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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современный мир все чаще сталкивается с проблемой поиска спо
собов сохранения и рационального использования историко-культур
ного наследия. Это особенно сложно, когда речь идет об археологиче
ских памятниках. В рамках решения данной проблемы появляются 
разные предложения, но все большую популярность приобретает соз
дание археологических музеев-заповедников. Показательно, что дан
ная тенденция не локализуется в отдельных странах, обладающих 
мощными интеллектуальными, экономическими и другими ресурса
ми, а приобретает общемировой масштаб. Подтверждением тому стал 
целый ряд археологических музеев-заповедников по всему миру 
(Стоунхендж, Альтамира - в Европе; пустыня Небраска - в Северной 
Америке; Ла-Вента - в Южной Америке; Тассили, Карфаген - в Аф
рике и др.). 

В России в последние десятилетия также наблюдается ощутимое и 
устойчивое стремление к расширению перечня археологических музе
ев-заповедников. Но реально музеефицированных объектов в масшта
бах страны пока не много: по данным на 2006 г., в РФ существовало 
103 музея-заповедника и 41 музей-усадьба. При этом география их рас
пространения показывает абсолютное лидерство центральных районов 
страны и весьма низкие показатели для Сибири и Дальнего Востока. 

Координирующим центром в разработке методики и реальных проек
тов археологических музеев-заповедников в России выступил Россий
ский научно-исследовательский институт культурного и природного на
следия им. Д.С. Лихачева (далее - Институт наследия). Сотрудниками 
института на инициативном уровне была проведена работа на таких па
мятниках, как Ирендык, Аркаим, Сунгирь и ряде других объектов куль
турного наследия европейской части страны. Однако не всё на этой стезе 
музейной деятельности отвечает потребностям сегодняшнего дня. 

Недоработки и просчеты, существующие в области музеефикации 
объектов археологического наследия, выявились в ходе опроса му-
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зейных организаций, проведенного Институтом наследия в начале 
2000-х гг. Анкетные данные позволили очертить круг существующих 
проблем и наметить основные направления деятельности по устране
нию недостатков и выработке стратегии и тактики музеефикации объ
ектов, располагающихся в пленэре. В отношении территорий Сибири 
и Дальнего Востока аналогичная работа проведена Центром незави
симых экспертиз Томского государственного университета в 2007-
2009 гг. В последнем случае ответы по группе предложенных вопро
сов давали не музейные учреждения, а органы государственной охра
ны и использования историко-культурного наследия регионов. 

Информация, поступившая от музеев-заповедников в результате 
анкетирования Институтом наследия (прил. 2) и от региональных го
сударственных органов охраны историко-культурного наследия (оп
рос, проведенный ТГУ), использована в работе в объеме и качестве, 
свойственном полученным документам. 

Недостающая или уточняющая информация о памятниках вос
точной части РФ была получена от сотрудников сибирских акаде
мических и вузовских научных центров, занятых в исследователь
ских или другого рода проектах, связанных с проблемами музеефи
кации историко-культурного наследия регионов Сибири. Авторы 
глубоко им признательны за бескорыстный труд и искреннюю заин
тересованность. 

Проблемы, возникающие на пути формирования и развития археоло
гических музеев-заповедников, объединяются в две условные группы: 

1) организация и юридическое оформление музеев под открытым 
небом; 

2) существование музеев-заповедников в условиях современной 
правовой, методической, научной, финансовой и материальной обес
печенности. 

Как показывают полученные данные, в нашей стране практически 
отсутствуют современные методики музеефикации археологических 
объектов. Если для наземных сооружений могут быть применены ме
тоды архитекторов-реставраторов, то в отношении несохранившихся, 
не поддающихся реконструкции объектов археологии таких методов в 
России пока нет. В сфере презентации археологических материалов 
по-прежнему сохраняется стратегия музейных экспозиций, во многом 
эффективная, но недостаточная для демонстрации исходного природ-
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ного и культурного контекста. Для устранения недочетов такого рода 
требуются новые проектировочные решения и нестандартные формы 
подачи материалов. Это относится и к другим аспектам музейной дея
тельности на открытых археологических объектах. 

Серьезным недостатком существующих проектов является отсут
ствие ландшафтного проектирования, представляющего не только 
важную эстетическую часть экспозиции, но и историко-природную 
составляющую заповедников. Вполне очевидно, что нельзя изымать 
археологические объекты из их естественного природного окружения, 
которое нередко определяло выбор места, способ размещения и кон
струирования памятника его создателями. 

Бедой стал методический и правовой разрыв между академической 
наукой и структурами охраны и использования памятников. В этом 
контексте в России совершенно не изучена и научно не разработана 
сфера археологического туризма, вследствие чего крайне мало ис
пользуется ее потенциал, в том числе финансовый, способный послу
жить обустройству и поддержке археологических памятников, орга
низации их охраны. 

Негативно сказывается отсутствие адекватного законодательства и 
научно-методических рекомендаций по созданию и функционирова
нию археологических музеев в рамках единой системы туристическо
го бизнеса. Слаборазвитая инфраструктура в регионах России, труд-
нодоступность ряда территорий и расположенных на них объектов 
требуют интеграции таких музеев в структуру туристических мар
шрутов конкретного региона и страны в целом. 

Карта размещения музеев под открытым небом должна стать од
ним из руководящих документов при проектировании транспортных и 
энергетических магистралей. 

По результатам анкетирования прояснилось, что в конце XX - на
чале XXI в. музеи-заповедники столкнулись с новой проблемой — на
личия частных земельных владений на территориях, занимаемых па
мятниками археологии. Отсутствие возможностей ее решения в от
дельных случаях ставит под сомнение возможность организации и 
функционирования археологических музеев-заповедников. 

В ходе подготовки настоящей работы стало очевидным, насколько 
важны сегодня аккумулирование и обобщение материалов о состоя
нии дел в области музеефикации в стране в целом и о музеефициро-
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ванных памятниках археологии в частности. Недостаток информации 
порождает ошибочные суждения, которые отражаются в публикаци
ях, в том числе учебно-методического характера. 

В издании приводятся данные о памятниках не только археологи
ческого, но и этнографического профиля. Как доказывает зарубежный 
опыт, не наделенный столь формальным разделением дисциплин, как 
в отечественной науке, а также современные российские наработки, 
это вполне справедливо. 

Намеренное разделение объектов по историко-хронологическому 
принципу при организации музеев-заповедников не всегда оправда
но, так как древние и традиционные комплексы в силу исторических 
причин бывают одинаково тесно слиты как в духовном, так и в физи
ческом выражении. А их разделение порою происходит из-за домини
рования той или иной научно организующей стороны - археологии 
или этнографии, а точнее — представителей той или иной науки. 

Учитывая особенности такого рода, настоящая работа включает 
сведения о музеефикации не только археологических, но и традици
онных памятников, или памятников современных этносов, особенно 
когда это касается удаленных территорий Европейского Севера, а 
также Сибири и Дальнего Востока. 

Настоящая книга является первым томом двухтомного издания, 
посвященного проблемам музеефикации древних и средневековых 
памятников истории и культуры, то есть объектов, попадающих в 
хронологические пределы археологического времени. 

Специфика региональных проблем, которая выявилась в ходе ра
боты, побудила авторов разделить труд на два тома: первый посвящен 
памятникам западной территории страны, до Урала включительно, а 
второй - Сибири и Дальнему Востоку. 

В силу того что публикации задуманы одновременно и как работы 
справочно-методического характера, материал первой главы, посвя
щенной зарубежному и отечественному опыту музеефикации объек
тов древней и традиционной культур, а также все приложения ин
формационного характера в одинаковой мере относятся и к первому, 
и ко второму томам. В обеих книгах приводится полный перечень 
известных авторам на сегодняшний день литературных источников по 
проблемам музеефикации открытых памятников, а также все публи
кации, на которые ссылаются реципиенты в опросных документах. 
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Отдельным приложением представлены основные законодательно-
правовые документы РФ, касающиеся данной темы. 

Авторский коллектив вполне осознает, что настоящая работа не 
может претендовать на абсолютную и всестороннюю полноту охвата 
проблемы. Надеемся, что первый опыт обобщения имеющихся сведе
ний станет отправной точкой для дальнейших исследований, попол
нения недостающих данных и уточнения уже собранных. 

Кроме того, во втором томе сохраняются приложения рекоменда
тельного характера: по созданию музеев-заповедников, их нормативно-
правовой и экономической поддержке, а также функционированию. 



Рис. 18. Аркаим. Реконструкция раскопанного участка городища 



Рис. 19. Билярск. Валы Билярского городища 

Рис. 20. Дивногорьс. Дивногарский каньон и скальный могильник 



Рис. 22. Дивногорье. Маяцкое городище 



Рис. 24. Куликово поле. Место битвы 



Рис. 25. Куликово поле. Красный холм. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Музей 





Рис. 29. Иреидык. Сакский курган 



Рис. 30. Костенки. Здание музея 



Рис. 32. Костсики. Музеефипироваппое палеолитическое ж и л и т е 
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