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Пространственное развитие музейного мира Сиби
ри в первые десятилетия ХХI в. связано с актуа
лизацией наследия на особо охраняемых природ
ных и историко-культурных территориях, музеефи
кацией наследия в форме средовых музеев. К ним 
относятся музеи под открытым небом, музеи-запо
ведники, а также объекты краеведческой музеефи
кации.

В современных условиях средовые музеи пред
ставляют собой наиболее динамично и активно раз
вивающиеся институции, ориентированные на со
хранение и восстановление целостности среды с ис
пользованием объектов разной степени музеально
сти и музейной ценности. Они играют особую роль в 
развитии культурного туризма, предоставляют ши
рокий спектр возможностей для образования, про

ведения досуга, коммуникаций. Ученые прогнози
руют увеличение их доли в музейном пространст
ве [1, с. 19].

Сибирь и Дальний Восток, как известно, явля
ются регионами, в которых проживает 68 из 200 на
родов России [2, с. 6]. Применительно к этим терри
ториям этнокультурное наследие, включающее ма
териальные и нематериальные свидетельства жиз
недеятельности этносов, сохраняющие и передаю
щие социально-значимую информацию об этниче
ских культурах, наряду с археологическим относит
ся к доминантным.

Для Сибирского региона актуально обобщение 
уже имеющегося опыта создания и функционирова
ния средовых музеев и всесторонняя апробация кон
цепции историко-культурного зонирования как на
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учной основы музеефикации историко-культурной 
среды. Она была предложена В. В. Тихоновым на ос
нове анализа методической базы музеев под откры
тым небом России и активно реализуется примени
тельно к историко-культурному наследию Предбай
калья в музее под открытым небом «Тальцы» (Иркут
ская область) [3].

На всероссийских научно-практических конфе
ренциях «Современные тенденции в развитии музе
ев и музееведения» (Новосибирск, 2011, 2014, 2017), 
«Интеграция музеев Сибири в региональное социо
культурное пространство и мировое музейное сооб
щество» (г. Улан-Удэ, 2009, 2019) обсуждались про
блемы типологизация музеев под открытым небом, 
региональные особенности организации и деятель
ности музеев-заповедников, роль средовых музеев 
в актуализации и освоении этнокультурного насле
дия [4].

Под освоением этнокультурного наследия мы 
предлагаем понимать совокупность процессов выяв
ления, сбора, изучения, экспонирования, простран
ственной музеефикации объектов и предметов на
следия, характеризующих жизнедеятельность этно
сов и транслирующих информацию об этнических 
культурах, введение результатов этих процессов в 
социокультурный оборот на регионально-локальном, 
национальном и международном уровнях.

Рассмотрим в исторической динамике форми
рование сибирских средовых музеев и значение эт
нокультурного наследия для их развития. В 1960–
1990-е гг. в музейном мире Сибири происходит вы
деление историко-этнографических, архитектурно-
этнографических музеев под открытым небом, музе
ев-заповедников. Основа для их создания и характе
ристики так определены А. Ю. Майничевой:

— «музеи-ветераны», возникшие в 1970-е гг. — му
зей-заповедник в селе Шушенское, Этнографиче
ский музей народов Забайкалья (г. Улан-Удэ), музей 
под открытым небом «Ангарская деревня» (г. Братск);

— «музеи-новаторы», появившиеся в 1990-е гг. и 
базирующимся на идее национальной самобытно
сти — «Торум Маа» (г. Ханты-Мансийск), «Томская пи
саница», «Тюльберский городок», экомузеи Кемеров
ской области.

Первый и единственный в нашей стране акаде
мический историко-архитектурный музей под от
крытым небом, созданный в Новосибирске по ини
циативе А. П. Окладникова в 1970 г., планировалось 
реорганизовать в музей-заповедник с последующим 
его включением во всероссийскую систему досто
примечательных мест [5, с. 31—32]. В настоящее вре
мя музей сохранил и укрепляет свои позиции в оте
чественном научном и социокультурном простран
стве. Сотрудники музея Института археологии и эт
нографии СО РАН успешно выполнили проект Рос
сийского фонда фундаментальных исследований 
«Изучение технологий освоения Сибири на основе 
интерпретации структуры быта крестьянской усадь
бы XVII–XIX вв. по археологическим и этнографи
ческим данным». С проектом «Создание ПДС на ре

ставрацию церкви Спаса Нерукотворного образа из 
г. Зашиверск» они участвуют в государственной про
грамме Министерства культуры РФ «Развитие куль
туры и туризма на 2013–2020 гг.».

На рубеже XX–XXI вв. на территории Россий
ской Федерации практически все музеи, связанные 
с сохранением самобытности и культуры малых на
родов, были сосредоточены в Сибири. В их числе 
первый национальный музей в поселке Варьеган и 
этнографический музей «Торум Маа», музей Мах-
Сир Ях (музей рода Бобра) в Ханты-Мансийском ав
тономном округе, парк-музей «Живун» в Ямало-Не
нецком округе. К началу XXI столетия в Сибирском 
регионе сформировалась репрезентативная группа 
этнографических музеев, документирующих этно
генез народов и других этнических общностей, их 
быт, культуру посредством комплектования, хране
ния, изучения и популяризации этнографических 
коллекций. Как показал анализ деятельности таких 
известных в России сибирских музеев под откры
тым небом, как «Торум-Маа», Этнографический му
зей народов Забайкалья, «Тальцы», «Ангарская де
ревня», Историко-архитектурный музей Института 
археологии и этнографии СО РАН, «Чолкой»; музе
ев-заповедников: «Шушенское», «Дружба», «Томская 
писаница», «Старина Сибирская», всероссийский ме
мориальный музей-заповедник В. М. Шукшина в 
с. Сростки Алтайского края они располагают весь
ма значительным объемом вещественных источни
ков (включая здания, памятники архитектуры), от
носящихся к этнокультурному наследию Сибири [6, 
с. 146–198]. Наличие открытого музеефицированно
го пространства позволяет осуществлять для широ
кой аудитории социокультурные практики, связан
ные с традиционной календарной обрядностью, ин
терактивными формами освоения народной культу
ры и быта.

Музей-заповедник «Шушенское», отмечающий в 
2020 г. свое 90-летие, наглядно демонстрирует высо
кий уровень адаптационного потенциала средового 
музея, базирующегося на этнокультурном наследии. 
В. И. Терентьева, заместитель директора по разви
тию этого учреждения, выделяет ряд этапов в реор
ганизации музейного пространства. Первый — услов
но называемый «ленинский»: от открытия 7 ноября 
1930 г. музея в доме, где В. И. Ленин жил с семьей в 
ссылке до открытия 12 апреля 1970 г. мемориального 
музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Лени
на». Второй этап, с 1992 г., характеризуется как адап
тационный историко-этнографический. В 1993 г. бы
ла начата деятельность историко-этнографического 
музея-заповедника «Шушенское» — музея матери
альной и духовной культуры сибирских крестьян ру
бежа XIX–XX вв. В. И. Терентьева подчеркивает: «За
пас прочности в качестве богатейшего этнографи
ческого материала, отражающего жизнь, быт и за
нятия крестьян разной степени достатка, для созда
ния фона ссылки В. И. Ленина, заложенный высо
коквалифицированными специалистами из Москвы, 
Ленинграда, Пскова, Новгорода, Горького, Костромы, 
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позволил осуществить адаптацию музея по ревита
лизационной модели» [7, с. 88–89].

Изучение этнокультурного наследия, возрожде
ние традиционных ремесел, умений и навыков сиби
ряков стало одним из знаковых направлений музей
ной деятельности. Функционирует Детский музей
ный центр, проводятся краевые и республиканские 
научно-практические конференции и семинары по 
проблемам наследия. Популярный у отечественных 
и зарубежных туристов, местных жителей заповед
ник посещают ежегодно свыше 200 тыс. чел., он ди
намично развивается, входит в сеть ИКОМ в России, 
работает в Комитете ICFA (Международный коми
тет музеев и коллекций изобразительных искусств) 
Международного совета музеев [8].

В 2011 г. был открыт архитектурно-этнографи
ческий комплекс «Новая деревня» с природно-лан
дшафтным парком, в котором традиционная культу
ра была адаптирована к условиям современной со
циокультурной ситуации. Для освоения этого ком
плекса гостями музея использовалась социокультур
ная практика, направленная на апробацию модели 
исторического погружения в атмосферу крестьян
ского быта сибиряков конца XIX — начала ХХ в. По 
отзыву одного из участников, «состоялось погруже
ние в историю… Нас познакомили с историческими 
традициями, крестьянскими ремеслами. Такое чут
кое и бережное отношение к историческому прош
лому восхищает нас, преподавателей истории. В та
ком месте не только дышится легко, но и легко ра
ботается, в голову приходят новые идеи о стратегии 
преподавания, о методах и о том, как можно и нуж
но погружаться в историческую среду… Обслужива
ние, кухня — все на высшем уровне! И во всем — лю
бовь, фантазия, творчество!» [9]. Такой результат, не
сомненно, можно рассматривать как эффективную 
интерактивную практику по освоению этнокультур
ного наследия с последующим внедрением опыта, 
полученного участниками в образовательную и со
циокультурную деятельность.

В октябре 2012 г. музею-заповеднику «Шушен
ское» присвоен статус «Особо ценный объект куль
турного наследия Красноярского края». Он представ
ляет собой сложный организм: территория 16,4 га, 
2 филиала, фонды музея составляют более 108 тыс. 
единиц хранения, работают мастерские по возро
ждению ремесел, видеостудия, библиотека, твор
ческие коллективы — ансамбль «Плетень», этногра
фический и кукольный театры. Музей-заповедник 
за годы его работы посетили более 13,3 млн чело
век. В настоящее время реализуется концепция раз
вития музея, рассчитанная до 2030 г. [10, с. 19–20].

Весьма показательно, что всероссийская конфе
ренция «Инновационные направления деятельности 
музеев под открытым небом» 7–9 июня 2019 г. бы
ла проведена ИКОМ России в историко-этнографи
ческом музее-заповеднике «Шушенское». В конфе
ренции приняли участие более 90 музейных специа
листов из республик Бурятии, Тыва, Хакасия, Крас
ноярского и Пермского краев, Архангельской, Во

логодской, Иркутской, Томской, Ярославской обла
стей, г. Москвы. В коммуникационном пространст
ве конференции определялись эффективные фор
мы и принципы консолидации музеев под открытым 
небом, их сотрудничества с разнотипными музеями, 
совокупность мер по продвижению инновационных 
направлений музейной деятельности [11].

Омский государственный историко-культур
ный музей-заповедник «Старина Сибирская» был со
здан в 2013 г. на основе слияния Большереченско
го историко-этнографического музея, Национально
го археологического и природного парка «Батако
во» и историко-культурного комплекса «Старина Си
бирская». В настоящее время, органично сочетая в 
своей деятельности статорную (постоянное попол
нение, сохранность и научная обработка фондов) и 
роторную (внедрение адаптированных к социокуль
турным реалиям музейных продуктов) функции, му
зей-заповедник имеет необходимый потенциал для 
создания новых экспозиционных пространств, таких 
как Музей натуральной истории, Музей-усадьба си
бирского казака, Дом сибирского старожила, инте
рактивная экспозиция «Кузня» для расширения сфе
ры своего влияния в регионе на основе активного 
освоения этнокультурного наследия [12]. Формиро
ванию имиджа музея как активного и актуально
го учреждения культуры, демонстрирующего сов
ременные социокультурные практики по комплекс
ному освоению наследия, способствует проведение 
всероссийской научно-практической конференции 
«Аношинские чтения» (2016, 2019).

Следует отметить, что в деятельности практи
чески всех сибирских музеев-заповедников можно 
выделить социокультурные практики по представ
лению и популяризации этнокультурного насле
дия. В Ленском государственном историко-архитек
турном музее-заповеднике «Дружба» воссозданы па
мятники истории, культуры и деревянного зодчест
ва Якутии XVII–XIХ вв., имеются значительная пар
ковая зона, этнографические экспозиции и комплек
сы, отражающие культуру коренных жителей Севера. 
Среди них: субарктическая культура народов Севера 
Якутии — эвенов, эвенков, юкагиров, долган, чукчей; 
деревянная резная кумысная посуда якутов, якут
ские седла и их принадлежности (XIX в.); женские 
украшения и одежда XIX–ХХ вв. [13].

Этнографическая составляющая музея-заповед
ника на озере Андреевское в Тюменской области 
расширяется за счет Хантыйского городка с его ре
конструкциями жилищ, лабазов и мастерских хан
тов, проведения традиционного для жителей Севера 
весеннего «Вороньего праздника». Популярностью 
пользуются интерактивные передвижные выставки, 
особенно выставка реконструкции военного костю
ма сибирского средневековья, посещение окрест
ных достопримечательных мест: городища «Жилье» 
и знаменитого «Андрюшиного городка», исследуе
мых с 1883 г. [14].

Музеи-заповедники этнографического профиля 
или имеющие значительную этнографическую со
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ставляющую, музеи под открытым небом, являющи
еся важным средством идентификации современ
ных этносов с их культурными традициями и при
родным окружением, обладают высоким коммуни
кативным потенциалом, в них развивается и транс
лируется региональная идентичность. Она, по мне
нию В. А. Тишкова, «призвана обнаружить тесные 
связи, укореняющие местные сообщества и отдель
ных людей, процедуры самоидентификации, в кото
рых образ региона может предстать как образы на
селяющих эту территорию людей» [15].

Этнографический музей народов Забайкалья — 
один из первых в Сибири и крупный по российским 
масштабам музей под открытым небом. Сейчас об
щая площадь музея составляет 66,4 га, в его веде
нии находится 22 недвижимых памятника истории 
и культуры, в фондах хранится более 18 000 предме
тов. В настоящее время культурное наследие наро
дов Забайкалья представлено в музее девятью тер
риториально-распределенными комплексами: ар
хеологическим, эвенкийским, сойотским, бурят
ским, предбайкальским (образцы жилищно-посе
ленческих комплексов бурят), забайкальским, ста
рожильческим русским (казачьим), русским старо-
обрядческим (семейским), городским («Старый Верх
неудинск») [16, с. 113–114]. Экспозиции комплексов 
представляют собой культуру жизнеобеспечения в 
соответствующие периоды для каждой из выделен
ных групп населения. Это усадьбы, включающие жи
лые постройки с традиционным интерьером, хозяй
ственные строения с инвентарем. В путеводителе на 
русском и английском языках, изданном к 50-летию 
музея, дается подробное иллюстрированное описа
ние всех комплексов. Приведем для примера инфор
мацию по некоторым из них.

Забайкальский бурятский комплекс представ
лен усадьбой зажиточного бурята. «В комплекс вхо
дит: дом-зимник русского типа, две летние дере
вянные юрты, войлочная юрта, двухкамерный ам
бар и культовый буддистский храм (дуган). Дом-
зимник зажиточного бурята, построенный по рус
скому образцу, в своем внутреннем убранстве со
хранил черты традиционного интерьера войлочной 
юрты. Новшеством была кирпичная печь, разделяв
шая дом на две условные половины. С наступле
нием тепла семья перебиралась в деревянную юр
ту, которая зимой использовалась в качестве амба
ра» [17, с. 23].

Русский старожильческий комплекс характе
ризует материальную и духовную культуру самой 
многочисленной этнической группы населения Си
бири — русских старожилов: забайкальских казаков 
и пашенных крестьян. В комплекс входит усадьба 
станичного атамана, этапный пункт и дом пашен
ного крестьянина. Все дома и хозяйственные по
стройки являются подлинниками (перевезены в му
зей из разных мест Забайкалья), представляют со
бой образцы народного зодчества.

Очень важно, что в текстах для посетителей, в 
том числе иностранных гостей, при характеристике 

комплексов выделяются этнокультурные особенно
сти каждой группы населения и межкультурное вза
имодействие, традиции и новации в материальной 
и духовной культуре. Это способствует реализации 
образовательной функции музея, трансляции регио
нально-локальной идентичности.

Следует обратить внимание на то, что в разви
тии музея актуализируются народные инициативы. 
Показательно в этом отношении формирование сой
отского комплекса. Сойоты, как известно, внесены 
в Единый перечень коренных малочисленных наро
дов России и компактно проживают на территории 
Окинского района Бурятии. Идея создания сойотско
го комплекса в Этнографическом музее народов За
байкалья была предложена представителями этого 
народа и поддержана сотрудниками музея. В 2007 г. 
была проведена экспедиция в с. Орлик Окинского 
района. Состоялось несколько организационных ме
роприятий совместно с представителями районной 
администрации и ассоциации коренных народов, за
интересованных в реализации выставочного проек
та. В результате плодотворного сотрудничества бы
ла создана выставка «Сойоты». На ней демонстриро
вались материалы, переданные жителями района, и 
экспонаты из местных музеев. 32 предмета были пе
реданы в дар Этнографическому музею, 18 из них 
используются в экспозиции сойотского комплек
са. В ее состав входят два чума конической формы 
«урса» — один из шкур яков, второй из коры листвен
ницы, ориентированные входом на восток. Работа по 
наполнению экспозиционного комплекса продолжа
ется. Поставлен древний тотемный деревянный знак 
сойотов — взлетающий беркут, аналогичный уста
новленному в центре с. Сорок Окинского района и 
олицетворяющий возрождение и устремленность в 
будущее» [18, с. 98–99].

Этнографический музей народов Забайка
лья — самый посещаемый музей в Бурятии (2018 г. — 
118,2 тыс. чел.), любимое место отдыха жителей и го
стей республики, важный объект туристской инду
стрии региона [16, с. 114]. Он стал эксперименталь
ной площадкой для многих успешных республикан
ских и российских брендовых проектов: музыкаль
ного фестиваля «Звезда кочевника», фестиваля бу
рятского народного танца «Ночь ехора», сказочного 
Салгана с участием Белого Старца, в гости к которо
му приезжают «властители зимы» из разных стран.

Согласно новейшей тенденции, отмеченной 
Т. С. Курьяновой применительно к средовым музеям 
Южной Сибири, происходит «дрейфование „традици
онных“ музеев в сторону „новационных“ (организо
ванных по принципам «новой музеологии». — О. Ш.) 
в выборе методов работы и в стремлении наибо
лее комплексно представить спектр объектов насле
дия». Основным механизмом актуализации насле
дия при этом становится музейная педагогика [19, 
с. 211–217]. П. В. Глушковой приложена шкала эф
фективности музеев в аспекте актуализации немате
риального культурного наследия русских. В соответ
ствии с ней наибольшим потенциалом обладают сре
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довые музеи, музеефицирующие историко-культур
ную среду и сохраняющие нематериальное наследие 
в развитии (музеи-заповедники «Шушенское», «Си
бирская старина»)1, наименьшим — музеи с имитаци
ей историко-культурной среды на основе объектов-
новоделов (музей-заповедник «Тюльберский горо
док») [20]. Разработанная культурологом модель му
зеефикации календарной обрядности с использова
нием специализированной научно-информационной 
и коммуникационной системы носит универсальный 
характер и может быть адаптирована к условиям ра
боты российских музеев-заповедников.

Новационные направления в деятельности сов
ременных хакасских музеев-заповедников, связан
ные с освоением этнокультурного наследия, являют
ся важным фактором их развития. Широкое распро
странение получили коммуникационные и образо
вательно-воспитательные музейные социокультур
ные практики. Они связаны с использованием сов
ременных информационных технологий виртуаль
ной и дополненной реальности для обеспечения ат
трактивности экскурсий; с организацией музейных 
мероприятий, основанных на археологической и эт
нографической тематике, праздников талгана «Ал
тын Ас» (Золотое зерно), «Айран сузы» (Лучи айрана). 
Доминирующая для национального Аскизского рай
она, Бейского и Таштыпского районов актуализация 
археологических материалов осуществляется на ос
нове активного использования данных хакасской эт
нографии при интерпретации объектов культурно
го наследия. Инновационные подходы необходимы 
для создания условий информационного комфорта, 

1 Мы относим к этой группе и всероссийский мемо-
риальный музей-заповедник В. М. Шукшина (с. Сростки, 
Алтайский край). 

обеспечения сохранности объектов наследия, прове
дения музейных научных исследований» [21, с. 23]. 
Они соответствуют мировому мейнстриму по освое
нию этнокультурного наследия.

Таким образом, масштабная ведущая и перспек
тивная роль в освоении этнокультурного наследия 
принадлежит средовым музеям Сибири. В насто
ящее время они развиваются в направлении ком
плексного освоения всех видов материального и не
материального наследия населения Сибири, интег
рации с биосферными заповедниками, природными 
парками. В современной геополитической ситуации 
средовые музеи благодаря активному освоению эт
нокультурного наследия становятся значимыми ин
ституциями в брендинге территорий, создают при
влекательный образ Сибирского региона на нацио
нальном и мировом уровне.

О. N. Shelegina
Environmental museums of Siberia socio-cultural practices 
of the development of etnocultural heritage
Annotation. The historical dynamics reflects the actual pro-
cess of spatial museification of the Siberian region. For the 
first time, the concept is introduced — the development of eth-
nographic heritage. On its basis, an analysis of socio-cultur-
al practices of environmental museums based on ethnocul-
tural heritage — “Shushenskoye”, “Old Siberian”, Ethnograph-
ic Museum of the Peoples of Transbaikalia. The significance of 
the ethnographic component is reflected in the museums-re-
serves on Lake Andreevskoye, “Friendship”, “Tomskaya Pisan-
itsa”. Identified innovative approaches to the development of 
ethnocultural heritage, the role of environmental museums in 
branding the territories of Siberia. Keywords: environmental 
museums, Siberia, socio-cultural practices, ethnocultural herit-
age, “Shchushchenskoe”, “Old Siberian”, Ethnographic Museum 
of the Peoples of Transbaikalia, branding of territories.
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Реализация проекта «Мы земляки. Многоликая Заельцовка»: 
опыт представления полиэтничного населения района мегаполиса 
в музейном формате
Аннотация. В статье представлен опыт реализации (сентябрь — ноябрь 2018 г.) проекта «Мы 
земляки. Многоликая Заельцовка». Этот проект (выставка, культурно-образовательная деятель
ность), посвященный полиэтничному населению Заельцовского района г. Новосибирска, полу
чил широкий общественный резонанс. На выставке демонстрировались предметы националь
ной культуры, быта семей переселенцев, а также личные документы и семейные архивы, отража
ющие важнейшие миграционные процессы современности. Проект транслировал региональную 
и локальную идентичность. Ключевые слова: полиэтничное население, проект, выставка, «Мы 
земляки. Многоликая Заельцовка», экспозиционные комплексы, традиционная культура.

Современный российский мегаполис, каковым яв
ляется Новосибирск, ежегодно вбирает в себя все 
больше переселенцев из различных регионов Рос
сии и ближнего зарубежья. Изучение и репрезента
ция истории их миграции и обретения на новом ме
сте новой родины является одной из задач совре
менного музея в контексте формирования локаль
но-региональной идентичности и воспитания па
триотизма у молодежи. Необходимо заметить, что 
проблема изучения и репрезентации миграционных 

процессов в Сибири никогда не теряла актуально
сти, потому что сравнительно молодой Новосибирск 
всегда был городом переселенцев и продолжает по
полнять свой человеческий капитал благодаря миг
рации. Рассмотрим специфику отображения процес
сов миграции в современном музейном формате на 
примере выставочного проекта «Мы земляки. Мно
голикая Заельцовка», реализованного при поддерж-
ке министерства культуры Новосибирской области в 
музее «Заельцовка» в сентябре—ноябре 2018 г.


