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Исходя из того, что состав этнографических музеев неоднороден, в предлагаемой статье рассма-
триваются применение различных методов музеефикации объектов, разных способов их актуализации, 
а также деление данной группы музеев на виды по определенным основаниям. Автор в своей работе 
делит этнографические музеи под открытым небом Сибири по доминантному типу и учитывает спосо-
бы музеефикации объектов наследия. Автор на основе доминантного признака сохраняемого историко-
культурного наследия, опираясь на существующие классификации в музееведение, приводит следую-
щую классификацию музеев под открытым небом: средовые, скансен и экомузей. Средовый музей – это 
музей, деятельность которого направлена на музеефикацию историко-культурной и природной среды 
со всеми движимыми, недвижимыми и нематериальными объектами. В музее такого типа, как скансен, 
моделируется историко-культурная среда за счет свезенных объектов, а в экомузеях среда сохраняется 
в развитии усилиями местных жителей, и объекты историко-культурного наследия используются по 
первоначальному признаку. Эта классификация позволила распределить существующие этнографиче-
ские музеи под открытым небом Сибири по соответствующим группам и выделить доминантный тип 
сохранения историко-культурного наследия в данных музеях. 
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Proceeding from the fact that the composition of ethnographic museums is not uniformed, the proposed 
article considers the various methods used to muse the objectification, different ways of their actualization, 
and the division of this group of museums into types for certain reasons. The author in his work divides 
ethnographic museums in the open air of Siberia according to the dominant type and considers the ways 
of museumification of heritage objects. To define the boundaries of the “open-air-museum” concept, it is 
necessary to identify the criteria on the basis of which the museum can be attributed to this type. These are 
the types of object of historical and cultural heritage preserved in the museum, number of stored objects, 
way they are included in the museum environment, and presence of the exhibition created on the basis of 
these objects. The author, based on the dominant feature of the preserved historical and cultural heritage, 
relying on existing classifications in museum science, distinguishes the following classification of open-air 
museums: environmental, skansen and ecomuseum. An average museum, whose activities are aimed at the 
museumification of the historical, cultural and natural environment with all movable, immovable and intangible 
objects. In such a museum as the Skansen, the historical and cultural environment is modeled at the expense of 
fresh objects, and in ecomuseums the environment is preserved in development by the efforts of residents and 
objects of historical and cultural heritage are used on an initial basis. This classification allowed the distribution 
of existing ethnographic museums in the open air of Siberia, according to this classification and highlight the 
dominant type of preservation of historical and cultural heritage in these museums. 
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В условиях глобализации, информатиза-

ции общества и унификации культур возрастает 
значение музеев в сохранении этнокультурно-
го наследия. Музей выступает не только социо-
культурным институтом, сохраняющим объекты 
наследия, но и транслятором культурно значи-
мой информации. Особое значение приобретают 
музеи под открытым небом, на базе которых со-
храняются не только движимые культурные цен-
ности – музейные предметы, но и историко-куль- 
турная среда, то есть совокупность недвижи-
мых нематериальных объектов в их взаимосвязи 
с природной средой. В музеях подобного типа 
осуществляется перманентная актуализация на-
следия, они способствуют формированию исто-
рической памяти, являются необходимым звеном 
в межпоколенной передаче наследия [3]. 

Несмотря на то что опыт создания музеев 
под открытым небом в нашей стране достаточно 
велик, сам термин «музей под открытым небом» 
не является окончательно устоявшимся в музее-
ведческой науке и требует уточнения содержа-
тельных границ. Зачастую это понятие тракту-
ется слишком широко: под музеями подобного 
типа понимают любой музей с экспозицией на 
открытом пространстве. Стоит отметить, что со 
времени своего создания музеи под открытым не-
бом претерпели значительную трансформацию. 
Первое определение музеев подобного типа было 
дано А. Циппелиусом, впоследствии поддержано 
Е. Чайковским. Европейская ассоциация музеев 
под открытым небом разделила этот подход. Со-
гласно данному определению музеями под откры-
тым небом являются только музеи со свезенными 
постройками, то есть, прежде всего, музеи на-
родной архитектуры, деревянного зодчеств [16]. 
Подобная точка зрения на музеи под открытым 
небом доминировала в отечественной науке до 
1980-х годов. Ополовников А. В. подчеркивал, 
что памятники, сохраненные на месте – это му-
зеефицированный объект, а музей под открытым 
небом – это музей, созданный на основе транс-
лоцированных объектов [12, c. 29]. Позднее гра-
ницы понятия расширяются, уже в Б. В. Гнедов-
ский отмечает, что к музеям под открытым небом 
относятся также археологические музеи, то есть 
созданные на основе метода in situ. Сегодня под 
музеем под открытым небом понимается группа 
музеев, основные объекты и экспозиции которых 

расположены вне помещений, на открытых терри-
ториях. То есть они могут создаваться на основе 
недвижимых памятников истории и культуры на 
месте их нахождения и в природном окружении 
или на основе перевозки памятников на специаль-
но отведенную территорию из других мест [15]. 
Каулен М. Е. под музеем под открытым небом по-
нимает музей, деятельность которого направлена 
на музеефикацию комплекса памятников [8, c. 50]. 
Таким образом, в отечественной практике сложи-
лось узкое и широкое понимание музеев под от-
крытым небом. В узком значении под музеями 
под открытым небом понимаются музеи, создан-
ные на основе свезенных памятников деревянного 
зодчества. Такой подход доминировал в советском 
музееведении, где под музеями под открытым не-
бом понимались музеи историко-архитектурного, 
этнографического или комплексного профиля, 
созданные на основе сооружений (преимуще-
ственно памятников деревянного зодчества), све-
зенных из мест бытования на специально отведен-
ную территорию, в ряде случаев сочетающиеся  
с уже сложившимися ансамблями [4, c. 47]. 

В широком смысле под музеем под откры-
тым небом понимается любой музей с экспози-
цией на открытом пространстве. Следовательно, 
к музеям под открытым небом будут относиться и 
музеи, сохраняющие недвижимые архитектурные 
объекты на месте, а также музеи, сохраняющие 
археологические и другие историко-культурные 
объекты [4, c. 48]. Это может быть музей, где на 
открытом пространстве демонстрируются об-
разцы военной техники, орудия труда или любые 
движимые объекты. 

Чтобы обозначить границы понятия «музей 
под открытым небом», необходимо выделить кри-
терии, на основании которых музей может быть 
отнесен к данному типу. Таковыми являются вид 
объекта историко-культурного наследия, сохраня-
емого в музее, количество сохраняемых объектов 
и способ их включения в музейную среду, нали-
чие экспозиции, созданной на основе этих объ-
ектов. Что касается вида сохраняемых объектов 
историко-культурного наследия: основой музея 
под открытым небом являются недвижимые объ-
екты, причем как архитектурные, так и археологи-
ческие и индустриальные. 

Вопрос о необходимом количестве объектов 
не решен однозначно. Б. В. Гнедовский полагает, 
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что музеями под открытым небом могут являть-
ся музеи, имеющие от двух построек. Количе-
ство построек в современном музее под откры-
тым небом может составлять несколько десятков  
[5, c. 10]. Все без исключения исследователи схо-c. 10]. Все без исключения исследователи схо-. 10]. Все без исключения исследователи схо-
дятся во мнении, что музеем под открытым небом 
не может называться отдельно сохраненный па-
мятник. Следовательно, минимальное количество 
недвижимых объектов историко-культурного на-
следия, представленных в музеях под открытым 
небом – два. 

Главный критерий отнесения музея к такому 
типу, как музей под открытым небом – наличие экс-
позиции (экспозиция – искусственно-созданная 
предметно-пространственная структура) на от-
крытом пространстве. В связи с этим встает во-
прос о возможности отнесения к данному типу 
объединенных музеев-заповедников, созданных 
на основе нескольких самостоятельных музеев 
и историко-архитектурных комплексов и ансам-
блей, таких как кремль, усадьба [4, c. 48]. 

На основании обозначенных критериев под 
музеем под открытым небом предлагается по-
нимать музей, основой которого является экспо-
зиция, размещенная на открытом пространстве, 
созданная за счет двух или более недвижимых 
объектов историко-культурного наследия как све-
зенных, так и сохраненных на месте. 

В качестве актуальных задач культурной 
политики современного российского общества 
выдвигается деятельность по созданию музеев, 
которые исследователи определяют под общим 
понятием музеев под открытым небом. Числен-
ность таких музеев в стране растет, и перед му-
зееведами возникают проблемы их классифика-
ции, на основе которой определяется специфика 
различных видов их деятельности, в том числе  
и фондово-исследовательской. 

Сегодня музеи разделяются на виды по раз-
личным основаниям. Эти основания можно также 
применить относительно классификации музеев 
под открытым небом. Так по профилю музеи под 
открытым небом можно разделить на архитектур-
ные, военно-исторические, индустриальные, ар-
хеологические, литературно-мемориальные и эт-
нографические. В данной статье рассматриваются 
музеи этнографического профиля. 

Стоит отметить, что музеи этого профиля 
стали первыми создаваться в нашей стране. Ори-

ентируясь на опыт шведского Скансена, Баранов-
ский П. Д. перевез на территорию Коломенского 
медоварню, начав формировать экспозицию на 
открытом пространстве. Стоит отметить, что из-
начально такие музеи создавались как музеи ар-
хитектурного профиля. Но позднее за счет фор-
мирования этнографических коллекций, а также 
за счет реализации основных направлений му-
зейной деятельности они перепрофилировались 
в этнографические. Поэтому термин «этнографи-
ческий» за музеями под открытым небом в основ-
ном закрепился за рубежом. В РФ и ряде других 
стран бывшего СССР музеи под открытым небом 
этнографического профиля принято было назы-
вать архитектурно-этнографическими или музея-
ми деревянного зодчества. 

Состав этнографических музеев неодноро-
ден: применяются различные методы музеефика-
ции объектов, разные способы их актуализации. 
Следовательно, необходимо также осуществить 
деление данной группы музеев на виды по опре-
деленным основаниям. В 1980-х годах музееве-
дами была предложена классификация музеев 
по доминантному типу хранимого наследия. Для 
музеев под открытым небом актуально делить 
их не только по доминантному типу, но и учи-
тывая способ музеефикации объектов наследия. 
Ориентируясь на существующие в музееведении 
классификации, на основе доминантного типа со-
храняемого историко-культурного наследия среди 
этнографических музеев под открытым небом 
можно выделить: 

•  средовые, сохраняющие недвижимые объ-
екты «in situ»; 

•  скансены, музеи, где моделируется истори- 
ко-культурная среда за счет свезенных объектов;

•  экомузеи, где среда сохраняется в развитии 
усилиями местных жителей и объекты историко-
культурного наследия используются по первона-
чальному назначению. 

Средовый музей – музей, деятельность ко-
торого направлена на музеефикацию историко-
культурной и природной среды со всеми дви-
жимыми, недвижимыми и нематериальными 
объектами, а также людьми, населяющими тер-
риторию и осуществляющими на ней виды дея-
тельности. Средовые этнографические музеи, 
сохраняющие недвижимые объекты «in situ», или 
сайт-музеи (от англ. site – месторасположение, 
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местонахождение), располагаются на месте про-
шлого или настоящего обитания человеческого 
сообщества и музеефицируют свидетельства его 
образа жизни и традиций. Скансен – музей, соз-
данный на основе свезенных из разных мест па-
мятников. Его специфика заключается в том, что 
среда моделируется искусственно. Экомузей – это 
музей, «созданный для комплексного обеспечения 
сохранности, восстановления, изучения и публич-
ного представления целостных территориальных 
комплексов культурного и природного наследия, 
материальных и духовных ценностей в их тради-
ционной исторической среде». Данной характе-
ристике отвечает экомузей «Тазгол», расположен-
ный на территории традиционного проживания 
шорцев в естественной исторической среде [13]. 

В Сибири к этнографическим музеям под 
открытым небом можно отнести «Историко-
культурный и природный музей-заповедник “Том-
ская Писаница”», Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы», «Омский государственный 
историко-культурный музей-заповедник “Ста-
рина Сибирская”», Историко-этнографический 
музей-заповедник «Шушенское», «Музей исто-
рии и культуры народов Сибири и Дальнего Вос-
тока СО РАН», «Этнографический музей народов 
Забайкалья», Экомузей «Тазгол», «Этноэкологи-
ческий музей (Экомузей) – заповедник – Тюль-
берский городок Кемеровского муниципального 
района», Архитектурно-этнографический музей  
деревянного зодчества «Ангарская деревня»,  
«Этнографический музей под открытым небом 
“Торум Маа”». 

Эти музеи можно отнести к музеям под от-
крытым небом, так как в них сохраняются недви-
жимые объекты наследия: жилые, общественные, 
хозяйственные постройки, в ряде музеев сохра-
няется историко-культурная среда. Во всех обо-
значенных музеях сформирована экспозиция на 
открытом пространстве за счет комбинации по-
строек, сохраненных на месте свезенных и ново-
дельных объектов. 

Состав данных музеев неоднороден. Недви-
жимые объекты сохраняются в них на основе 
различных методов. Следовательно, по доми-
нантному типу хранимого наследия к средовым 
музеям под открытым небом относится Омский 
государственный историко-культурный музей-
заповедник «Старина Сибирская». В состав это-

го музея входит 11 объектов, 5 из которых па-
мятники истории и архитектуры регионального 
значения, расположены на центральной улице 
поселка Большеречье. Часть объектов сохра-
нена на месте, на основе свезенных объектов 
смоделирована деревенская усадьба. На сегод-
няшний день в музее-заповеднике действуют  
5 экспозиционных зон: «Святая Русь», «Купече-
ские усадьбы», «Крестьянские усадьбы», «Тор-
говля в Сибири» и «Промыслы и ремесла Омского 
Прииртышья» [11].

Этноэколоческий музей-заповедник «Тюль-
берский городок» является средовым музеем, по-
скольку на его территории музеефицирован под-
линный археологический памятник – ритуальное 
городище. На основе данного подлинного памят-
ника была предпринята попытка реконструкции 
казачьего острога, реконструированы Борисо-
Глебская, Георгиевская и Александровская баш-
ни, а также казачья караульная изба. Основным 
методом музеефикации, таким образом, является 
реконструкция историко-культурной среды [19]. 

«Этнографический музей под открытым не-
бом “Торум Маа”» изначально был сборником 
традиций, быта и культуры. Подлинный памятник 
«Святилище обских угров» был первым музее-
фицирован и положил начало такому типу музея, 
как средовый. Впоследствии методом реконструк-
ции были воссозданы «Летнее стойбище ханты 
реки Аган», в состав которого вошли: летний 
дом, хозяйственные и охотничьи лабазы, навес-
коптильня, хлебная печь, кострище. «Зимнее по-
селение северных манси», в его состав вошли: 
зимний дом, хозяйственные и охотничьи лабазы, 
хозяйственные постройки для содержания скота. 
А также была реконструирована охотничья тропа, 
которая представляет собой ловушки давящего 
типа [17]. 

К такому типу музеев, как скансен относят-
ся Архитектурно-этнографический музей «Таль-
цы», этнографический комплекс «Кезек» музея-
заповедника «Томская Писаница». Примером 
такого типа музеев в Западной Сибири может 
считаться Историко-этнографический музей-за- 
поведник «Шушенское», «Музей истории и куль-
туры народов Сибири и Дальнего Востока СО 
РАН», «Этнографический музей народов Забай-
калья», Архитектурно-этнографический музей 
деревянного зодчества «Ангарская деревня». 
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В «Шушенском» историко-культурное на-

следие сохраняется на месте, музей представляет 
собой сохраненную историческую часть села. На 
территории «Шушенского» сохраняются 194 объ-
екта. К данным объектам относятся Дом-музей 
В. И. Ленина, 27 крестьянских домов, надворные 
хозяйственные постройки (амбары, бани, навесы, 
колодцы, конюшни и прочее), здание волостно-
го правления, волостная тюрьма, торговая лавка 
в купеческом доме. С исторической достоверно-
стью отреставрировано на месте – 74 % строе-
ний, транслоцированных с других территорий –  
18,5 %, вновь построенных – 7,5 %. При этом пол-
ностью сформированы 16 крестьянских усадеб, 
различного имущественного положения, что в це-
лом воссоздает архитектурно-пространственную 
и социальную среду центральной части старин-
ного сибирского села Шушенское [7]. 

Архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы» также относится к музею-скансену.  
На территории музея сохраняются памятники ар-
хитектуры, истории и этнографии XVII–XX ве- 
ков. На основе них смоделированы четыре 
историко-культурные зоны: русская, бурятская, 
эвенкийская и тофаларская. О быте данных ко-
ренных народов Прибайкалья рассказывают эвен-
кйские и тофаларские стойбища, комплекс эвен-
кийскх захоронений и бурятский улус-летник. 
Помимо метода транслокации используется метод 
реконструкции: воссоздается Илимский острог,  
в новоделе выполнены эвенкийские и тофалар-
ские традиционные жилища. 

Русская Ангаро-Илимская экспозиционная 
зона, в которой собраны памятники деревянного 
зодчества Прибайкалья XVII – начала XX века, 
преимущественно вывезенные с территории Брат- 
ского и Усть-Илимского районов Иркутской об-
ласти, представлена несколькими группами. 
Экспозиционный комплекс «Волостное село», 
воссоздающий административный центр конца 
XIX – начала XX века, включает в себя комплекс 
«Волостное правление», церковно-приходскую 
школу, усадьбу псаломщика, усадьбу городово-
го казака. Главной его достопримечательностью 
являются уникальные памятники истории и ар-
хитектуры оборонного и культового зодчества: 
Спасская проезжая башня (1667) и Казанская цер-
ковь (1679) Илимского острога. Картину жизни 

старожильческого населения Прибайкалья допол-
няют экспозиции каскада водяных мельниц кон-
ца XIX века, деревни-малодворки, состоящей из 
крестьянских усадеб XVII–XIX веков, сибирского 
кладбища и покосной заимки XIX века [1]. 

Этнографический комплекс «Кезек» музея-
заповедника «Томская Писаница» представляет 
собой воссозданную на основе метода трансло-
кации усадьбу, состоящую из жилого дома «эм», 
летней кухни «сенек», хозяйственного амбара 
«аиморок», кузницы, бани «мыльча» и построек 
для скота. Перевезенные из улуса Кезек построй-
ки дополняются новодельными объектами: сва-
дебным «одагом», кузницей и прочее [6]. 

В «Этнографическом музее народов Забайка-
лья» экспозиция отражает материальную и духов-
ную культуру народов и этнических групп края  
в виде отдельных типов поселений, характерных 
для народов Забайкалья. Музей состоит из ше-
сти экспозиционных комплексов, изолированных 
друг от друга соответствующими природными 
ландшафтами. Комплексы расположены в следу-
ющей последовательности, совпадающей с хро-
нологическими периодами в истории освоения 
края: археологический, эвенкийский, бурятский, 
состоящий из предбайкальского и забайкальско-
го секторов, русский старожильческий (казачий), 
русский старообрядческий (семейский), город-
ской комплекс «Старый Верхнеудинск». 

Каждый комплекс представляет несколько 
типов жилищ со всеми надворными постройка-
ми, характерными для различных исторических 
периодов. В жилищах воссоздан интерьер, от-
ражающий особенности материальной культуры 
конкретного этноса в определенный историче-
ский период и принадлежность представителя 
этого народа к той или иной социальной группе. 
Доминирующее количество объектов свезено на 
данную территорию, но, как и в случае с осталь-
ными скансенами, дополнено новодельными объ-
ектами [18]. 

Архитектурно-этнографический музей дере-
вянного зодчества «Ангарская деревня» состоит 
из двух секторов: эвенкийского и русского. В эвен-
кийском секторе представлены жилые и культовые 
постройки, а также орудия охоты и жертвенники. 
Большая часть объектов создана на основе метода 
реконструкции. В русском секторе представлены 
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отреставрированные памятники, перевезённые 
из деревень Приангарья. Жилые и хозяйствен-
ные постройки составляют четыре усадебных 
комплекса. Размещение усадеб, общественных 
построек (кузница, амбар-мангазея) воспроизво-
дит архитектурный ансамбль ангарских деревень. 
Памятники деревянного зодчества, дополненные 
движимыми памятниками традиционной матери-
альной культуры ангарских крестьян, воссоздают 
традиционный быт русских Приангарья XIX – се-
редины XX века. Таким образом удается смодели-
ровать историко-культурный ландшафт и сохра-
нить подлинные объекты историко-культурного 
наследия [2]. 

«Музей истории и культуры народов Сибири 
и Дальнего Востока СО РАН» также является ска-
сеном. Музей состоит из нескольких экспозици-
онных зон – археологической и этнографической. 
В этнографической зоне центральным объектом 
является церковь Спаса Нерукотворного образа из 
Зашиверского острога, построенная в 1700 году. 
На территории музея экспонируются объекты из 
Юильского (Казымского) острога из Нижнего 
Приобья, а также крестьянское подворье русских 
Восточной Сибири. Объекты перевезены на тер-
риторию, однако экспонируются подобно скуль-
птурам в парке, то есть моделирования среды не 
осуществляется. Поэтому данный музей мож-
но отнести к такому типу, как скансен, условно.  
В зоне археологических памятников представле-
ны каменные стелы и изваяния различных эпох – 
от палеолита до Средневековья [10]. 

Следующий тип музея под открытым не- 
бом – это экомузей. Экомузей создается в есте-
ственной историко-культурной среде, по инициа-
тиве и при активном участии местного населения. 
Для экомузея характерно специфическое отноше-
ние к предмету: предметы музейного значения 
и объекты культурного наследия не изымаются  
из среды бытования, а продолжают использовать-
ся по первоначальному назначению [9]. В Сибири 
к музеям подобного типа можно отнести «Таз-
гол», расположенный в Таштагольском муници-
пальном районе Кемеровской области. В экомузее 
«Тазгол» применяются различные методы музее-
фикации: на основе метода реконструкции вос-
создан орехово-промысловый стан, посредством 
метода транслокации смоделирована усадьба 

Иванова, так же свезенными являются такие объ-
екты, как дом псаломщика, миссионерский амбар, 
дом паштыка. На месте сохранен дом мрасского 
миссионера алтайской духовной миссии «Мисси-
онерский стан». Но, главное, что основная часть 
объектов сохранена на основе метода мягкой му-
зеефикации, с актуализацией первоначальных  
функций [14]. 

Таким образом, музей под открытым не-
бом – музей, созданный на основе недвижимых 
объектов, на основе которых создана экспози-
ция на открытом пространстве. Объекты могут 
быть свезены, а могут сохраняться на месте. 
Первыми музеями в России стали этнографиче-
ские музеи, которые изначально создавались как 
историко-архитектурные или музеи деревянного 
зодчества. Состав этнографических музеев Си-
бири неоднороден. Можно выделить на основа-
нии способа сохранения недвижимых объектов 
такие виды музеев, как средовый музей, скан-
сен, экомузей. К Средовым музеям относятся 
Историко-этнографический музей-заповедник 
«Шушенское», «Омский историко-культурный 
музей-заповедник “Старина Сибирская”», Этноэ-
кологический музей заповедник «Тюльберский го-
родок», «Этнографический музей под открытым 
небом “Торум Маа”», так как в них сохраняются 
недвижимые объекты в совокупности с историко-
культурной средой. В музеях «Торум Маа» и 
«Тюльберский городок» основным методом му-
зеефикации является реконструкция. К скансенам 
относятся этнографический комплекс «Кезек» 
«Историко-культурного и природного музея-
заповедника ”Томкая Писаница”», Архитектурно-
этнографический музей деревянного зодчества 
«Ангарская деревня», «Этнографический музей 
народов Забайкалья», «Музей истории и культуры 
народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН», 
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», 
так как в них за счет свезённых объектов модели-
руется историко-культурная среда. «Музей исто-
рии и культуры народов Сибири и Дальнего Вос-
тока СО РАН» отнесен к данному виду условно, 
так как в нем объекты экспонируются подобно 
скульптуре в парке. К экомузею можно отнести 
такой музей, как Тазгол, так как основные объ-
екты сохраняются в нем на основе метода мягкой 
музеефикации. 
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Статья посвящена итогам научно-практического исследования коллекции фотографий Томского 
общества изучения Сибири (1909–1917), поступившей в 1923 году в Томский краевой музей (ныне – 
Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова). Тематика работы, связанная с анализом 
комплекса иконографических источников, находится в контексте современных тенденций гуманитар-
ных наук, осваивающих методы «визуального поворота», и имеет практическое значение для устране-
ния старых дефектов в учётной документации музея. В статье излагаются и обосновываются критерии, 
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