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Музейный тотемизм 

Статья посвящена теме связи двух социокультурных институтов: музея и тоте-
мизма. Акцент сделан не только на их символической близости. На материалах музей-
ных экспозиций и социальных сетей показано, как практики тотемизма могут быть 
использованы в современном музейном менеджменте, для решения таких актуальных 
задач, как формирование собственного сообщества, работа с локальной идентично-
стью и укрепление корпоративной культуры.
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В последнее время снова вырос ин-
терес к теме связи между музеем и са-
кральным [23] в связи с чем хотелось 
бы рассмотреть элементы тотемизма 
в музейном деле. На первый взгляд то-
темизм и феномен первобытных веро-
ваний никак не связаны с современ-
ным музеем, однако есть основания 
подвергнуть это сомнению. В статье 
будет сделана попытка показать, с од-
ной стороны, как можно трактовать 
современные музейные проекты с точ-
ки зрения культурной антропологии, 
а с другой стороны, как основные идеи 
и принципы тотемизма могут быть ис-
пользованы в повседневной музейной 
практике и музейном менеджменте.

Очевидно, что тотемизм как антро-
пологическая единица – слишком ши-
рокое явление, поэтому погружаться 
в историографию вопроса в данном 
случае рискованно, тем более при на-
личии обзоров, подобных статье 
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Т.Н. Дмитриевой [8]. В качестве операционального 
определения оптимальным выглядит подход К. Леви-
Стросса, который считал, что тотемизм включает 
в себя «проблему идентификации человеческих су-
ществ с растениями или животными, отсылающую 
к весьма общим взглядам на отношения человека и при-
роды; таковые интересуют искусство и магию, а также 
общество и религию» [11]. 

Конечно, если смотреть шире, то сами музеи и му-
зейные объекты, по сути, и являются тотемами, 
особенно если анализировать их в парадигме корпо-
ративной антропологии [2]. Некоторые музеи напря-
мую подчеркивают эту связь: так, в канадском Музее 
цивилизаций (Оттава) копии тотемных столбов 
народов Северо-восточного побережья Канады уста-
новлены непосредственно во входной зоне. С другой 
стороны, даже если мы возьмем классические оп-
ределения тотема и заменим его на слово «музей», 
то не увидим принципиальных различий: «Тотем — 
это класс материальных объектов, к которому дикарь 
относится с суеверным уважением, веря, что между 
ним и каждым членом класса существует интимная 
и совершенно особая связь» [19, с. 52]. Термин 
«дикарь» в данном контексте обозначает просто чле-
на сообщества. 

Впрочем, можно рассматривать музей не просто 
как тотем, но и как тотемизм, то есть сложную социаль-
ную систему, «взгляд на природу и жизнь, на вселенную 
и человека, взгляд, характеризующий мифологию або-
ригенов и влияющий на их социальные отношения, пи-
тающий их обряды и связывающий аборигенов с про-
шлым» [21, с. 132]. Если в этом, пусть и сокращенном 
определении мы заменим тотемизм на музей, а абориге-
нов – на граждан, то получим взгляд на концепцию со-
временной экспозиции [10]. 

И
ва

н 
Гр

ин
ьк

о.
 М

уз
ей

ны
й 

то
те

м
из

м



НАСЛЕДИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 171

Однако в данной работе хотелось бы сосредото-
читься на том, как неототемы, то есть животные и их 
образы могут быть использованы музеем при формиро-
вании сообществ. Эта задача по созданию устойчивого 
коммьюнити сегодня считается одной из самых важных 
в музейном менеджменте [22; 24], причем речь идет 
не только о внешних сообществах, но и о формирова-
нии внутренней корпоративной культуры [17; 7]. К со-
жалению, данная тема практически не поднималась 
в работах этнологов и музеологов.

Основным источником послужили экспозиции рос-
сийских и иностранных музеев, их официальные мате-
риалы и страницы в социальных сетях.

Сразу необходимо оговорить, что здесь не будут рас-
крыты такие темы, как представления тотемных знаков 
или материалов про реальных маскотов воинских ча-
стей в экспозициях, примеры чего есть в Националь-
ном музее армии (Лондон), Имперском военном музее 
или Музее полиции Сити (Лондон). 

Многие музеи уже сейчас используют неототемизм 
для укрепления внутренней идентичности. Так, музей 
Метрополитен (Нью-Йорк) в 2017 г. отметил юби-
лей своего неофициального символа — гиппопотама 
Уильяма, египетской керамической статуэтки эпохи 
Среднего царства. Артефакт был приобретен музеем 
Метрополитен в 1917 г.; в честь этого события в музее 
была открыта выставка «Разговор двух гиппопотамов» 
и создана специальная образовательная программа [3]. 

Тотемы помогают укреплять профессиональную 
идентичность не только в рамках одного музея. Так, 
в Эстонии главная профессиональная музейная 
премия называется «Музейная крыса года» (Aasta 
muuseumirott); победители получают приз в виде стату-
этки, представляющей стилизованное изображение 
этого грызуна. 
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Если в музее Метрополитен зооморфный символ 
имеет полуофициальный характер, то в Национальном 
музее Республики Коми (Сыктывкар) его использовали 
для создания официального логотипа. За основу был 
взят один из экспонатов музея – обрядовый деревян-
ный ковш-братина с шестью утиными головками сере-
дины XIX века.

При создании концепции логотипа ее автор худож-
ник-этнофутурист Юрий Лисовский опирался имен-
но на классическую тотемную мифологию: «За основу 
взял триединство мира — прошлое, настоящее и будущее, 
упоминание об этом присутствует практически во всей 
коми-мифологии, и эта философия хорошо легла на саму 
идею музея. Утица же – триединый символ. Она плавает 
по воде — в «прошлом», ходит по земле — в «настоящем» 
и может летать в небе — «будущем»» [14]. С учетом того, 
что музей имеет статус национального, можно гово-
рить о том, что тотем является не только музейным, 
но и служит для подчеркивания идентичности коми, 
и здесь корпоративный тотем плавно переходит в то-
тем сообщества совершенно другого порядка.

Иногда переход тотема может произойти и в обрат-
ную сторону. Ярославский музей-заповедник содержит 
настоящую медведицу Машу, и в апреле регулярно про-
водит праздник «День медведя». В данном случае ге-
ральдический символ или тотем города получил новое 
прочтение в пространстве музея.

В некоторых случаях создаются специализирован-
ные тотемные музеи, например, Музей козла в Твери, 
работающий с неофициальным символом города. Соз-
данный в 2008 г. Владимиром Лавреновым музей соби-
рает самые разнообразные объекты с изображением 
козлов. На данный момент в его фондах уже более 
5500 экспонатов [13].
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Аналогичная история с Музеем мыши в Мышкине. 
Этот небольшой музей стал центром ревитализации 
всего города и его превращения в одну из наиболее из-
вестных туристических локаций [6]. 

Подобный инструментальный подход работает 
и на уровне мини-групп, например, с детской аудито-
рией. В Новосибирском краеведческом музее трилобит 
Тришка стал не просто символом детской экспозиции, 
но и главным героем всего экспозиционного нарратива. 
Весь этикетаж для детей сделан в формате рассказа от лица 
тотемного животного. Помимо этого, музей выпустил 
специальную линейку сувениров с изображением трило-
бита [5]. Здесь хорошо видно, как тотемный персонаж 
исполняет традиционную пропповскую функцию – по-
мощника героя [15], которым, по сути, и становится каж-
дый посетитель, особенно в юном возрасте. Для совре-
менного музея, очень сильно зависящего от качества 
экспозиционного сценария, использование подобных 
ходов с тотемными животными действительно важно [4].

Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова сде-
лал ключевым персонажем образовательной про-
граммы «Хохины сказки» выхухоль Хоху. Классические 
элементы тотемизма подразумеваются и здесь, по-
скольку дети «станут не просто слушателями, а участни-
ками сотворения сказки» [20]. 

Важно для современного музея и укрепление вирту-
альных или интернет-сообществ. Практика показывает, 
что и в данном направлении использование тотемных 
животных довольно эффективно. Так, социальные сети 
Музейно-выставочного комплекса им. И. Шеманов-
ского ведутся от лица Любы Мамонтовой, отсылающей 
к одному из самых знаменитых экспонатов музея – ма-
монтенку Любе [12]. Кстати, образ мамонта активно ис-
пользуется музеем и для оформления своей территории, 
и для брендирования музейных конкурсов [16].
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Еще более знаменит кот Филимон, живой символ му-
зея «Выборгский замок», получивший статус «старшего 
мяучного сотрудника». Только у его блога в сети 
Instagram более 6 тысяч подписчиков. Вокруг кота уже 
выстраивается система ритуалов и мифов, например, 
о том, что он приносит удачу. Снова применяется одна 
из классических тотемных схем. 

Использование любви к котам для продвижения му-
зеев сегодня крайне популярно. История с двумя ко-
тами, которых не пускают в городской художественный 
музей Ономити в Японии, обошла мировые СМИ [1]. 
Животные стали символом музея, а их образы активно 
используются в сувенирной продукции. 

Тотемные сюжеты могут эксплуатироваться даже 
в экспозиционном дизайне. Так, стилизованные фи-
гурки чаек, подвешенные под потолком в экспозиции 
Пермского краеведческого музея, служат не только эле-
ментом дизайна и символами Камы, но и инструментом 
навигации – они задают направление движению посе-
тителя. Аналогичный опыт применили в экспозиции 
«Эхо Урала» в Эстонском национальном музее (Тарту) 
с использованием орнитоморфных орнаментов финно-
угорских народов. Это позволяет, не используя экспо-
наты, реализовать основную цель музея – показать «то, 
на чем зиждутся картина мира, мифология, а также 
эстетические практики самореализации людей» [9, 
с. 99], одновременно решая и практические задачи 
музея.

По сути, один из самых громких и неоднозначных 
вставочных проектов последних лет «Ян Фабр: Рыцарь 
отчаяния — воин красоты» (Государственный Эрмитаж, 
2016 г.) также связан с темой тотемов. Сам Фабр именно 
в этом ключе трактовал некоторые свои работы: «коты 
считались «женским» животным, «ведьминским» жи-
вотным, животным эмансипированных женщин. Со-
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баки были символом верности, а кошки – символом 
чего-то негативного. Поэтому в моей инсталляции они 
скребутся по стеклянным пластинам, жалуясь на свое 
положение. Поэтому этот разговор еще и про женщин, 
про силу женщин и про жалобы женщин, а также про 
уязвимость и хрупкость женщин» [18]. По сути, Фабр 
попытался в музейном пространстве объединить 
тотемы различных культур, и использовать их для об-
суждения актуальных социальных проблем. 

Подводя итог, можно сказать, что тотемизм как со-
циокультурный институт по-прежнему актуален, и му-
зей может использовать его основные принципы 
в своей работе, причем не только с внешней аудито-
рией, но и во внутреннем менеджменте. 
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Museum totemism 

The article shows the relationship between two socio-cultural institutions: a museum 
and a totemism. Not only their symbolic proximity is examined. The materials from museum 
expositions and social networks show how the practices of totemism can be used 
in contemporary museum management to solve some urgent problems as building 
of museum community, working with local identity and strengthening corporate culture.
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Индия в графике Николая Кочергина: 
«Ты светлый храм земли, хранительница тайны…»

В связи с изучением влияния культуры народов Азии на отечественное искусство, 
в статье рассматривается книжная графика Николая Кочергина, образно интерпре-
тирующего индийскую тему для детского восприятия.

Ключевые слова: книжная графика, детская книжная иллюстрация, культура Индии, 
Индийское восстание, сказка, стилизация, образ слона, художественное наследие, 
образ Индии, Николай Кочергин

Индия – «Страна долин бескрайних, / Страна духовной 
силы / И небесной чистоты» (строки из стихотворения 
Н.К. Рериха) нашла свое отражение в творчестве выда-
ющегося отечественного графика, художника книги, 
Николая Михайловича Кочергина (1897–1974). Это обу-
словлено в первую очередь тем, что прославленный 
мастер создавал иллюстрации к сказкам народов Азии, 
в том числе индийским. Однако первое обращение


