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Скуднева Марьяна Валерьевна 

Особенности музеефикации ценных фрагментов городской среды исто-
рических поселений

Аннотация. В данной статье рассматривается зарубежный и отечественный опыт 
сохранения ценной исторической застройки в структуре города. На основе анализа, 
синтеза, сравнения и переосмысления исследуется опыт в вопросах сохранения и 
музеефикации городской среды, выделяются методы по сохранению историко-архи-
тектурного наследия на примере рассмотрения конкретных типов музеев. Изучаются 
особенности музеефикации наиболее ценных фрагментов городской среды истори-
ческих поселений.

Ключевые слова: музеефикация; ценные фрагменты; городская среда; истори-
ческое поселение.

Title: Features of museumification of valuable fragments of the urban environment 
of historical settlements

Abstract. This article examines the foreign and domestic experience of preserving 
valuable historical buildings in the city structure. On the basis of analysis, synthesis, 
comparison and reinterpretation, the experience in the preservation and museumification 
of the urban environment is investigated, the methods for the preservation of historical 
and architectural heritage are highlighted by the example of considering specific types 
of museums. The features of museumification of the most valuable fragments of the urban 
environment of historical settlements are studied.

Key words: museumification; valuable fragments; urban environment; historical 
settlement.

В условиях урбанизации утрачивается уникальный облик малых исто-
рических городов, и всё чаще возникает интерес к сохранению генети-
ческого кода исторических поселений, ставятся вопросы использования 
историко-культурного, архитектурно-градостроительного и природного 
наследия. Исторические поселения становятся непривлекательными 
для туристов по причине отсутствия необходимой инфраструктуры, 
неудовлетворительного состояния памятников архитектуры. Одним 
из способов актуализации историко-культурного наследия городов ста-
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новится музеефикация отдельных архитектурных объектов (превращение 
в музеи), в то время как сложившаяся историческая застройка не включена 
в репрезентативный облик малого города.

Актуальность исследования состоит в изучении зарубежного и отече-
ственного опыта по сохранению ценных фрагментов городской среды и 
выработки на этой основе основных направлений музеефикации исто-
рических поселений.

В качестве одной из форм сохранения городской среды необходимо 
выделить музеефикацию, подразумевающую включение памятников 
в архитектурно-градостроительную среду города и ландшафт историче-
ского поселения. Традиционное определение музеефикации, введённое 
М. Е. Каулен, предполагает преобразование историко-культурных и при-
родных объектов в музейные для сохранения и выявления их ценности 
[1, с. 13]. Городское пространство как специфический объект музеефи-
кации должно раскрываться визуально и наделяться особым музейным 
смыслом, подразумевающим восприятие посетителем так, будто он 
находится в музее [3, с. 144].

Музей под открытым небом фиксирует пространство и время в опре-
делённый исторический этап развития города. К данному типу относятся 
музеи-заповедники, музеи-парки, экомузеи, урбоскансены, экспозици-
онное пространство которых в основном располагается вне стен зданий. 
Такие типы музеев совмещают природу, историю, общество, и сохраняют 
фрагменты историко-культурной и природной среды, нематериальное 
наследие, превращая взаимодействие территории и музея в новую куль-
турно-природную реальность, приобретающую музейный контекст 
[1, с. 85].

Зарубежный опыт связан с восстановлением застройки исторических 
кварталов и пешеходных улиц, пострадавших в годы Второй мировой 
войны, а также формированием заповедных зон. 

Скандинавские страны являются основоположниками музея под откры-
тым небом, где одной из первых попыток музеефикации архитектурных 
объектов и образа жизни стало создание в 1914 г. музея «Старый город» 
(“Den Gamle By”) в Орхусе [8, с. 24]. Этот музей относится к типу 
«скансен» и размещает на своей территории перевезённые постройки 
(магазины, мастерские, бакалейные лавки), воссоздаёт среду старого 
города, (извилистые улицы, придомовые участки, вписанные в природный 
ландшафт). Подлинные архитектурные объекты показывают развитие 
городской культуры и архитектуры Дании, разделяя территорию музея на 
тематические кварталы: жизнь города в XVIII –XIX вв.; в начале XX в. 
(1920-е гг.); в последней трети XX в. (1970-е гг.). Посетителю доступны 
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интерьеры зданий, сцены из городской жизни, участие в которых при-
нимают сотрудники музея и актеры, создавая иллюзию «живого» города.

«Старый город» в Орхусе относится к новейшему типу музея под 
открытым небом — урбоскансену, представляющему модель города 
Нового времени. Музей «Аурбайр» (“Árbær”) в Рейкьявике, учреждённый 
в 1957 г., также можно отнести к этому типу. Музейное пространство 
включает воссозданный городской квартал, ферму и деревню, транс-
лирующие быт и повседневные занятия исландцев прошлых веков [9].

Рассмотренные музеи создавались методом “ex situ” за счёт перемеще-
ния и сосредоточения построек на специально выделенной территории. 
С одной стороны, метод позволяет сохранить постройки от негативного 
воздействия на месте их бытования, но, с другой стороны, существует 
угроза утраты строений при их перемещении. В то же время, городская 
среда воссоздаётся искусственно, происходит градостроительный разрыв, 
изъятие объекта из окружающего ландшафта и историко-культурного 
контекста. Несмотря на это, связь материального и нематериального 
в таком музее является наиболее аттрактивной для посетителя.

Метод сохранения памятников на месте их создания и бытования (“in situ”) 
менее распространён в зарубежной практике. Частичное его применение 
осуществлялось при создании музеев под открытым небом в скандинав-
ских странах.

Музей городской культуры и среды «Старый Берген» (“Gamle Bergen”) 
в Норвегии сохраняет плотную отреставрированную деревянную 
застройку, частично находящуюся на месте первоначального бытования 
и принадлежащую различным слоям населения. Для посетителей также 
открыт доступ к интерьерам мастерских, музеям, поэтому «Старый Бер-
ген» воспринимается целостно и раскрывает строительные традиции и 
городскую культуру прошлого.

Одновременно с музеем в Бергене создавался «Старый Линчёпинг» 
(“Gamla Linkoping”) в Швеции, его причиной появления стало послевоен-
ное развитие крупных городов, новое строительство в которых угрожало 
сносу зданий XVIII – XIX вв., формирующих застройку Линчёпинга. 
Несмотря на применение метода “ex situ”, здания расположились согласно 
плану центра города вдоль улиц, представляющих их точную копию. 
Посетителям доступен визуальный осмотр экстерьеров и интерьеров 
исторических зданий, отражающих быт и городскую культуру различных 
сословий XVIII – XX вв. Сотрудники акцентируют внимание посетителей 
на трансляции истории и культуры города через рассказы личных историй 
из прошлого жителей Линчёпинга [10, p. 44].
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Другое направление музеефикации ценных фрагментов среды связано 
с сохранением исторических центров городов. В европейской практике 
данные участки находятся под охраной, максимально сохраняются и 
включаются в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Английский архи-
тектор Д. Родвелл, обобщая имеющийся опыт, выделяет «эволюционный» 
и «музеологический» подходы к сохранению памятников в городской 
среде. Первый подход связан с развитием городов подобно живым орга-
низмам, стремящимся к постоянному качественному улучшению жизни 
и приспосабливающимся под актуальные нужды. В рамках такого под-
хода возможно применение реконструктивных вмешательств в структуру 
города, а также реставрация отдельных зданий, их приспособление для 
современного использования. «Музеологический» подход предполагает 
восстановление внешнего облика и интерьеров всех исторических зданий 
в границах ценной сложившейся застройки (квартала), а также благо-
устройство и озеленение внутридворовых и придомовых пространств 
[11, p. 16]. Данный подход предполагает отказ от жилой функции в пользу 
приспособления памятников под актуальные нужды в качестве администра-
тивных объектов (квартал Маре в Париже), или объектов музеефикации 
(Историко-архитектурный заповедник в Пловдиве).

Изучение зарубежного опыта музеефикации городской среды запад-
ноевропейских городов позволит выработать новые направления музе-
ефикации пространств исторических городов и поселений Российской 
Федерации.

Отечественный опыт сохранения ценной застройки в структуре города 
связан с историческими поселениями как уникальными городскими 
пространствами, объединяющими на своей территории материальное и 
нематериальное культурное наследие. Изменения социально-экономиче-
ского положения, отсутствие внимания и заинтересованности со стороны 
компетентных органов и местного сообщества приводят к утрате их 
аутентичности.

Во второй половине XX в. начинается постепенное признание исто-
рико-культурной и эстетической ценности крупных фрагментов городской 
среды исторических поселений. Возникает необходимость их сохранения 
в качестве памятников градостроительного наследия, истории и культуры, 
начинаются работы по реконструкции, реставрации и музеефикации 
городов. Возникают музеи-заповедники на территории исторических 
поселений, сохраняющие отдельные архитектурные памятники на месте 
их создания или в новом для них пространстве путём перемещения.

Наиболее острыми проблемами для исторических поселений Россий-
ской Федерации являются смена планировочной структуры, утрата гра-
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достроительных доминант, ансамблей, ветхость деревянной и каменной 
застройки. Новое строительство угрожает центрам исторических посе-
лений, чья застройка оценивается застройщиками как ветхая и аварийная 
[7, с. 211].

Несмотря на существование проблемы сохранения и музеефикации 
городской среды исторических поселений в России, необходимо отме-
тить её малоизученность, связанную с недостаточной теоретической и 
практической базой.

Имеющийся отечественный опыт в основном представлен предложе-
ниями и рекомендациями по сохранению особо ценных участков город-
ской среды, их преобразованию. Первый опыт был связан с сохранением 
облика Суздаля и его превращением в туристический центр, начиная 
с 1960-х гг. Предпроектные исследования были направлены на определе-
ние роли каждого архитектурного объекта в будущем музеефицирован-
ном комплексе, где памятники и исторические ансамбли должны были 
превратиться в объекты показа путём реставрации, и места размещения 
музейных экспозиций [4, с. 85]. В то же время, в период «музейного бума» 
(1960-е – 1980-е гг.) разрабатывались «сценарии» (модели) пребывания 
туристов в Суздале, представляющие собой различные маршруты.

Актуализированная историческая среда Суздаля требует обновления 
согласно Стратегии пространственного развития (мастер-план) до 2030 г., 
путём реставрации архитектурных памятников, обновления городской 
инфраструктуры, создания новых туристских маршрутов [2].

На территории исторического поселения Томск, обладающего уни-
кальной деревянной застройкой середины XIX – начала XX вв. уса-
дебного типа, ещё в начале 1970-х гг. были предложены рекомендации 
по сохранению его исторического центра. С 1980-х гг. Л. С. Романовой 
разрабатывались научно-практические рекомендации по формирова-
нию музеефицированного комплекса «Старый Томск» на базе наиболее 
ценных участков исторического города (место возникновения города, 
первая улица, исторически сложившиеся фрагменты застройки середины 
XIX – начала XX вв.). Несмотря на многочисленные утраты средовых 
элементов, архитектурно-пространственная составляющая города сохра-
нила атмосферу композиционного единства и сомасштабности человеку.

Предложения по музеефикации сводились к воссозданию облика зда-
ний, элементов благоустройства, дизайну среды, запрету строительства 
современных зданий на центральных исторических улицах [6, с. 5]. Наи-
более перспективными мероприятиями по музеефикации являются кон-
сервация, адаптация деревянной застройки, модернизация инженерного 
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обеспечения, приспособление памятников с возвращением их утраченных 
функций, а также изменением старых функций на новые [5, с. 116].

В качестве следующего примера, на основе которого можно сформу-
лировать основные направления музеефикации городской среды, можно 
рассмотреть средневековую часть исторического поселения Выборг, 
уникальность которой связана с богатой историей западноевропейского 
и русского градостроительства. Средневековая часть города по-прежнему 
сохраняет ауру места, остатки дорегулярной планировочной структуры, 
отдельные памятники средневековой архитектуры, а также здания 
XVII – XX вв. Следовательно, музеефикация городской среды средне-
вековой части Выборга является наиболее перспективным объектом 
исследования.

На основе рассмотренных отечественных и зарубежных примеров 
стоит выделить такие актуальные направления музеефикации, как кон-
сервация, реставрация и реконструкция отдельных памятников и ценных 
фрагментов городской среды. Актуализация историко-архитектурного 
наследия в среде города может быть достигнута путём создания экс-
курсионных маршрутов с интерактивными зонами, приспособлением 
памятников под современное использование и т. д. 

В заключение стоит отметить, что проблема сохранения исторически 
сложившихся территорий становится более актуальной, начиная со вто-
рой половины XX в. Наибольшую популярность приобретает сохранение 
не просто отдельных памятников и ансамблей, но целых исторических 
городов с их фрагментами в виде отдельных районов, кварталов, улиц.
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