материал актуа-
лен, злободневен, содержит тот пласт исто-
рической и художественной памяти города 
Кемерово, который необходимо сохранять и 
передавать следующим поколениям. 
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