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Данная работа посвящена системному анализу музейного этикетажа и его специфи-
ки использования в России. Через этикетаж можно сделать вывод о том, как эволюци-
онировал музей на протяжении современного развития музейного дела. В экспонирова-
нии музейных коллекций существует две стратегии, первая помогает через текст подкре-
пить визуальный ряд, который представлен, вторая оставляет экспонаты без пояснений,
как бы намекая на то, что зритель должен понять и оценить увиденное самостоятельно.
Остановимся на очевидном примере описания сюжета концептуалистов laquo;На картине
laquo;Сдернутый пейзажraquo; изображен подмосковный дачный пейзаж с его типичными
улочками и домами, утопающими в зелени, с зеленой лужайкой, где обычно дачники и де-
ти играют в футболraquo;. Картина написана известным художником Ильей Кабаковым.
Картина действительно изображает именно дачный пейзаж, поэтому останавливаться и
пытаться найти в ней что-то сверх того, что описали на этикетке нет смысла. В 2013 году
в Москве проходил очень интересный опыт на выставке laquo;Что этим хотел сказать ху-
дожник?raquo; В музее посетители смогли увидеть только описание к картинам и тексты
критиков о них, а картины по очереди вносились в зал. Этикетаж по правилам состо-
ит из частей, первое ndash; это вступительный текст к выставке и ее разделам, второе
это пояснение рядом с произведениями. Основываясь на смысловом значении этикетка
картины можно проследить два разных подхода к этикетажу, с одной стороны интерпре-
тация отдается на откуп смотрящему, с другой стороны уже само произведение имеет в
себе скрытый смысл. Ранее этикеток для пояснения картин были изобретены брошюры,
первая даже была издана в 1673 году, изначально в нем публиковался только список вы-
ставленных работ, но чуть позже он стал наполняться информацией жюри и критиков о
Салоне, репродукции самих картин. Г. Ф. Вааген отметил важность этикетажа обосновав
его так: laquo;Доступная и предельно сжатая информация будет представлена публике
посредством фиксации над каждой отдельной школой и под каждой картиной ее назва-
ния, а также имени, даты рождения и смерти художника; в отдельных случаях могут
быть добавлены имена его учителя или наиболее известного ученика. Получить эту (пусть
и ограниченную) информацию в готовом виде важно для тех людей, которые проводят
большую часть жизни в умственной или физической работеraquo; . В данном исследо-
вании далее были затронуты следующие этапы развития этикетажа: XX век и попытки
выстроить стандарты оформления этикеток, например на основе труда Л. В. Коулмана
laquo;Пособия для малых музеевraquo;, также период 1930 гг, когда впервые заговорили о
том, что можно и нужно указывать инструменты при помощи, которых была нарисована
картина. Этикетаж в период СССР отвечал задаче полноправного представителя искус-
ства и должен был стать полноправным участником выставки. Близкий к знакомому нам
опыт был получен в 1970-80х гг, когда происходила повсеместная демократизация музеев.
Также в 1970х гг в США появилась концепция этикетажа, как рекламного текста, кото-
рый должен за несколько секунд привлечь внимание посетителя. Современный этикетаж
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в разных музея и экспозициях играет совершенно разную роль, все напрямую зависит от
цели выставки и ее куратора, а также арт-пространства, где представлены эти картины.
Можно выделить несколько типов этикетажа: 1. Инструментальный ( описывающий тех-
нику и инструменты, которые были использованы); 2. Метафоричный ( описание живет
само по себе и является частью экспозиции); 3. Конкретно-экспозиционный (дублирует-
ся то, что можно увидеть на картине) 4. Информационный (дата, автор, место) Также,
опираясь на выводы по данному исследованию хочется отметить, что очень часто в со-
временных музея этикетка становится более интересной и замысловато сочиненной, чем
само произведение, также некоторые арт-пространства умышленно прибегают к сложным
формулировкам, которые непонятны без предварительной подготовки зрителя, что делает
само выставочную композиции более привлекательной в глазах посетителей.
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Рис. 1. Пример современного этикетажа №1
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