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признаков охотничьих и военных трубных сигналов» [4, с. 211]. 
Однако история инструмента, достигшего расцвета в XVIII в., 
продолжает сохраняться в памяти культуры благодаря симво-
лизации мелодических идиом натуральной трубы. Безусловно, 
оказывает она влияние и на отношение к инструменту и совре-
менного музыканта и композитора.  
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образно определял музей как зеркало, глядя в которое сообще-
ство узнает о себе, и о нем узнают другие [3, с. 2]. Музей явля-
ется важным звеном в системе учреждений культуры, взаимо-
действующих с местным сообществом. Этому содействует 
многопрофильность музейных коллекций, на основе которых 
можно осуществлять культурно-образовательную и просвети-
тельную работу, в том числе творчески взаимодействовать с 
другими учреждениями. 
На конец 2020 г. в Республике Беларусь действуют 160 му-

зеев, в том числе в Брестской области – 21, Витебской – 28, 
Гомельской – 26, Гродненской – 19, Могилевской – 25, Мин-
ской – 28, в г. Минске – 13 2. На протяжении последнего два-
дцатилетия наблюдается тенденция роста сети музеев: количе-
ство музеев по сравнению с 2000 г. возросло на 26 единиц. 
Этот факт свидетельствует о стремлении местного сообщества 
сохранить свое наследие, вернуть и углубить историческую и 
культурную память. Именно местные (или региональные), а по 
официальной номенклатуре – районные, в большинстве случаев 
историко-краеведческие музеи активно проявляют себя в этой 
роли. 
Определение «региональный музей» вызывает оживленную 

дискуссию. Международный комитет региональных музеев 
(ICR) разработал, на наш взгляд, достаточно четкую дефини-
цию: «Региональные музеи действуют на территориях, которые 
характеризуются четко определенной географией, историче-
ской и культурной идентичностью. Они должны охватывать 
все аспекты прошлого, современности и будущего данной тер-
ритории и создавать условия для продолжения диалога с мест-
ным населением, результатом которого должны стать своеоб-
разные отношения» [5, с. 111]. 
Выразительным маркером самобытности культурного 

наследия являются популяризируемые музеями этнографиче-
ские коллекции, особенно предметы «мягкой» этнографии, ко-
торые имеют отличия в каждом регионе. Это обусловлено осо-
бенностями исторического развития Беларуси, так как ее тер-
ритория никогда не была плотно заселена, а в период активно-
го формирования белорусской народности в XVI–XVII вв. в 
результате войн население значительно сократилось. По этой 
причине этнографические особенности закреплялись на близ-
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лежащих, но локальных территориях. На сегодняшний день  
региональная музейная сеть в большинстве случаев совпадает 
с административным делением республики и в результате по-
лучается как бы сдвоенный эффект: географические границы 
совпадают с ареалом местной этнографической культуры.  
В современных социокультурных условиях, являясь частью 

местной культурной среды, региональные музеи активно взаи-
модействуют с местным сообществом как субъектом культуры. 
С этой целью используются разнообразные формы, как тради-
ционные, так и инновационные. Важнейшее значение в этой 
работе имеет не только богатство музейных коллекций, но и 
креативный, интеллектуальный, инициативный потенциал со-
трудников. Данное направление музейной деятельности в 
начале 1990-х гг. получило название «культурно-образователь-
ная деятельность», вместо политико-просветительская (1920–
1940), научно-просветительская (1950–1960), культурно-про-
светительская (1970–1980). Перемены в названии отражали 
изменения социокультурной ситуации в обществе.  
Сотрудники музеев опираются на научные результаты исто-

риков, уделяя внимание информации, которая актуальна для 
региона. Они опираются на исторические сведения, которые 
дополняются результатами работы краеведов, но основным ис-
точником информации выступают музейные предметы. На ос-
нове концепции видения региональной истории, которая раз-
рабатывается в музее, моделируется программа культурного 
развития региона. 
Каждый региональный музей нарабатывает собственный 

опыт культурно-образовательной деятельности, осуществляя 
поиск новых форм или введение оригинальных элементов в 
традиционные. Например, тематические экскурсии дополня-
ются посещением исторических памятников, таких как «Архи-
тектурные памятники Новогрудка» (с выходом на объекты), 
«Еврейское сопротивление на Новогрудчине в годы оккупации 
(1941–1944)», «Дорогами войны» (с выездом на объекты) – 
Новогрудский историко-краеведческий музей; обзорная экс-
курсия по городу (знакомство с уникальными памятниками ар-
хитектуры, кармелитский костел XVII в. (памятник архитекту-
ры 1-й категории), Замковая гора, «Дорога к святыне» (с посе-
щением музея и Пустынского монастыря), «Вялікі чалавек з 
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Малой Багацькаўкі» (посещение Литературного музея М. Го-
рецкого, д. Малая Богатьковка) – Мстиславский районный ис-
торико-археологический музей и др. 
Широко используется метод включения в экскурсию интер-

активных элементов. Особенно эффективно он применяется на 
этнографических выставках, когда посетителю предоставляется 
возможность попробовать свои силы, например, в технике тка-
чества. Такой метод используют в Витебском областном крае-
ведческом музее, филиале Ветковского музея старообрядчества 
и белорусских традиций им. Ф. Г. Шклярова в г. Гомеле и др. 
Расширяя рамки коммуникации с местным сообществом, 

музеи используют традиционные и инновационные формы: те-
атрализованные представления и исторические реконструкции, 
музейные фестивали и концерты, литературные вечера, твор-
ческие встречи, музейные игры, интерактивные экскурсии и 
лекции, творческие мастерские и мастер-классы, квесты. Много-
образие форм деятельности позволяет музеям привлекать к со-
трудничеству культурные силы региона.  
Масштабным мероприятием, в котором задействованы все 

учреждения культуры и интеллектуальные силы Браславского 
района, является ежегодный фестиваль средневековой культу-
ры «Меч Брачислава», проводимый в рамках второго значимо-
го для Браслава международного события – праздника тради-
ционной культуры «Браславские Зарницы». Инициатором фе-
стиваля является заведующий музеем традиционной культуры 
Э. В. Зинкевич.  
Программа праздника включает рыцарские бои, средневеко-

вые танцы и музыку, мастер-классы ремесленников, спектакли 
в стиле этно, выступления знаменитых фолк- и рок-групп. 
Присутствующие принимают участие в предложенных органи-
заторами играх, забавах, белорусских народных танцах, 
наблюдают за рыцарскими боями и сценками из жизни средне-
векового города. «Меч Брачислава» – один из немногих фести-
валей Беларуси, где сочетаются два направления исторической 
реконструкции: рыцарство и древние ремесла. 
Региональные музеи, расширяя рамки коммуникации с 

местным сообществом, развивая культуру участия, стали ис-
пользовать несвойственные им формы работы (кружки, студии, 
клубы краеведов, коллекционеров-нумизматов, фалеристов 
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и др.). Например, в 2018 г. по инициативе интеллигенции г. 
Дзержинска – сотрудников музея, библиотеки, местных крае-
ведов, было создано объединение «Койдановские летописцы», 
главной задачей которого является сохранение и популяриза-
ция культурного наследия родного края. 
На рубеже ХХ–ХХI вв. проявилась тенденция включения в 

сферу музейной деятельности объектов нематериального 
наследия, что стимулирует внедрение инновационных подхо-
дов в проектирование новых экспозиций и выставок, в органи-
зацию и проведение в пространстве музея мастер-классов, тра-
диционных календарных праздников, иллюстрирующих нацио-
нальные обряды и обычаи [1, с. 196].  
Интересным решением Мотольского музея народного твор-

чества (Ивановский район, Брестская область) стали интер-
активные программы. Например, посетители музея могут узнать 
о народной кухне мотолян, продегустировать местный сыр, 
самодельный хлеб или чай на травах. Для посетителей предла-
гаются обрядовая экскурсия «Жывы гук» по круглогодичному 
календарному циклу, лекция-экскурсия «Вясельны каравай», 
«Трэці дзень вяселля. Апошняя вясельная вячэра» и др. 4. 
Региональные музеи традиционно развивают экспозицион-

ную и культурно-образовательную сферы деятельности, на-
правленные на сохранение историко-культурного наследия, со-
здание целостного образа эпохи, демонстрацию исторического 
и культурного разнообразия территории.  
На современном этапе развития региональный музей стал 

центром изучения, сохранения и трансляции памятников как 
материальной, так и нематериальной культуры. Экспозицион-
но-выставочная деятельность раскрывает сущность историче-
ских процессов на определенной территории посредством пре-
зентации артефактов культуры, имеющих непосредственное 
отношение к определенной местности. В совокупности пред-
меты археологии, этнографии, исторические документы, пред-
ставленные в экспозиции музеев, дают возможность каждому 
посетителю сформировать ценностное отношение к истории и 
культуре малой родины. 
В процессе практической работы музеи расставляют новые 

приоритеты, направленные на развитие разностороннего куль-
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турного диалога с местным сообществом, вовлечение сообще-
ства в непосредственное участие в культурной жизни региона. 
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Сярод шматлікіх культурна-гістарычных помнікаў, якія 

складаюць культурны фонд, асаблівае месца па праве нале-
жыць сядзібе. Сядзіба дзіўным чынам убірае ў сябе не толькі 
архітэктурныя рысы асаблівага ўнікальнага стылю, але і 
з’яўляецца складнікам духоўнага, гістарычнага і культурнага 
свету чалавека. Менавіта з гэтым разуменнем і ўзнікае фено-
мен «свет сядзібы», які характарызуе самабытнасць рускай 
культуры. 
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