


Государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник «Казанский Кремль» 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Историко-культурное наследие 
как потенциал развития туристско- 

рекреационной сферы 

 
Материалы XII Всероссийской научно-практической 

конференции, 
18-19 апреля 2023 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Казань 

2023 



2 

УДК 379.822+351.853(100) 
ББК 94.31 

И90 

 
 

Редакционная коллегия: 
Отдел научно-методической работы 

ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль», Б.И. Измайлов (отв. ред.) 

 
 
 
 

 
И90 Историко-культурное наследие как потенциал развития 

туристско-рекреационной сферы: материалы XII Всероссийской 
научно-практической конференции (Казань, 18-19 апреля 2023 г.) / 
Музей-заповедник «Казанский Кремль». – Казань: Изд-во АН РТ, 2023. 
– 268 с. 

ISBN 978-5-9690-1168-7 

В данный сборник вошли материалы XII Всероссийской научно- 
практической конференции «Историко-культурное наследие как потенциал 
развития туристско-рекреационной сферы», прошедшей в г. Казани 18–19 
апреля 2023 года. В ней приняли участие музееведы, искусствоведы и 
культурологи из разных регионов России. 

Сборник рассчитан на историков, музейных работников, культурологов, 
искусствоведов, а также всех интересующихся историко-культурным наследием 
России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISBN 978-5-9690-1168-7 © Коллектив авторов, 2023 

© Государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
«Казанский Кремль», 2023 

 

https://www.teacode.com/online/udc/37/379.82.html


3  

ПРЕДИСЛОВИЕ 

18–19 апреля 2023 г. в Казани состоялась XII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Историко-культурное наследие как потенциал развития туристско- 
рекреационной сферы». Конференция была приурочена к Международному дню 
памятников и исторических мест и посвящена вопросам сохранения, популяризации и 
презентации историко-культурного наследия. 

В этом году участниками конференции стали более 100 человек из 16 регионов 
России и Беларуси, представляющие 23 музея и музея-заповедника, а также 
заповедники и национальные парки. Широкая география участников ежегодной 
конференции свидетельствует о большом интересе к ней со стороны музейного 
сообщества. 

На открытии конференции с приветственным словом выступили помощник Раиса 
Республики Татарстан Олеся Александровна Балтусова, директор Музея-заповедника 
«Казанский Кремль» Ильнур Сулейманович Рахимов и заместитель директора по 
научной деятельности Института международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета, вице-президент Российского Комитета 
Международного Совета по охране памятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС) Рафаэль Миргасимович Валеев. 

В своем приветственном слове Рафаэль Миргасимович Валеев отметил ежегодное 
увеличение количества участников конференции, в первую очередь, за счет 
активности представителей музейного сообщества России. «Наша конференция 
становится все более узнаваемой. Если в первые годы здесь было представлено больше 
вузов, которые готовили кадры в этой сфере, то в последние два-три года мы видим 
большой интерес со стороны наших коллег из музеев и музеев-заповедников. В нашей 
конференции принимает участие более 100 человек. Для нас важно то, что мы можем 
показать преемственность: сегодня здесь принимают участие не только студенты, но и 
наши преподаватели, профессоры. По результатам мы всегда готовим материалы 
конференции, публикуем сборник, который уже становится брендом мероприятия», – 
подчеркнул Рафаэль Миргасимович Валеев. 

Директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Сулейманович Рахимов 
выразил надежду, что конференция будет расширяться и продолжит оставаться 
площадкой для обмена мнений и дискуссий. «Для нас проведение этой конференции – 
добрая традиция, с каждым разом повышается ее качество. Мы надеемся, что круг 
участников с каждым годом будет увеличиваться, а также благодарны тем людям, 
которые к нам приезжают и готовы делиться своими знаниями. Музейное сообщество 
– очень открытое и готовое к диалогу, готовое делиться своими лучшими практиками», 
– отметил Ильнур Сулейманович Рахимов. 

Помощник Раиса Республики Татарстан Олеся Александровна Балтусова в своем 
приветственном слове поздравила всех участников с Международным днем 
памятников и исторических мест и пожелала плодотворной работы на конференции. 

Работа конференции проходила в пяти секциях: «Сохранение и презентация 
нематериального культурного наследия», «Сохранение и презентация культурного 
наследия в музейном пространстве», «Музейные программы как форма популяризации 
и презентации культурного наследия», «Наследие и туризм: опыт взаимодействия», 
«Продвижение объектов культурного наследия: культурный брендинг и менеджмент». 

Представленный сборник является результатом работы участников 
конференции. Уверены, что сборник будет интересен широкому кругу специалистов – 

музееведам и музейным работникам, педагогам, кураторам выставочных залов и 
инклюзивных программ, а также всем интересующимся вопросами сохранения 

историко-культурного наследия. 
Редколлегия 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

УДК 069(470.311) 
ББК 77 

Березовая Л.Н. 
 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ 
 

Аннотация. Мир меняется очень быстро. Классическая экскурсия – как монолог 
экскурсовода – сегодня не воспринимается молодежной аудиторией. В культурном и 
образовательном процессе сегодня важно не просто услышать рассказ о музейном предмете, но 
«увидеть» его изнутри, представить во времени, в эпохе, «увидеть» эту эпоху, почувствовать ее 
«запах», понять мотивы поступков людей другого времени и задать вопрос себе сегодняшнему. 
В музее-заповеднике «Бородинское поле» проводятся научные чтения и конференции, 
патриотические акции в Дни воинской славы России, квесты для взрослых и детей, походы по 
памятным местам Бородинского поля, международные авто- и велопробеги, крупнейшие 
международные военно-исторические праздники и фестивали – «Стойкий оловянный 
солдатик», «Москва за нами. 1941 год», «Живые шахматы», «День Бородина», конный 
фестиваль, посвященный Д. Давыдову, детские военно-исторические сборы «Бородино». 
Литература, история, искусствоведение, русский язык – фундамент, на котором строится 
работа Музея-заповедника «Бородинское поле». 

Ключевые слова: Музей-заповедник, Бородинское поле, культура, образование, 
военная история. 

 
Berezovaya L.N. 

 
CULTURAL AND EDUCATIONAL CENTER ON THE BORODINO FIELD 

 
Annotation. The world is changing very quickly. The classic excursion – as a monologue of the 

guide – today is not perceived by the youth audience. In the cultural and educational process, today it 
is important not only to hear a story about a museum object, but to «see» it from the inside, to imagine 
in time, in the era, to «see» this era, to smell it, to understand the motives of the actions of people of 
another time and ask yourself today. The Museum-reserve «Borodino Field» hosts scientific readings 
and conferences, patriotic actions on the Days of Military Glory of Russia, quests for adults and 
children, trips to memorable places of the Borodino Field, international auto and bike rides, the largest 
international military historical holidays and festivals – the «Steadfast Tin Soldier», the «Moscow 
behind us.1941», the «Living Chess», the «Day of Borodino», an equestrian festival dedicated to D. 
Davydov, children's military-historical fees «Borodino». Literature, history, art history, Russian 
language – the foundation on which the museum work is built. 

Keywords: Museum-reserve «Borodino Field», center, culture, education, military history. 

 
24–26 августа 1812 г. на Бородинском поле в сражении сошлась русская армия 

под командованием М.И. Кутузова с французской Великой армией под командованием 
Наполеона Бонапарта. В сражении, продолжавшемся 15 часов, приняли участие более 
250 тысяч человек при 1200 артиллерийских орудиях. Спустя 100 лет благодарные 
потомки установили на Бородинском поле 34 памятника полкам и дивизиям русской 
армии, а также памятник французам. 

В дни битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны Бородинское поле 
вновь стало местом сражения. В октябре 1941 г. Можайскую линию обороны защищали 
бойцы 5-ой Армии, которые через три месяца, 20 января 1942 г., принесли 
освобождение от немецко-фашистских захватчиков на бородинскую землю. Память о 
событиях Великой Отечественной войны хранят укрепления Можайской линии 
обороны и братские могилы воинов Советской армии. 
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Сегодня Музей-заповедник «Бородинское поле» – старейший в мире музей, 
основанный на поле сражения. Наш главный экспонат – само Бородинское поле, его 
заповедная территория – 109,7 км2. Около 300 памятников и памятных знаков, 
посвященных событиям двух Отечественных войн, восстановленная территория 
Дворцово-паркового ансамбля – Бородинского имения российских императоров, 
действующий Спасо-Бородинский женский монастырь, архитектурные памятники XVII–
XX вв. 

Проблема многих музеев – посещаемость. Наш музей очень ограничен в 
экспозиционных площадях. Есть только одно небольшое здание, построенное как 
музей в 60-е гг. прошлого века и в 2017 г. мы открыли экспозицию в восстановленном 
Дворцово-парковом ансамбле. Три экспозиции располагаются в помещениях 
действующего Спасо-Бородинского монастыря. Все здания (кроме Дворца) имеют 
статус памятников культуры и множество ограничений при их использовании. У нас 
нет выставочных площадей, и мы не можем принимать выставки других музеев. 

Поэтому перед нами стояла задача – как сделать так, чтобы посетитель вернулся 
в музей второй, третий раз, затем привел своих друзей, захотел показать музей своим 
детям? Отвечая на этот вопрос, мы понимали, что это должны быть разные 
активности, направленные на конкретную аудиторию. И если шесть лет назад это 
было десяток мероприятий, то сегодня больших и малых проектов мы проводим более 
ста. 

О самых интересных и значимых мероприятиях, составляющих работу музея, я 
хочу рассказать. 

Наш посетитель – это более 60% школьники и молодежь. Сегодня мир меняется 
очень быстро, соответственно, подрастающее поколение 30 лет назад и сегодня – это 
две абсолютно разные аудитории. И нам надо было определить, на что откликается 
сегодня молодежь, с чем активно работают, какие формы позволяют успешно 
усваивать новые знания, что привлекает молодых людей сегодня как представителей 
века новых технологий. Наши официальные мероприятия мы трансформировали в 
интерактивные военно-исторические проекты. 

7 января – Рождество Христово. И никто не помнит, что император Александр I 
повелел в светлый праздник Рождества Христова праздновать день Великой Победы в 
войне 1812 г. Мы решили возобновить традицию зачитывания Манифеста об 
окончании войны и в полдень на Батарее Раевского выстрел из пушки обозначает 
начало торжественного церемониала, а солдаты в форме 1812, 1914, 1941 гг. и 
Российской армии зачитывают текст Манифеста. Эта традиция возвращения памятных  
исторических дат нашей истории еще молодая, ей всего несколько лет, но мы верим, 
что эта дата обязательно войдет в Закон о Днях воинской славы и памятных датах 
России. 

Самыми крупными в России считаются наши военно-исторические праздники и 
фестивали, посвященные событиям Отечественной войны 1812 г. и Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Особенность этих мероприятий в том, что мы 
можем сказать: «Здесь, на этом месте...». Это создает особую атмосферу, и посетители 
говорят, что они ощущают личную причастность к событиям, которые здесь 
происходили. 

Военной истории России посвящен детский военно-исторический праздник 
«Стойкий оловянный солдатик». В последние выходные мая, в период окончания 
учебного года, на Бородинском поле собираются реконструкторы разных эпох: 
стрельцы XVII в., русская и французская армия 1812 г., солдаты Крымской, Первой 
Мировой и Великой Отечественной войн. Посещая интерактивные площадки 
реконструкторов, школьники знакомятся с формой, вооружением и снаряжением 
разных эпох, учатся ходить в строю и основам обращения с лошадью, новобранцы в 
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артиллерии узнают, что значить «понюхать пороху». В рамках этого праздника 
проходит фестиваль «Бородинские фанфары» для детских духовых оркестров. В 2022 г. 
фестиваль собрал 13 коллективов, которые выступали на нескольких площадках, а 
завершающий марш-парад собрал коллективы на Батарее Раевского для финального 
исполнения сводным оркестром. Кульминация праздника – военно-историческая 
реконструкция «Сквозь дым летучий…», торжественной увертюрой которой является 
выступление Почетного кавалерийского эскорта Президентского полка. Наши 
посетители знают, что в этот день на Бородинском поле они получат дополнительные  
знания, яркие незабываемые эмоции и отличный отдых. 

Эмоциональный, яркий, красочный международный военно-исторический 
фестиваль «День Бородина» проходит в первые выходные сентября. До 1000 
реконструкторов из городов Российской Федерации и зарубежья, до 120 лошадей, 20 
артиллерийских орудий, стрельба из которых сливается «в протяжных вой», атаки 
пехоты и кавалерии, развевающиеся знамена, действия пиротехников создают 
полуторачасовой спектакль под открытым небом, который смотрят до 30 тысяч 
зрителей. Этому действу, где на «полях Бородина с Россией билася Европа», 
предшествует торжественный церемониал отдания воинских почестей на Батарее 
Раевского. В последние годы мы расширили темы нашего фестиваля, включив в 
программу показ походного военного быта и светской жизни российского общества XIX 
в. 

Военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год». В октябре 1941 г. 
через Бородинское поле проходило 6 км передового рубежа Можайской линии 
обороны. Многочисленные доты сохранились и используются в военно-исторической 
реконструкции. Не случайно этот праздник мы проводим во вторые выходные 
октября. Это ближайшие выходные к датам 12–18 октября, когда на Бородинском поле 
шли бои в ходе Битвы за Москву. Бойцы Красной Армии и Вермахта, до десяти единиц 
техники времен Великой Отечественной войны, а в последние годы воздушный бой 
трех самолетов – неизменно привлекают как детскую, так и взрослую аудитории. 
Составная часть фестиваля – интерактивные площадки, где история Великой 
Отечественной войны дается в доступной, понятной и интересной форме. Например, 
можно поговорить по полевому телефону, заглянуть на территорию госпиталя, 
разобрать на скорость оружие и пострелять из пулемета в тире, чтобы ощутить отдачу 
и вес. 

Есть в музее и игровые проекты, например, «Живые шахматы». Здесь мы снова 
напоминаем об истории России, об игре, которая состоялась в Петербурге сто лет 
назад. Шахматная партия разыгрывалась на Дворцовой площади и роль шахматных 
фигур исполняли солдаты РККА и Флота. В нашем проекте разыгрываются ежегодно 
одна из знаменитых партий, а начинали этот проект мы с «Бессмертной» партии, ход 
которой нередко сравнивают с ходом Отечественной войны 1812 г. Роль фигур 
исполняют реконструкторы в форме русской и французской армий на большом 
шахматном поле, куда выкатывают пушки и выходят лошади. Проект зрелищный, 
познавательный – в ходе партии ведущие обьясняют не только ходы шахматистов, но и 
проводят параллели с событиями Отечественной войны 1812 г. 

Совместный образовательный патриотический проект «Три ратных поля России 
в Сургуте». Казалось бы – где Бородино и где Сургут? Но сегодня 50 тысяч школьников 
из г. Сургута, а в последний год к ним присоединились студенты исторического 
факультета университета в течение года изучают три великие битвы России – 
Куликовскую, Бородинскую и Прохоровскую. Рисунки, спектакли, перфомансы, 
литературно-музыкальные композиции, викторины, показательные уроки, сшитые 
костюмы – во всем этом труд и знания ребят и их родителей. Как награда – поездка 
победителей по маршруту Бородино-Куликово поле-Прохоровское поле. 
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Летний детский военно-исторический лагерь/сборы «Бородино». Уникальный 
проект, который музей осуществляет уже несколько лет. На 6/12 дней ребята 
отвлекаются от телефонов, компьютеров, всевозможных гаджетов и оказываются 
абсолютно в другом мире, где нужно делать зарядку на улице в любую погоду, уметь 
ставить палатку, готовить на костре, ориентироваться по компасу, читать карту, 
находить спрятанный клад, оказывать первую помощь, отвечать на вопросы 
викторины, помогать слабым и болеть за всю команду. Особое значение имеет форма, 
которую шьют специально для этого лагеря и которую дети увозят с собой. Форма 
ставит ребят в один ряд с теми, кто и сегодня на боевом посту и совершает подвиги, 
дает возможность мальчишкам и девчонкам держать «равнение на героев». 

Организация и проведение такого лагеря – большая и очень сложная работа. Тем 
приятнее получать отзывы от родителей и участников лагеря: «Думаю, мой сын смог  
почувствовать значение слова «патриотизм» и понять его смысл», «Даже через время 
наши сердца будут стучать в одном ритме, в ритме лагеря «Бородино», «Этот лагерь 
вряд ли забудется, он был для ребят огромной проверкой на стойкость, прочность, 
силу воли». 

Конечно, рассказать обо всей работе музея, как культурно-просветительского 
центра, невозможно. Обозначу штрихами еще несколько проектов: ежегодная 
международная научная конференция «Отечественная война 1812 г. Источники. 
Памятники. Проблемы», ежегодная конференция студентов МГИМО, посвященная 
истории дипломатии, Тучковские чтения (в день памяти игумении Марии), Урок в 
музее (литература, история, русский язык), Тропа Победы – исследовательский 
образовательный проект для школьников, посвященный истории Можайской линии 
обороны, лыжные пробеги «Дорогой двух Отечественных войн», Офицерский бал в 
День защитника Отечества, «Бессмертный полк» 9 мая, шахматный турнир 
«Бородинский гамбит», велопробеги и велозаезды, автопробеги, летняя музыкальная 
школа Большого театра, Вахта поискового отряда, проект «100 км за 24 часа». 

Все эти примеры наглядно показывают, что музейный предмет, экспозиции, 
выставки, экскурсии – то, с чем традиционно ассоциируется работа музея, сегодня 
нужно рассматривать в более широком смысле. Работа в современном музее строится 
на взаимосвязях исторических личностей, событий, явлений, эпох, которые помогают 
раздвинуть музейные стены и создать своеобразный мост из прошлого в будущее. 

Иногда наши друзья, без которых осуществление таких разноплановых 
проектов, говорят: «Нет такой темы, которая не была бы связана с Бородино». И это 
действительно так. 

Приезжайте в Бородино и, если вы приедете с добрыми намерениями, Поле Вас 
примет, и Вы вернетесь сюда еще не раз. 
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Аннотация. 18 сентября 2023 г. на 45 расширенном заседании Комитета Всемирного 

наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Астрономические обсерватории КФУ были 
включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большую роль в этом сыграли руководство 
и сотрудники Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и 
культурным связям МИД РФ под началом Алимова А.С., постоянного представительства РФ при 
ЮНЕСКО и его руководителя Р.Ж. Аляутдинова, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в лице 
Т.Е. Довгаленко и А.Ю Топоркова, Посол доброй воли ЮНЕСКО, Государственный советник РТ 
М.Ш. Шаймиева, депутата ГД РФ Т.П. Ларионовой, руководство Республики Татарстан: Раис 
Р.Н. Минниханов, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель 
Комиссии по делам ЮНЕСКО Кабинета министров РТ Ш.Х. Гафаров, Министр культуры РТ И.Х. 
Аюпова, ректор КФУ Л.Р. Сафин и первый проректор по научной деятельности Д.А. Таюрский,  
Исполнительный директор Фонда «Возрождение   памятников   истории   и   культуры   РТ» 
З.Х. Сунгатуллина, а также научный коллектив Казанского федерального университета, 
Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ и Казанского государственного архитектурно- 
строительного университета под руководством д.и.н., профессора, Вице-президента ИКОМОС- 
Россия, зам.директора ИМО КФУ Р.М. Валеева. 

В статье представлены основные этапы подготовки научных материалов и 
продвижения номинации «Астрономические обсерватории Казанского федерального 
университета». 
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MAIN STAGES OF PROMOTION OF ASTRONOMICAL OBSERVATORIES OF KAZAN 

FEDERAL UNIVERSITY TO THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST 
 

Annotation. On 18 September 2023 at the 45th extended meeting of the UNESCO World 
Heritage Committee in Riyadh, Saudi Arabia, the KFU Astronomical Observatories were inscribed on 
the UNESCO World Heritage List. A great role in this process was played by the leadership and staff of 
the Permanent Delegation of the Russian Federation to UNESCO under R.G. Alyautdinov, the 
Department for Multilateral Humanitarian Cooperation and Cultural Relations of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Russian Federation under A.S. Alimov, Commission of the Russian Federation for 
UNESCO represented by T.E. Dovgalenko and A.Y. Toporkov, Goodwill Ambassador, State Counsellor of 
the Republic of Tatarstan M.Sh. Shaimiev, Deputy of the State Duma of the Russian Federation 
T.P. Larionova, the authorities of the Republic of Tatarstan: Rais R.N. Minnikhanov, Deputy Prime 
Minister of the Republic of Tatarstan - Chief of Staff of the Cabinet of Ministers of the Republic of 
Tatarstan Sh.H. Gafarov, Minister of Culture of the Republic of Tatarstan I.H. Ayupova, Rector of KFU 
L.R. Safin and Deputy Rector D.A. Tayursky, Executive Director of the Foundation "Revival of 
Monuments of History and Culture of the Republic of Tatarstan" Z.H. Sungatullina, as well as the 
scientific team of Kazan Federal University, A.Kh. Khalikov Institute of Archaeology of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tatarstan and Kazan State University of Architecture and Civil Engineering 
under the Scientific Supervision of R.M. Valeev. 

The article examines the main stages of preparation of scientific materials and promotion of 
the nomination "Astronomical Observatories of Kazan Federal University". 

Keywords: UNESCO, Astronomical Observatory, historical and cultural heritage. 
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Впервые идея по изучению вклада казанских ученых астрономов в развитие 
мировой астрономической науки была озвучена в 2009 г. на Форуме «Астрономия и 
мировое наследие», состоявшемся в КФУ, в связи запуском по инициативе ЮНЕСКО в 
2003 г. пилотного проекта «Астрономия и Всемирное наследие». Эта идея была 
поддержана руководством Республики Татарстан, Государственным Советником РТ, 
Послом Доброй воли ЮНЕСКО М.Ш. Шаймиевым в рамках визита в Республику 
Татарстан Генерального директора ЮНЕСКО И. Боковой. 

В 2019 г. были начаты фундаментальные научные изыскания по поиску 
архивных, библиографических и иных материалов по Астрономическим 
обсерваториям Казанского университета и было принято концептуальное решение о 
необходимости    выдвижения    не    только    Астрономической    обсерватории     им. 
В.П. Энгельгардта, как это предполагалось в 2009 г., но и казанской городской 
астрономической обсерватории как яркого выдающегося свидетельства историко- 
культурной, научной эволюции казанской астрономической школы и определения их 
потенциальной выдающейся универсальной ценности. 

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета – это 
уникальный образец научно-культурного пространства, где предельно 
сконцентрирована поэтапность, эволюция и преемственность в архитектуре, культуре, 
астрономических исследованиях, демонстрирующий важные изменения человеческих 
ценностей в период XIX – начала XXI вв., а также изменения в культурной среде, 
технологиях, искусстве, дизайне окружающей среды и устройстве города в этом 
геокультурном регионе и мире. Они являются ярким свидетельством синтеза научных, 
культурных и технологических традиций, взаимовлияния человеческих ценностей и 
взаимообогащения культур [1]. 

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета - это 
объект, состоящий из двух составных компонентов: одна расположена в историческом 
центре Казани, другая – астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта – в 
лесистой загородной зоне в двадцати четырех километрах к западу от города [1]. 
Здание городской обсерватории являлось одним из ключевых объектов ансамбля 
Казанского университета – инновационного для XIX в. решения в организации 
городского    и    имперского    пространства.    Астрономическая    обсерватория    им. 
В.П. Энгельгардта занимает особое место, как пример уникального культурного 
ландшафта, первого в мире парка-обсерватории, как самостоятельного жанра, 
восходящего к идеям Просвещения [2]. В этом качестве объект оказал влияние на 
формирование подобных комплексов в Европе и мире. Совместно два этих комплекса 
иллюстрируют значительный период в истории формирования общественных 
архитектурно-ландшафтных и технологических комплексов [3]. 

В рамках исследований под патронажем Государственного   советника   РТ 
М.Ш. Шаймиева, Правительства Республики Татарстан, Российской Академии наук, 
Комиссии по делам ЮНЕСКО МИД РФ учеными и специалистами Казанского 
федерального университета проведена серия международных мероприятий. Только за 
последние годы состоялись: Международный форум «Астрономия и мировое 
наследие», Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное 
и научное наследие астрономических обсерваторий: формирование выдающейся 
универсальной ценности объектов» (декабрь 2019 г.), Международный круглый стол 
«Астрономические обсерватории Казанского университета в мировой культуре и 
науке» (апрель 2021 г.), приуроченный к 60-летию полета первого космонавта Земли 
Юрия Гагарина в космос и Году науки и технологий РФ, издана на английском языке 
монография Астрономические обсерватории КФУ, в журнале «Наследие и 
современность» опубликованы материалы конференций. По результатам этих 
мероприятий, в связи с предложением Международного Астрономического Союза о 
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необходимости представления Казанских обсерваторий в Список Всемирного наследия 
в качестве серийной номинации с Гамбургской обсерваторией и обсерваторией Ла-
Плата, были проведены переговоры с руководством этих обсерваторий, а также 
Парижской и стало понятно, что Гамбургская обсерватория планирует подготовить 
номинацию через 5-7 лет, в соответствии с планами Германии, а обсерватория Ла-
Плата – в качестве компонента исторического центра города. После встречи с 
представителями Центра всемирного наследия ЮНЕСКО было решено готовить 
номинацию. 

В рамках работы было пройдено 4 крупномасштабных ключевых этапа по 
подготовке и продвижению номинации «Астрономические обсерватории Казанского 
федерального университета». 

1. Подготовка заявки и включение номинации «Астрономические 
обсерватории КФУ» в Предварительный Список ЮНЕСКО от РФ. 

По результатам конференций, в 2019 г. была подготовлена заявка о включении 
«Астрономических обсерваторий КФУ» в Предварительный Список ЮНЕСКО и, после 
согласования с МИД РФ, Министерством культуры РФ и Российским национальным 
Комитетом ИКОМОС, направлена в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО (Париж). 
В декабре 2020 г. получен ответ от Директора ЦВН ЮНЕСКО о включении данной 
номинации   в   Предварительный    Список    ЮНЕСКО    от    Российской    Федерации. 
В соответствии с регламентом, появилась возможность подготовки материалов 
номинации. 

2. Подготовка       номинационного        досье        и        Плана        управления 
«Астрономическими обсерваториями КФУ». 

Проект номинационного досье «Астрономические обсерватории Казанского 
университета» и План Управления были подготовлены учеными и экспертами 
Казанского федерального университета, Казанского государственного архитектурно- 
строительного университета и Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ и в 
сентябре 2021 г. в трех томах были направлены в Министерство культуры РФ, 
Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Центр Всемирного наследия 
ЮНЕСКО для проверки на комплектность. По итогам рассмотрения проекта 
номинации, 15 ноября 2021 г. Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО направил на имя 
Посла, Постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО А. Кузнецова замечания и 
рекомендации по комплектности документов для внесения уточнений и дополнений. 

В декабре 2021 – январе 2022 г. после проведения научных изысканий учеными 
и экспертами КФУ, 5 томов номинационного досье с приложением необходимых карт, 
схем, иллюстрационных, документальных, архивных и видеоматериалов, а также План 
управления были представлены в правительство Республики Татарстан, Министерство 
культуры Российской Федерации, Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
МИД РФ и Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО к 1 февраля 2022 г., тем самым 
завершив второй этап работ. Было снято два видеофильма об астрономических 
обсерваториях КФУ на 5 и 15 мин. и также представлено в Центр Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

3. Научные изыскания и подготовка 2 томов Дополнительных материалов к 
номинации и экспертная работа с ИКОМОС 

В начале 2022 г. было издано 2 тома монографического исследования по 
изучению и сохранению, а также управлению Астрономическими обсерваториями КФУ 
[1; 2], а также презентационный буклет по Астрономическим обсерваториям КФУ на 4 
яз.: русский, татарский, английский и французский [5]. 

По поручению Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в феврале  
2022 г. была создана рабочая группа по продвижению номинации «Астрономические 
обсерватории Казанского федерального университета» во главе с Заместителем 
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Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителем Аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан, Председателем Комиссии РТ по делам ЮНЕСКО 
Ш.Х. Гафаровым. После получения письма от руководителя отдела по оценке 
номинаций Международного ИКОМОС Г. Бурден, в период с мая по август 2022 г. был 
подготовлен и направлен в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС первый 
том дополнительных материалов, в соответствии с запросом ИКОМОС на 126 л. 

В период с 4 по 11 сентября 2022 г. состоялся визит в Республику Татарстан 
эксперта ИКОМОС Н.В. Турекуловой с миссией технической оценки объекта 
«Астрономические обсерватории Казанского федерального университета», 
номинированного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках визита были 
проведены встречи с Государственным Советником Республики Татарстан, 
Председателем Попечительского Совета Фонда «Возрождение памятников истории и 
культуры Республики Татарстан», Послом Доброй воли ЮНЕСКО М.Ш. Шаймиевым, 
руководством Кабинета министров Республики Татарстан, ректором Казанского 
федерального университета, а также авторами номинационного досье и учеными КФУ. 
Эксперт получила исчерпывающие ответы на вопросы, поставленные ИКОМОС. 

В соответствии с запросом Директора отдела оценки ИКОМОС Г.Бурден Ref. 
GB/EG/1678_Add.Inf от 3.10.2022 г. относительно предоставления информации по 
номинации «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» 
в ИКОМОС и Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО, Казанский федеральный 
университет совместно с Центром архитектурно-реставрационных исследований 
КГАСУ подготовили второй том дополнительных материалов к номинационному досье 
«Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» на 131 л. 
В документе обосновывается необходимость сохранения территории номинируемого 
объекта в неизменном виде, подготовлен проект детальной планировки 
Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, проведен дополнительный 
сравнительный анализ с более углубленным методологическим сравнением 
существующих оптических обсерваторий мира с обсерваториями Казанского 
университета. По согласованию с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО и Центром 
Всемирного наследия, дополнительные материалы к номинации были направлены в 
ИКОМОС и Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО в электронном виде по 
дипломатическим каналам в начале ноября 2022 г. Кроме того, был дополнительно 
направлен и печатный вариант. 

25 ноября 2022 г. состоялся визит делегации Республики Татарстан в Париж для 
участия в заседании Панели ИКОМОС по Всемирному наследию. Целью деловой 
встречи было предоставление государственной стороне предварительных вопросов, 
замечаний и рекомендаций, которые возникли у Панели ИКОМОС в результате 
рассмотрения номинационного досье и Плана управления «Астрономических 
обсерваторий КФУ», а также 2 томов дополнительных материалов. 

В очной встречи принимали участие Хайрутдинов Рамиль Равилович – директор 
Института международных отношений КФУ; Валеев Рафаэль Миргасимович – 
заместитель директора Института международных отношений КФУ; Ситдиков Айрат 
Габитович – директор Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук 
Республики Татарстан, декан Высшей школы исторических наук и всемирного 
культурного наследия К(П)ФУ; Валеева-Хакимова Римма Рафаэлевна – заведующий 
НОЦ Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие» Института международных 
отношений КФУ, переводчик. 

Кроме того, онлайн к встрече подключились Ларионова Татьяна Петровна – 
депутат Государственной Думы Российской Федерации; Сунгатуллина Зульфия 
Хафизовна – исполнительный директор Республиканского фонда возрождения 
памятников истории и культуры Республики Татарстан; Натфуллин Дамир Данилович 
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– заместитель министра культуры Республики Татарстан; Гущин Иван Николаевич – 
председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного 
наследия; Таюрский Дмитрий Альбертович – первый проректор КФУ; Персова 
Светлана Глебовна – директор Центра реставрации Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета. 

В рамках заседания был представлен доклад о выдающейся универсальной 
ценности Астрономических обсерваторий КФУ. Панелью ИКОМОС было поставлено 4 
ключевых группы вопросов. Во-первых, предоставить информацию о научных 
исследованиях и открытиях, проводившихся в Астрономических обсерваториях 
Казанского университета с 1917 г. Во-вторых, дополнить сравнительный анализ 
оптических обсерваторий, представить технические чертежи астрономических 
инструментов и зданий, имеющиеся проекты реставрации. В-третьих, усилить 
обоснование функциональных связей двух компонентов номинации, исторического 
контекста и преемственности. В-четвертых, роль Планетария в загородной 
астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта и провести оценку воздействия 
высотных корпусов в историческом центре и их влияние на городскую обсерваторию, а 
также планируемых ремонтно-реставрационных, строительных и иных работ по 
благоустройству территории загородной обсерватории и прилегающего окружения. 

В соответствии с Оперативным руководством по реализации Конвенции о 
Всемирном наследии и Приложением 6 к нему [6], краткий промежуточный отчет по 
состоянию оценки номинации «Астрономические обсерватории КФУ» Международным 
ИКОМОС был представлен Российской Федерации в январе 2023 г. В соответствии с их 
запросом, Казанским федеральным университетом совместно с Центром архитектурно- 
реставрационных исследований КГАСУ была проведена большая работа по подготовке 
второго тома дополнительных материалов на 131 л. и своевременно представлена в 
феврале 2023 г. для направления в Париж. 

Правительством Республики Татарстан данные материалы были направлены в 
Министерство культуры РФ, Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО, Центр Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и в ИКОМОС в соответствии с требованиями в срок до 28 февраля 
2023 г. В июне 2023 г. был получен отчет ИКОМОС. 

4) Продвижение номинации 
В декабре 2022 г. в г. Казани состоялся Форум, посвященный 50-летию принятия 

Конвенции ЮНЕСКО о сохранении культурного и природного наследия, 
организованный Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО и Правительством Республики 
Татарстан. В рамках него прошла серия мероприятий, направленных на изучение, 
выявление и популяризацию культурного, промышленного, религиозного наследия, 
повышения осознанности по поводу объектов, находящихся под угрозой (Пальмира в 
Сирии), конференция молодых специалистов и менеджеров культурного наследия, а 
также молодежная модель Комитета Всемирного наследия для учащихся сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Участникам Форума была представлена информация 
об Астрономических обсерваториях КФУ, организованы визиты на объекты. 

В период с 14 по 16 мая 2023 г. в рамках Международного экономического 
Форума «Россия-исламский мир» в Казанском федеральном университете была 
организована панельная дискуссия «Всемирное наследие в устойчивом развитии 
регионов» с участием представителей государственных органов, управляющих 
объектами культурного наследия и ученых из 11 стран ОИС и стран СНГ. 

В период с июня по сентябрь 2023 г. Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО 
проводилась планомерная работа с Посольствами различных стран по представлению 
номинации Астрономических обсерваторий КФУ и ее популяризации. 

Было специально подготовлено еще одно издание буклета, в котором детально 
представлены последние научные изыскания, раскрывающие Выдающуюся 
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универсальную ценность объекта, подлинность, целостность, принципы защиты этого 
объекта и План управления, утвержденный руководством Казанского федерального 
университета. Общее количество необходимой документации для доказательства ВУЦ 
достигло более 12 томов. 

В сентябре 2023 г. на 45 расширенном заседании Комитета Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Астрономические обсерватории КФУ были 
включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в соответствии с критериями (ii) и 
(iv). Данный объект стал 32 объектом Российской Федерации, включенным в Список 
ЮНЕСКО, прочно закрепив страну на 9 месте в мире по количестве объектов 
Всемирного наследия. 

Все это состоялось благодаря активной и слаженной работе постоянного 
представительства РФ при ЮНЕСКО, департамента по многостороннему 
гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, руководства Республики Татарстан, а также научного коллектива авторов 
Казанского федерального университета, Казанского государственного архитектурно- 
строительного университета и Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук 
РТ на основе научных достижений и вклада астрономов Казанского университета в 
мировую астрономическую науку на протяжении 200 лет. 
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Вибе П.П., Беляева О.Г., Прохорова И.В. 
 

ЭКСПОЗИЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО 
АКТУАЛИЗАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В ОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
 

Аннотация. Авторы анализируют используемые в составе экспозиционно- 
просветительского комплекса исторической и этнографической экспозиций Омского 
государственного историко-краеведческого музея элементы, позволяющие решать задачи по 
актуализации и презентации историко-культурного наследия региона. Показаны принципы 
создания экспозиций и их цифровых, издательских, инклюзивных и событийных компонентов 
в комплексе. 

Ключевые слова: краеведение, музей, коллекции, экспозиция, историко-культурное 
наследие, Омское Прииртышье, патриотизм. 

 
Vibe P.P., Belyaeva O.G., Prohorova I.V. 

 
EXPOSITION AND EDUCATIONAL COMPLEX AS A MEANS OF ACTUALIZATION 

OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 
IN THE OMSK STATE MUSEUM OF LOCAL HISTORY 

 
Annotation. The authors analyze the elements used as part of the exposition and educational 

complex of historical and ethnographic expositions of the Omsk State Museum of Local Lore, which 
allow solving the tasks of updating and presenting the historical and cultural heritage of the region. 
The principles of creating expositions and their digital, publishing, inclusive and event components in 
a complex are shown. 

Keywords: local history, museum, collections, exposition, historical and cultural heritage, 
Omsk Irtysh region, patriotism. 

 
В 2023 г. Омскому государственному историко-краеведческому музею (далее – 

ОГИК музей) исполнилось 145 лет. Все это время развитие музея исторически было 
неразрывно связано с расширением процесса собирания, сохранения, изучения 
компонентов культурного наследия и представления их посетителям разного возраста 
и уровня образования. В докладе освещается опыт ОГИК музея по формированию и 
использованию экпозиционно-просветительских комплексов (далее – ЭПК) 
стационарных исторической и этнографической экспозиций. Полагаем, что в связи с 
происходящей в современном обществе трансформацией мировоззрения по 
отношению к историко-культурному наследию, тенденцией развития новых 
культурных форм в музейной деятельности этот вопрос является насущным в 
настоящее время. 

В нашем понимании ЭПК – это совокупность музейных предметов и ресурсов, 
позволяющая музею эффективно и системно решать поставленные перед ним задачи 
по актуализации историко-культурного наследия, формированию конструктивного 
патриотизма, опирающихся на знание о достижениях региона и страны, их истории. 
Базовым элементом ЭПК является экспозиция, построенная в соответствии с 
концептуальным замыслом на основе подлинных музейных предметов. Для 
посетителей ОГИК музея экспозиционные проекты «Сибирский град Петров» (2015) и 
«Этническая панорама Сибири» (2019) основанные на данной концепции становятся 
историческими источниками и способом получения системных знаний по истории 
региона, в контексте истории нашего государства. 
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Экспозиционный проект «Сибирский град Петров» реализован в рамках 
программы «Путь Петра Великого» и был приурочен к 300-летию города Омска. Его 
название, с одной стороны, свидетельствует о наличии общих закономерностей в 
развитии Омска и других городов, основанных в эпоху Петра, с другой – подчеркивает 
военно-политическую значимость нового сибирского форпоста для укрепления границ 
будущей империи. Масштабная историческая экспозиция разместилась на площади 
более 600 м2. Экспозиция состоит из трех частей, объединенных общей исторической 
канвой: 1 зал – «Петровский»; 2 зал – «Генерал-губернаторский»; 3 зал – 
«Революционный». Принципиальным отличием этой исторической экспозиции от всех 
предыдущих является расширение ее хронологических границ. Показ начинается с 
похода Ермака и основания города Тары, показанные через связь региональной 
истории с контекстом общероссийских процессов. 

В экспозицию были включены новые поступления: археологические находки, 
выявленные на территории Тарского острога и Первой Омской крепости, личные вещи 
Народного артиста СССР М.А. Ульянова, легендарный «народный» автомобиль 
«Москвич-400» и многое другое [1, с. 4–5]. 

Экспозиционный проект «Этническая панорама Сибири» был открыт для 
посетителей в 2019 г. Целью проекта является сохранение исторической памяти, 
формирования этнокультурной идентичности и воспитание миролюбивого отношения 
к представителям разных национальностей. Основные экспозиционные блоки 
посвящены народам Сибири (сибирским татарам, русским, украинцам, белорусам, 
казахам, немцам, малочисленным народам) и характеризуют особенности народной 
архитектуры, быт, обрядовые практики, религиозные представления, художественное 
творчество, национальный костюм коренных народов и переселенцев [2, с. 12]. В 
экспозиции воссоздано мансийское «капище» – культовое место с семью идолами, 
привезенными из окрестностей Саранпауля экспедицией Омского краеведческого 
музея, работавшей на севере Западной Сибири в 1939 г. 

Вспомогательными элементами ЭПК выступили: 
Реконструкции, участвующие в процессе формирования целостных образов и 

передаче исторических взаимосвязей. Они сделали возможным, используя методы 
архитектурного макетирования, воссоздать облик Тарского острога, Первой и Второй 
Омских крепостей, павильонов Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
лесной и торгово-промышленной выставки, восполнить отсутствующие в фондах 
музея образцы формы кадета и сибирских казаков. 

Опираясь на предыдущий позитивный опыт включения в экспозицию историко- 
антропологических реконструкций, были изготовлены скульптуры: «Ермак», «Петр I и 
Бухольц», «Казнаков», «Колчак», «Туполев и Королев», «Манякин». Трехмерность 
изображения, психологическая наполненность персонажей оказывают на 
современного зрителя сильное эмоциональное воздействие. Практика показывает, что 
историко-антропологические реконструкции, являющиеся экспозиционными 
доминантами, дают возможность не только эффектно организовать пространство, 
создать атмосферу присутствия, но и вызывают устойчивый интерес у посетителей. 

Реализация столь масштабного проекта требует регулярной модернизации и 
оснащения современными информационными технологиями. 

Мультимедийный компонент помогает посетителям получить дополнительную 
информацию непосредственно в залах музея, не прибегая к помощи экскурсоводов. 
Музею он позволяет компактно представить свои коллекции во всей полноте и 
разнообразии. Сотрудники музея наполняют мультимедийное оборудование 
оригинальным контентом, регулярно обновляют его и вводят новые формы. Каждый 
зал оснащен интерактивными сенсорными столами, которые выполняют сразу 
несколько функций: 
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– навигационная: показывает посетителю логику построения экспозиции и 
смысловые блоки, помогает узнать о связи с другими экспозициями музея через 
перекрестные ссылки, специальные метки и фразы-рекомендации; 

– образовательная: позволяют получить посетителям дополнительную 
информацию об основной теме зала, о предметах и персоналиях в виде карточек и 
специально созданных мультипликационных роликов – «Как Ермак в Сибирь ходил», 
«Поход за песошным золотом», «Первая Западно-Сибирская выставка». Карточки 
содержат богатый картографический материал, чертежи, ленты времени, предметы, 
находящиеся в фондах, ссылки на интересную литературу; 

– активизация познавательного интереса: информационные блоки 
снабжены викторинами, которые могут предварять раздел или завершать его, и 
служат актуализации и закреплению знания у посетителей; 

– рекреационная: упомянутые выше мультипликационные ролики 
помогают не только получать знания посетителям школьного и дошкольного возраста 
в увлекательной форме, но также позволяют насладиться атмосферой и отдохнуть. 

Музей реализует партнерские проекты, расширяющие доступ посетителей к 
нематериальному наследию. На экспозиции «Этническая панорама Сибири» 
демонстрируются специально созданные анимационные ролики об обычаях и 
традициях народов, проживающих на территории Омской области. Это совместный 
проект с омским «Домом дружбы». Совместно с Государственным центром народного 
творчества в настоящий момент ведется работа над созданием аудиогидов к 
экспозиции, дополненных этнографическими аудиозаписями колыбельных и 
обрядовых песен Сибирского региона. 

Большинство этикеток в музее снабжены QR-кодами с переходом на платформу 
«Артефакт», где представлена интересная информация о ключевых предметах 
экспозиции. 

Использование современных технологий в музее позволяет активизировать 
интерес к изучению истории своей страны, вовлекая практически все органы чувств. 

Инклюзивные объекты призваны в первую очередь адаптировать музейное 
пространство для посетителей с физическими и ментальными особенностями. 

В 2022 г. благотворительный фонд «Свет» поддержал проект «Человек – городу, 
город – человеку». В рамках инклюзивных лабораторий незрячие и глухие эксперты 
помогают адаптировать экскурсии, выбрать наиболее интересные экспонаты для 
создания тактильных станций и аудиогидов с тифлокомментариями. В реализации 
проекта музей опирается на прогрессивное понимание инклюзии в широком смысле – 
преодоление барьеров в общественном сознании. Этот подход позволяет 
реализовывать миссию музея и полноценно включать людей с инвалидностью в 
процесс адаптации музейного пространства, которое в результате становится 
доступным для любого пришедшего на экспозицию посетителя, включая ценную для 
нас семейную аудиторию с детьми дошкольного возраста и подростков. 

Научно-популярная литература позволяет посетителям самостоятельно 
углубленно познакомиться с музейными предметами и историческими событиями, 
представленными на экспозиции. 

К обозначенным выставкам для широкого круга читателей, интересующихся 
историей Омского региона, музей выпустил специальные путеводители. Эти 
красочные издания дополняют историю Омска, представленную на экспозициях, 
историями предметов из коллекции ОГИК музея. В них отражены: 

– ключевые события прошлого нашего края, а также интересные факты, 
фотографии уникальных и типичных для своей эпохи предметов и снимки основных 
исторических событий разного времени; 
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– сведения по истории музея, общей специфике культуры сибиряков, 
демографии, этнической истории и культуре народов обширного сибирского региона, 
иллюстрации уникальных музейных предметов, бытовые фотографии. 

Для маленьких посетителей и младших подростков сотрудниками ОГИК музея к  
выставочным проектам издаются квест-буки. Мы предлагаем посещение исторической 
экспозиции «Сибирский град Петров» с квест-буком «Путешествие в прошлое», когда 
страница за страницей открывается история края. Дети находят предмет из задания в 
витринах, учатся читать этикетки и искать ответ в «Артефакте». Издание может 
использоваться семейными посетителями и подростковыми группами для 
самостоятельного знакомства с экспозицией и расширяет их возможности, так как 
позволяет выполнять некоторые задания дома, после возвращения из музея. Это 
помогает формировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к истории 
края. 

Музейное мероприятие – одна из важных составляющих ЭПК, так как словом и 
историей музейного предмета воздействует на душу и разум. Это особый набор 
форматов, отвечающих запросам современной аудитории разных возрастов. 

Базовая форма – тематические экскурсии. Современный посетитель 
требователен и привык к интерактивности, поэтому экскурсоводы используют 
диалогические элементы, активизирующие внимание, вовлекающие опыт и знания 
участников экскурсии. Самые востребованные темы у аудитории практически всех 
возрастов: «Освоение Сибири русскими», «Этническая панорама». Они позволяют 
получить базовые представления об истории региона и его особенностях, которые 
можно расширять с помощью других культурных продуктов музея. 

Для младших школьников на экспозициях применяются динамичные 
интерактивные форматы, сопровождаемые элементами викторин, дополненные 
тактильными элементами. Например, экскурсии и игровые экскурсии-квесты, где 
необходимо угадать, рассмотреть, проанализировать, высказать свое суждение. Это 
позволяет, опираясь на подлинные предметы, активизировать у участников память, 
воображение, подарить яркие эмоции, сделать поход в музей увлекательным и 
запоминающимся. Таковы востребованные квесты «Шаг в историю» и занятия 
«Звенящий бубен» и «Путешествие на ретромобиле». 

Особый набор форматов предусмотрен для молодежи, держателей Пушкинской 
карты. Им предлагаются посещение фондохранилищ, экскурсии и лекции на 
актуальные темы. Например, посещение Мюнцкабинета, лекция «История Омского 
предпринимательства». 

Все вышеперечисленные компоненты ЭПК способствуют более глубокому 
погружению посетителей в атмосферу музея, делают образовательный процесс более 
увлекательным и помогают эффективно решать задачи по актуализации историко- 
культурного наследия. Положительные впечатления, целенаправленно формируемые 
всем ЭПК помогают делать наших посетителей постоянными, возвратной аудиторией. 
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Аннотация. Музеи определяют устойчивое развитие общества при условии активной 

социальной позиции музея и эффективной модернизации всех направлений и форм его 
деятельности. В настоящее время происходит активизация деятельности региональных музеев 
в контексте общероссийских тенденций и вызовов. Именно региональные музеи выступают 
активными участниками и инициаторами социокультурных изменений. Социальные, 
культурные и ментальные сдвиги обуславливают потребность в переосмыслении содержания 
и векторов развития функций современной музейной институции. Выделяются доминантные 
функции музеев (вне зависимости от масштаба и профиля). Проводится анализ музейных 
проектов, связанных с развитием социокультурного пространства региона, на примере 
деятельности Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. 

Ключевые слова: Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, музей, 
культурные бренды, общественные инициативы, культурная среда, медиа, креативные 
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THE IMPACT OF MUSEUM PROJECTS ON THE DEVELOPMENT 

OF THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE REGION: SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT 
 

Annotation. Museums determine the sustainable development of society, provided the active 
social position of the museum and the effective modernization of all areas and forms of its activities. 
Currently, the activity of regional museums is being intensified in the context of all-Russian trends and 
challenges. It is the regional museums that are active participants and initiators of socio-cultural 
changes. Social, cultural and mental shifts cause the need to rethink the content and vectors of the 
development of the functions of a modern museum institution. The dominant functions of museums 
are highlighted (regardless of the scale and profile). The analysis of museum projects related to the 
development of the socio-cultural space of the region is carried out on the example of the activities of 
the National Museum of the Republic of Mari El named after T. Evseev. 

Keywords: National Museum of the Republic of Mari El named after T. Evseev, museum, 
cultural brands, public initiatives, cultural environment, media, creative industries. 

 
Государственная культурная политика Российской Федерации понимается как  

широкое межотраслевое явление, охватывающее все виды культурной деятельности, 
гуманитарные науки, образование, межнациональные отношения, воспитание, 
просвещение, формирование информационного пространства страны и многое другое.  
Российские музеи, отвечая на вызовы XXI в., включаются в общегосударственную 
повестку и реализуют музейные проекты в контексте утвержденной Правительством 
Российской Федерации «Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года». Активизация и улучшение качества научно-исследовательской и 
социокультурной проектной деятельности музейных институций позволяет 
нейтрализовать угрозы гуманитарного характера, связанные со снижением 
интеллектуального и культурного уровня общества, обесцениванием общепризнанных 
ценностей и искажением ценностных ориентиров, серьезной деформацией 
исторической памяти, распространением заведомо ложных представлений об 
отечественной истории. 
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Именно музеи остаются территорией стабильности, определяя устойчивое 
развитие общества. Эта миссия выполнима при условии активной социальной позиции 
музея и эффективной модернизации всех направлений и форм его деятельности. В 
настоящее время особенно явно ощущается активизация деятельности региональных 
музеев в контексте общероссийских тенденций и вызовов. Региональные (в частности, 
краеведческие и национальные) музеи выступают активными участниками и 
инициаторами социокультурных изменений, связанных с масштабными 
гуманитарными процессами, происходящими в мире. Одновременно с этим, музеи 
становятся своеобразным компенсатором, уравновешивающим и придающим 
стабильность общественным и культурным процессам. 

Социальные, культурные и ментальные сдвиги обуславливают потребность в 
переосмыслении содержания и векторов развития функций современной музейной 
институции. Выделяются доминантные функции музеев (вне зависимости от масштаба 
и профиля), актуализированные процессом глобализации: социальной памяти, 
социальной рефлексии, социальной коммуникации, социальной адаптации и 
социального проектирования. Обозначим наиболее яркие музейные проекты, 
напрямую связанные с развитием социокультурного пространства региона. Анализ 
проводится на примере деятельности Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева. 

Участие в продвижении культурных брендов 
Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева выступает активным 

участником проектов социокультурного и туристского брендирования локальных 
объектов показа, региональных промыслом и ремесел. Одним из наиболее ярких 
примеров подобной работы является проект «Молодежная этно-лаборатория», 
реализуемый при финансовой поддержке Федерального агентства «Росмолодежь». 
Проект направлен на повышение уровня знаний и исследовательского интереса 
молодежи к проблеме сохранения, изучения и создания новых актуальных форм 
презентации элементов марийской традиционной культуры в современных условиях. 
На базе музея создана лаборатория этнографического просвещения, целью которой 
является привлечение инициативных, творческих молодых людей к научно- 
исследовательской и культурно-просветительской работе. Членами лаборатории 
выступают молодые краеведы, историки, специалисты сферы креативных индустрий 
(художники, дизайнеры, мастера декоративно-прикладного искусства, этно-блогеры, 
арт-менеджеры, журналисты и др.). Активную часть аудитории проекта составляют 
студенты гуманитарных профилей высших и средних учебных заведений Республики 
Марий Эл, а также добровольцы регионального отделения «Волонтеров культуры». В 
центре внимания участников проекта обозначены вопросы сохранения и трансляции 
марийской традиционной вышивки в современном обществе. 

Результаты проекта в форме рекомендаций по корректному использованию 
марийской традиционной орнаментики находят практическое применение в сфере 
креативного предпринимательства, туризма, производства сувениров, в общественных 
инициативах, творческих проектах городских и сельских учреждений культуры. Одним 
из значимых практических результатов проекта станет электронный каталог образцов 
марийской традиционной вышивки, собранных и систематизированных в ходе 
комплексной экспедиционной, научно-фондовой и архивной работы. Данный 
методический материал будет использоваться современными мастерами декоративно- 
прикладного искусства, этно-художниками, дизайнерами одежды и другими 
творческими специальностями при разработке современных изделий с 
этнокомпонентом. 

Поддержка и содействие активизации местных общественных инициатив в 
области культуры. 
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Ощутимый вклад в развитие социокультурного пространства региона вносит 
некоммерческий сектор (институты гражданского общества), определенный в 
«Стратегии государственной культурной политики до 2030 года» как субъект 
культурной политики. Современные музеи выстраивают тесные коммуникации с 
представителями некоммерческой сферы, приглашая НКО к участию в музейных 
проектах и выступая партнерами внешних общественных инициатив. 

Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева реализует совместные 
общественные проекты в области молодежной политики, сохранения культурного 
наследия, поддержки традиционных и современных форм культуры и искусства, в 
сфере национальных отношений, а также в сфере креативных индустрий (арт- 
менеджмента, кинематографа, дизайна). Партнерами музея выступают активные 
доверенные некоммерческие организации Республики Марий Эл: Ассоциация музеев 
Республики   Марий   Эл,   РОО   РМЭ   в   сфере   культурного   воспитания   молодежи 
«Молодежная инициативная группа», Ресурсный центр в сфере национальных 
отношений   и   поддержки   гражданского   общества   (Республика   Марий   Эл),   АНО 
«Культурно-информационный центр «Интеллектуал» (ресурсный центр в сфере 
национальных отношений и поддержки гражданского общества), РОО РМЭ «Общество 
межкультурных связей «Вийар» («Мудрость»), РОО РМЭ «Союз дизайнеров Республики 
Марий Эл», РО ВОО «Союз композиторов России в Республике Марий Эл», РОО РМЭ 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
трудового красного знамени общество слепых» и многие другие. 

Интерес к музею со стороны некоммерческого сектора объясняется, прежде 
всего, тем, что образовательные и интеллектуальные практики, реализуемые в 
музейном пространстве, способствуют снижению уровня социальной изоляции, 
лучшему пониманию «другого» культурного кода, развитию чувства сопричастности к 
традициям и истории. Как следствие, именно музейные практики способствуют 
консолидации групп и сообществ с целью анализа и рефлексии существующих в 
обществе проблем. В данном случае музей реализует функции социального 
прогнозирования и социального проектирования с применением технологий 
социального партнерства. Феномен «открытого музея» подразумевает расширение 
музейных границ, в том числе и за счет совместных программ и проектов с 
государственными структурами, бизнесом, некоммерческими общественными 
организациями. 

Одной из форм коммуникации с социальной средой является привлечение к 
музейным проектам волонтеров. На базе Национального музея Республики Марий Эл 
действует региональное отделение волонтеров культуры и ДоброЦентр, 
направленный на поддержку проектов сферы культуры. Совместная работа 
добровольцев и музейных специалистов актуализирует важную для музея функцию – 
функцию социального проектирования, основанного на «культуре участия», когда 
посетитель является не пассивным слушателем, а наоборот активным участником 
музейных проектов и программ и способен оказать ощутимое влияние на 
региональное социокультурное пространство. 

Реализация культурно-просветительских и культурно-образовательных 
сетевых проектов. 

Интеграция культурной и образовательной траекторий, взаимообмен 
эффективными методиками работы с детской и молодежной аудиторией, 
использование современных цифровых инструментов в просветительской и 
педагогической практике позволяют выстроить полноценную систему воспитания, 
просвещения и образования молодого поколения в России. Проекты, реализуемые в  
музейной среде, направлены на формирование гармонично развитой личности, 
способной к активному участию в реализации государственной культурной политики. 
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Музейные инициативы создают условия и возможности для всестороннего развития и 
творческой самореализации детей и молодежи, их приобщения к отечественной 
истории и культуре, изучению материального и нематериального культурного 
наследия. 

Показательным примером является всероссийский межведомственный проект 
«Культура для школьников». В 2022 г. Национальный музей Республики Марий Эл в 
составе расширенной рабочей группы разработал «Культурный дневник школьника» – 
новый культурно-образовательный продукт (вариант рабочей тетради-альбома) по 
Республике Марий Эл. Проект предполагает систематическое знакомство и изучение 
школьниками начальных классов основных учреждений культуры Республики Марий 
Эл (музеев, театров, библиотек) и наиболее известных объектов культуры 
регионального и федерального значения. Особенностью издания является его 
интерактивность. Актуальный подход к изучению материала с опорой на 
региональный материал предполагает взаимодействие ребенка с цифровыми 
ресурсами культуры через QR-коды, наличие персонажа-талисмана, оформление 
месторасположения объектов культуры на карте республики, стикер-паки. 
Использование дневника в начальной школе позволяет организовать эффективную 
внеурочную деятельность по изучению обучающимися культуры родного края, а также 
тесное общение родителей с детьми при совместном посещении культурных событий 
и известных достопримечательностей на карте Марий Эл. 

На базе Музея истории и археологии, структурного подразделения 
Национального музея Республики Марий Эл, с 2021 г. реализуется культурно- 
образовательный проект «Архаус», стратегический проект развития и популяризации 
исторической науки среди подрастающего поколения Республики Марий Эл. Миссия 
проекта определена, как создание «экологичной среды» в молодежной научно- 
образовательной жизни Республики Марий Эл. Программа рассчитана на школьников 
и студентов, проявляющих интерес к археологической и историческим дисциплинам. 

Уникальность проекта заключается в новом подходе к изучению истории и 
археологии родного края. Использование современных технологий поможет не только 
узнать методику проведения археологического исследования, но и самому принять 
участие в цифровой реставрации, макетировании, 3D визуализации и обработке 
материала. Актуальность проекта заключается в создании нового креативного 
пространства в музее. Всю программу сопровождает интенсивная интерактивная 
программа: дискуссионные платформы, портфолио-ревью, встречи с российскими 
экспертами, интеллект-баттлы, проектные лаборатории, питчинги. В текущем году 
центр реализует более 20 событий для передачи практического опыта и реализации 
научных проектов области археологии и истории. Учитывая тренд мирового 
образования на междисциплинарный подход, команда применяет 
междисциплинарный подход в проекте и приглашает к сотрудничеству не только 
историков и археологов, но и культурологов, искусствоведов, психологов, экономистов, 
дизайнеров и других специалистов. Важно отметить, что программа направлена не 
только на подростков, заинтересованных в изучении истории и археологии, но и для 
профессионалов, учителей и педагогов дополнительного образования. Формирование 
современного научно-образовательного пространства для подростков и молодежи 
создаст условия к модернизации и усилению гуманитарных молодежных проектов. 

Расширение зоны присутствия культурной повестки в медиа-среде. 
В целях приобщения и расширения доступа к региональному культурному 

наследию в 2022 – 2023 гг. в Республике Марий Эл проведена работа по созданию 
информационно-просветительского портала «Культура Марий Эл» (домен 
visitmariel.ru). Координатором проекта выступил Национальный музей Республики 
Марий Эл им. Т. Евсеева. Созданный портал является гуманитарным просветительским 
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проектом, посвященным культуре Республики Марий Эл, и выступает эффективным 
инструментом для решения государственных задач по обеспечению максимальной 
доступности к культурным благам региона. Использование современных 
информационно-коммуникационных технологий позволяет существенно расширить 
охват людей, включенных в социокультурное пространство региона, и создать 
цифровой «хаб» к культурным и творческим проектам, объектам культурного 
наследия, продукции местных креативных индустрий. 

Среди основных задач, решаемых порталом, выделим следующие: 
1. предоставление доступа к культурному наследию Республики Марий Эл; 
2. популяризация культуры и традиций народов, проживающих в 

Республике Марий Эл; 
3. презентация и продвижение крупных проектов в области культуры и 

искусств, добровольчества в сфере культуры, гуманитарных наук, креативных 
индустрий и профессионального образования; 

4. увеличение посещаемости организаций культуры. 
Целевой аудиторией портала определены представители сферы культуры 

российских регионов: органов исполнительной власти, организаций сферы культуры, 
коммерческих и некоммерческих организаций РФ. Портал будет полезен 
проектировщикам социокультурных проектов Приволжского федерального округа и  
Республики Марий Эл, представителям местных сообществ, профессиональным и 
добровольческим объединениям. Портал «Культура Марий Эл» синхронизирован с 
единым федеральным порталом популяризации культурного наследия и традиций 
народов России «Культура.РФ», за счет чего обеспечивается трансляция сводной 
актуальной афиши событий региона. 

Создание точек «пульсации» современной культурной среды, 
аккумулирующей творческие инициативы и предоставляющей ресурсы для 
местных культурных стартапов. 

Культурно-выставочный центр «Башня», структурное подразделение 
Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева», располагается в 
уникальном архитектурном объекте г. Йошкар-Олы «Благовещенская башня» и входит 
в перечень туристских объектов показа, обязательных для посещения гостями 
столицы. 

В настоящее время «Башня» является активным участником процесса 
формирования актуального творческого пространства столицы. Миссия центра – 
создание современной культурной среды в Республике Марий Эл. Кураторы центра 
реализуют творческие, просветительские, культурно-образовательные, социальные 
программы по поддержке актуального искусства и развитию культурной сферы 
региона, создавая условия для свободного творчества художников, фотографов, 
дизайнеров, музыкантов, режиссеров и других творческих людей. 

Интересен формат выстраивания экспозиционно-выставочной работы 
культурно-выставочного центра. Осенне-зимний период специалисты центра 
формулируют единую тему предстоящего арт-сезона и приглашают начинающих и 
профессиональных авторов включиться в обсуждение заявленной темы. Так к летнему 
туристскому сезону 2022 г. (с конца апреля по конец октября) «Башня» заявила темой 
социального арт-проекта емкое слово «Быть». На площадке КВЦ «Башня» состоялась 
серия коллективных выставок фотографов, современных художников, графических 
дизайнеров. В шести выставочных залах были представлены известные авторские 
работы последних лет и работы, созданные специально для проекта «Быть»: 
фотографии, художественные инсталляции, живопись и графический дизайн. Каждая 
экспозиция – своеобразное рассуждение, призыв к дискуссии о смысле жизни. Авторы 
размышляли сами, воплощая мысли в творческие продукты, и, более того, активно 
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включали в размышления зрителя. Масштабный творческий проект обрел социальное 
звучание благодаря обращению к актуальным проблемам современного общества: 
загрязнение окружающей среды, положение людей с ограниченными возможностями, 
неполные семьи и возрастающее количество разводов, социальное неравенство, 
угрозы и возможности виртуального мира, изменение шкалы ценностей. 
Социокультурная повестка формировалась за счет привлечения к проекту 
специалистов в области психологии, арт-терапии, фотоискусства, иллюстрации, 
дизайна, музыкального искусства и др. 

Тесные контакты кураторов КВЦ «Башня» с основной целевой аудиторией – 
подростками, представителями поколения Миллениум, определяют векторы 
социальной коммуникации музея. Желая быть актуальным и востребованным, 
выставочная площадка стремится расширять свою аудиторию за счет включения в 
творческую культурную среду активных представителей новых поколений. 
Специалисты «Башни» находятся в поиске путей решения задач четкого 
позиционирования собственной миссии и прозрачной коммуникационной стратегии, 
организации эффективной коммуникации с приоритетной аудиторией, расширения 
набора инструментов для взаимодействия с ней, «омоложение» целевой аудитории и 
налаживание механизмов обратной связи. 

Поддержка и содействие развитию творческих (креативных) индустрий и 
творческого предпринимательства в регионе. 

Музей и творческие предприниматели способны усиливать, поддерживать друг 
друга и разрабатывать по-настоящему интересные и важные для своих территорий 
«продукты». При этом крайне важно соблюдение принципа «преемственности и 
инноваций» – опоры на локальные этнокультурные, исторические особенности и 
традиции при создании и масштабировании современных товаров и услуг. 

Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева выстраивает 
актуальную культурно-просветительскую и маркетинговую политику в четком 
соответствии с запросами сферы креативных индустрий, предлагая свои ресурсы в 
качестве достоверного источника информации при реализации творческих проектов в 
Марий Эл. Примером сотрудничества служит совместная работа музейных 
специалистов с командой режиссера А. Огородникова по съемкам короткометражного 
документального фильма «Евсеев. Признание ценою в жизнь». Целью проекта является 
создание фильма о судьбе известного марийского этнографа, собирателя, музейного 
специалиста Тимофея Евсеева. Кинематографические инструменты позволяют 
раскрыть знаковую личность через символические образы, поэтические метафоры, 
художественно-игровые сцены из жизни главного героя. Переломные эпизоды с 
реконструкцией сменяются сценами «оживления» коллекций Евсеева из фондов 
Национального музея Республики Марий Эл. 

Поддержка креативного сектора отражается в содействии и непосредственно 
организации творческих событий на базе музея (Евсеев Fest, Культурный маркет), 
реализации проектов, участниками которых выступают представители сферы 
креативных индустрий региона («Герои марийского эпоса. Современное прочтение», 
«Архаус. Лаборатория новых медиа», «Быть», «Времени нет», форум «Новое в культуре» 
и др.). 
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БЕЛАРУСИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются формы и содержание культурно- 

образовательной работы в государственных музеях Беларуси на примере деятельности таких 
учреждений исторического и военно-исторических профилей, как Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны, Кобринский военно- 
исторический музей им. А.В. Суворова, Военно-исторический музей им. Д.К. Удовикова, Музей 
битвы за Днепр, Волковысский военно-исторический музей им. П.И. Багратиона, Музей боевого 
содружества. Автор приходит к выводу, что интенсивная культурно-образовательная 
деятельность музеев способствует сохранению и актуализации духовно-нравственных 
ценностей и патриотических чувств. 

Ключевые слова: музей, государственные музеи Республики Беларусь, культурно- 
образовательная деятельность музея, исторический профиль, военно-исторический профиль. 
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Annotation. The article shows forms and content of cultural and educational work in the state 
museums of Belarus. The topic is considered on the example of the activities of museums of historical 
and military profiles: the Belarusian State Museum of the History of the Great Patriotic War, the 
Kobrin Military Historical Museum named after A. Suvorov, the Military Historican Museum named 
after D. Udovikov, The Battle for Dnieper Museum, the Volkovysk War and History Museum named 
after P. Bagration, the Museum of Military Commonwealth. The author comes to the conclusion that 
the intensive cultural and educational activity of museums contribute to the preservation and 
actualization of the spiritual and moral values and patriotic feelings. 
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В процессе формирования исторической памяти большой потенциал имеют 

музеи исторического и военно-исторического профилей, которые являются важными 
трансляторами общечеловеческих, культурных, духовных ценностей, идей и традиций, 
как основы памяти поколений. Это особенно представляется актуальным в 
современном обществе, когда недолговечность многих социальных процессов диктует 
необходимость объединения граждан на основе общей идеи, близкой каждому. Именно 
поэтому в таких музеях уделяется значительное внимание культурно-образовательной 
деятельности и взаимодействию с разными категориями посетителей: школьниками, 
студентами, взрослыми, семейными группами, пенсионерами, туристами с 
ограниченными возможностями и др. 

Цель данной статьи – рассмотреть содержание и формы культурно- 
образовательной работы в государственных музеях Беларуси на примере деятельности 
таких учреждений исторического и военно-исторических профилей, как Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны, Кобринский военно- 
исторический музей им. А.В. Суворова, Военно-исторический музей им. Д.К. Удовикова, 
Музей битвы за Днепр, Волковысский военно-исторический музей им. П.И. Багратиона, 
Музей боевого содружества. 
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По данным, приведенным в Государственном реестре музеев Республики 
Беларусь на 3 марта 2023 г., в нашей стране насчитывается 158 музеев, среди которых 
21% составляют государственные музеи исторического и военно-исторического 
профилей. 

Современная культурно-образовательная практика в исторических музеях 
Беларуси в последние годы взяла целенаправленный курс на формирование 
культурного, патриотически настроенного человека, который соответствует нормам 
поведения в обществе и придерживается ориентиров идеологии беолорусского 
государства. Основная цель в данном направлении: разнообразными средствами, 
методами и приемами донести до посетителя понимание необходимости поддержания 
мира, защиты своей Родины, ценности свободы и прав человека. 

В настоящий момент белорусские государственные музеи исторического и 
военно-исторического профилей активно расширяют формы контакта с посетителями. 
Помимо традиционных форм в виде обзорных и тематических экскурсий, лекций, в 
последнее время большим спросом у посетителей пользуются экскурсии с элементами 
театрализации и анимации, квесты, музейные праздники, конкурсы и другие формы 
музейного общения. Таким образом, прикладываются все усилия, чтобы посетитель 
«одного дня», который пришел, посмотрел, послушал и пошел дальше, был отнесен к 
той категории посетителей, которые систематически посещают музей. 

Основной формой культурно-образовательной деятельности белорусских 
музеев, бесспорно, являются экскурсии и лекции. Помимо обзорных экскурсий, в 
прейскуранты музеев включены разнообразные тематические, которые углубленно 
раскрывают ту или иную тему. К примеру, в Белорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны для школьных групп предлагаются следующие 
тематические экскурсии: «Оружие героев», «Артиллерия – бог войны», «Стрелковое 
оружие», «Коренной перелом и советский тыл», «Беларусь партизанская», «Нацистский 
оккупационный режим на территории Беларуси», «Под кодовым названием 
“Багратион”» [4]. В Военно-историческом музее им. Д.К. Удовикова, Волковысском 
военно-историческом музее им. П.И. Багратиона акцент в тематических экскурсиях, в 
основном, делается на тех событиях, которые затронули конкретный регион («Оборона 
Днепровско-Бугского канала», «Партизанское движение на Дрогичинщине», «Жизнь и 
борьба в оккупированном городе» [9], «Волковысское сражение. 1812 год», «Город 
Волковыск в годы Великой Отечественной войны» [7] и т.д.). 

Устойчиво закрепившееся место среди форм культурно-образовательной 
деятельности в музее занимают лекции для различных групп населения. Постоянно 
находясь в определенной конкуренции с современными техническими средствами 
получения информации, они не утрачивают своих позиций и представлены широким 
спектром тем. Особого внимания заслуживают лекции на патриотическую тематику, 
которые на бесплатной основе проводятся сотрудниками Военно-исторического музея 
им. Д.К. Удовикова. В качестве приглашенных гостей выступают ветераны и 
непосредственные участники и очевидцы событий. Затрагиваются темы не только 
Великой Отечественной войны, но и войны в Афганистане, ликвидации последствий 
взрыва Чернобыльской атомной станции и т.д. Особую популярность такие формы 
культурно-образовательной деятельности имеют во время «месячников военно- 
патриотического воспитания» – в феврале и мае [9]. 

У семейных групп в Белорусском государственном музее истории Великой 
Отечественной войны в теплое время года наибольшей популярностью пользуется 
анимационная экскурсия «Самолеты летят к партизанам», которая включает элементы 
игры, интерактива и практические задания. В основу экскурсии положены истории 
двух подлинных предметов музейной экспозиции – самолетов По-2 и Ли-2. Маршрут 
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начинается в зале «Дорога войны» и заканчивается на открытой площадке самолета 
Ли-2 возле музея [4]. 

На всех этапах культурно-образовательной деятельности музеев особое 
внимание музейных сотрудников направлено на детскую аудиторию. Ведущим 
методом работы с такими посетителями является игровой. Играя, дети познают мир, в 
игре раскрываются их эмоции, пробуждается интерес, активизируется сознание. 
Большое значение имеет не только содержание и форма того или иного музейного 
продукта, но и стиль общения с группой детей. Очень важно создать атмосферу 
доверия и сотрудничества. К таким игровым приемам можно отнести воображаемое 
«погружение в прошлое», наделение детей определенными социальными ролями, а 
можно просто «поиграть» с отдельным предметом: рассмотреть его, представить, для 
чего и для кого он был создан, сравнить его с современным аналогом и т.д. 

К наиболее популярным вариантам такого взаимодействия в исторических 
музеях Беларуси можно отнести интерактивный «музей в чемодане», где вместо 
традиционного музейного правила «руками не трогать» действует новое правило 
«трогайте, пожалуйста». Выездную экспресс-выставку под названием «Музей в 
чемодане» в качестве альтернативы обычному походу в музей предлагает Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны. Мероприятие 
проводится в образовательных учреждениях в форме занимательного рассказа, 
адаптированного под возраст аудитории, с демонстрацией мультимедийной 
презентации и предметов из чемодана (оружия, наград, предметов быта, амуниции, 
обмундирования и т.д.), отбираемых в зависимости от заказанной темы («Детство, 
опаленное     войной»,     «Подвиг     советской     пехоты»,     «Беларусь     партизанская», 
«Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси», «Танкисты в боях за 
Родину», «Солдаты неба» и др.) [4]. Аналогичное взаимодействие с детьми школьного 
возраста организовано сотрудниками Военно-исторического музея им. Д.К. Удовикова 
и других учреждений. 

В последнее время во многих исторических музеях Беларуси наметилась 
тенденция создания комплексной системы работы с детьми, и, прежде всего, с 
младшими школьниками и детьми среднего школьного возраста. Эта тенденция 
проявилась в разработке многочисленных и разнообразных программ для юной 
аудитории. Например, для детей школьного возраста в Белорусском государственном 
музее истории Великой Отечественной войны почти в каждом зале созданы музейно- 
педагогические станции с интерактивными средствами, которые позволяют 
проводить музейно-образовательную деятельность в различных формах: в виде 
развивающих игр, театрализованных экскурсий, выполнения творческих заданий и т.д. 
Инсталляции и аудиовизуальные средства выступают в качестве доступных элементов 
изучения сложной военной темы. Например, технологическая разработка FogScreen 
позволяет виртуально общаться с участниками войны. Сенсорные экраны 
предоставляют огромные возможности. Особую роль они играют в проекте «Война в 
рисунках». Это первый в Беларуси проект для детей младшего и среднего школьного 
возраста, где на понятном для детей языке через рисунки преподносятся базовые 
знания по серьезным вопросам. Для понимания военной лексики разработано 
приложение – детский военный словарь. Виртуальную книгу «Война в рисунках» 
можно листать на сенсорном экране, отдельные картинки увеличивать. Кроме того, в 
зале есть возможность найти экспонаты, которые представлены на рисунках. Важным 
моментом является тот факт, что в основу проекта была заложена научная 
историческая база: все сюжеты и люди исторически достоверные [1, c. 15–16]. 

В свою очередь, Волковысский военно-исторический музей им. П.И. Багратиона 
предложил интересное взаимодействие со школьными музеями через организованный  
в 2022 г. в рамках Международного дня музеев фестиваль под названием «Музей в 
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музее», к которому присоединились музеи 18 школ города и района. Каждый 
школьный музей выступил с индивидуальной программой на тему «Герои Великой 
Отечественной войны» [3]. Такого рода мероприятия позволяют выявить 
определенные противоречия: есть ли у самих детей школьного возраста желание 
включиться в патриотическую деятельность или это потребность государства в 
формировании гражданина-патриота на основе национальных культурно- 
исторических традиций? Ведь патриотическое воспитание – сложный и многогранный 
процесс. Поэтому неудивительно, что на исторические музеи возлагается большая 
ответственность за формирование и развитие личности, его мировоззрения и системы 
духовных ценностей, в основе которых лежит национальное самосознание и 
патриотические чувства. Именно при тесном взаимодействии музея и школы 
получаются более эффективные результаты. 

Кроме этого, популярной формой коммуникации продолжают оставаться 
музейно-педагогические занятия, которые достаточно разнообразно представлены в 
Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны 
(«Здравствуй, музей», «Лесные школы», «И поет мне в землянке гармонь», «Солдатский 
треугольник», «На войну бойца провожая…» и т.д.). Что касается юношеской, 
студенческой и взрослой аудитории, то с каждым годом все большую популярность 
набирает музейная игра – квест. Особый интерес вызывает совместный культурно- 
образовательный проект двух ведущих музеев страны: Белорусского государственного  
музея истории Великой Отечественной войны и Национального художественного 
музея Республики Беларусь под названием «О Великой Отечественной...». 
Уникальность квеста в том, что его сценарий построен на взаимосвязи идентичных и 
похожих музейных предметов, которые представлены в экспозициях обоих музеев. 
Задания размещены на специальной интернет-платформе, разработанной компанией 
ООО «Си Би Мобайл» [8]. 

Одной из форм культурно-образовательной деятельности, которая требует 
определенных творческих навыков от участников, является конкурс. Особую пользу он 
приносит именно тогда, когда основывается на поисковой работе и дает возможность 
раскрыть спрятанный потенциал. В качестве примера можно привести один из 
проведенных в 2015 г. конкурсов под названием «Мой рассказ о войне» в Музее боевого 
содружества. В нем смогли принять участие школьники, учителя, а также 
представители старшего поколения, которые были непосредственными участниками 
Великой Отечественной войны. Лучшие работы были опубликованы на страницах 
районной газеты «Голос Россонщины» [6]. 

Клубная работа является одной из эффективных форм культурно- 
образовательной деятельности в музее среди взрослой категории посетителей: 
краеведов, учителей, историков. К примеру, музейное объединение «Наследники Лоя», 
образованное в декабре 2016 г. при Музее битвы за Днепр, активно ведет работу, 
направленную на изучение истории Лоевщины, сохранение историко-культурных 
традиций, привлечение подрастающего поколения к сохранению и изучению наследия. 
Усилиями активистов объединения были разработаны и проведены такие культурно- 
образовательные мероприятия, как игра-путешествие «Микулов-квест», городская 
игра-путешествие «Лоева Гора. Discover». Члены музейного объединения также были 
среди участников международных историко-краеведческих чтений «Днепровский 
паром», проходивших в 2017–2018 гг. Кроме этого, объединение «Наследники Лоя» 
приняло активное участие в акции «Наш район на старых фотографиях», результатом 
которой стала фотоколлекция из более чем 500 экземпляров архивных, семейных и 
любительских снимков. Также музейное объединение принимает активное участие в  
краеведческом движении [5]. 
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Клуб историков под названием «Краевед» действует с 2010 г. при Военно- 
историческом музее им. Д.К. Удовикова, объединяя учителей истории и местных 
краеведов [10]. Кроме этого, в данном музее проходят заседания редколлегии 
историко-краеведческой газеты «Наш край – Загородье», главным редактором которой 
является директор музея С.В. Граник. В газете публикуются материалы по истории 
Дрогичинского района Брестской области, результаты последних архивных и 
поисковых исследований, аналитические статьи, новости, посвященные юбилеям и 
памятным датам, а также известным землякам. Все номера газеты в формате PDF 
доступны на официальном сайте музея и на страницах социальной сети 
«ВКонтакте» [2]. 

Таким образом, анализ официальных сайтов таких государственных музеев 
исторического и военно-исторического профилей, как Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечественной войны, Кобринский военно-исторический 
музей им. А.В. Суворова, Военно-исторический музей им. Д.К. Удовикова, Музей битвы 
за Днепр, Волковысский военно-исторический музей им. П.И. Багратиона, Музей 
боевого содружества, позволил рассмотреть различные формы культурно- 
образовательной деятельности, подчеркнуть важность воспитания патриотических 
чувств у подрастающего поколения, сохранения исторической правды и памяти о 
героическом подвиге народа, популяризации историко-культурного наследия. 
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Раздел 1. 
СОХРАНЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
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ПОТЕНЦИАЛ КИНЕМАТОГРАФА В СОХРАНЕНИИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЭТНОСА 

 
Аннотация. В статье исследуется роль кинематографа в сохранении духовной культуры 

малочисленных этносов. Впервые, на основе анализа игрового фильма «Тень Алангасара», 
созданного удмуртскими специалистами, показывается роль кинематографа в сохранении 
традиционной культуры этноса. Важным в контексте статьи является культурологический 
подход, авторы дают определение понятий «культура» и «духовная культура». Авторами 
используются основополагающие культурологические методы (герменевтический, 
деятельный, аксиологический методы), которые позволяют выявить особенности духовной 
культуры удмуртов и показать роль кинематографа в их сохранении и передачи другим 
поколениям. 

Ключевые слова: духовная культура, кинематограф, традиционные ценности, 
удмурты, этнос. 
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CINEMATOGRAPHY POTENTIAL IN THE CONSERVATION 
OF ETHNIC GROUP’S INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

 
Annotation. The article is devoted to research the role of cinematography in the conservation 

of small nation’s spiritual culture. For the first time, the role of cinematography is shown in the 
conservation of ethnic group’s traditional culture based on the analysis of the feature film «Alangasar’s  
shadow» created by Udmurt specialists. The important thing in the article context is a cultural 
approach, the authors define ‘culture’ and ‘spiritual culture’ terms. The authors use basic cultural 
methods (hermeneutical, active, axiological methods) that allow to identify features of Udmurt 
spiritual culture and show the role of cinematography in its conservation and transmission to other 
generations. 

Keywords: spiritual culture, cinematography, traditional values, Udmurt, ethnic group. 
 

В современном мире, когда процессы глобализации ведут к потере 
материальных и духовных ценностей, особенно остро стоит задача по сохранению 
культуры малых народов. Понятие культура очень емкое. Советский и российский 
искусствовед, культуролог Д.С. Лихачев отмечает: «<…> культура – это огромное 
целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из 
простого населения – народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда 
входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения 
людей и государства» [8, с. 9]. Особое место в жизни этноса принадлежит духовной 
культуре, которая является индикатором мировоззрения народа. Духовная культура – 
это сфера жизнедеятельности, которая определяет его сущность, это есть некий базис, 
поддерживающий функционирование нации и показатель, обуславливающий ее 
самобытность. Потеря духовности может привести к деградации общества и потери 
культуры этноса. «Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она 
полна священной символики, в ней даны знаки и подобия иной, духовной 
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действительности. Всякая культура есть культура духа; всякая культура имеет 
духовную основу – она есть продукт творческой работы духа над природными 
стихиями», – отмечает Н.А. Бердяев о роли духовной составляющей в культуре народа 
[1, с. 255]. 

Утеря традиционных культурных ценностей ведет к обеднению духовности 
общества. В связи с этим возникает проблема сохранения уникальности духовной 
культуры народов. Именно поэтому важна преемственность национальных ценностей 
и важно сохранять культурные традиции этноса. Это отмечается   в   публикации 
А.В. Хованской: «провинциальная культура может стать фактором укрепления 
культурной идентичности, быть положительным примером в решении проблем, 
возникающих в условиях глобализационных процессов на фоне культурного кризиса» 
[10, с. 71]. Одним из таких трансляторов культурных ценностей является 
кинематограф. 

Кинематограф – уникальный в своем роде социокультурный феномен, 
находящийся в постоянном развитии и динамике. Это продукт массовой культуры, 
который потребляет доминирующая часть общества. С учетом того, что кинематограф 
эмоционально воздействует на зрительскую аудиторию, его можно охарактеризовать 
как некое явление, способствующее формированию духовной атмосферы общества [6, 
с. 145]. Фильм, снятый на основе духовных представлений народа, выражает его 
приоритетную задачу: передачу накопленных знаний, определяющих общность и 
единство этноса, нынешнему и будущему поколению. 

Удмурты – финно-угорский народ, одна из малочисленных народностей РФ. 
Местом компактного проживания удмуртов является Республика Удмуртия со 
столицей в городе Ижевск. В последние годы в республике складываются условия для 
создания собственного кинематографа. Несмотря на небольшой перечень фильмов 
(«Соперницы» (1929 г.), «Тень Алангасара» (1994 г.), «Узы-боры» (2011 г.), «Пузкар» 
(2012 г.), необходимо отметить, что удмуртские специалисты используют возможности 
кинематографа для пропаганды и возрождения традиционных ценностей. В 1994 г. 
режиссер А.Ю. Черниенко создает первый удмуртский полнометражный цветной 
художественный фильм «Тень Алангасара». Картина снималась в тяжелых условиях 
1990-х гг., в период нестабильной экономической ситуации в стране. По словам самого 
А.Ю. Черниенко, картина финансовой поддержки со стороны власти не получила. «В 
системе социалистических отношений «пробивать» надо было все. К властям 
обращаться бесполезно: нет в бюджете статьи – нет денег», – рассказал режиссер в 
одном из интервью [11]. Однако работа над фильмом была проделана огромная, к его  
созданию были привлечены профессионалы из разных сфер культуры, науки и 
искусства, среди них: этнограф В.Е. Владыкин, писатель   В.В. Ар-Серги,   художник 
В.Л. Белых, художник по костюмам Л.А. Молчанова, актеры Ю.Б. Шерстнев, Р.Ш. Аюпов, 
В.Ю. Росс, М.А. Яковлева и другие. В основу сюжета фильма легли предания, легенды и 
мифы удмуртов, а также повесть К.И. Куликова «Сэдык» [7, с. 31]. 

«Тень Алангасара» отражает аспекты нематериальной культуры удмуртов, 
живших еще в XII в., но составляющие части которой живы до сегодняшнего времени.  
Фильм построен на основе представлений удмуртов о принципах мироустройства, 
один из которых – предания о священной птице, которая способна на своих крыльях 
уносить беды и грехи людей. Концепция ценности Священной лебеди является 
центральной в картине: в начале фильма удмурты-охотники подстреливают Белую 
Лебедь (Тодьы Юсь). Далее к людям приходит ее сын Дунай, чтобы познакомиться с их 
жизненным укладом. При первой встрече Дуная с человеком его уже называют 
Алангасаром. 

Алангасар – персонаж из мифов и легенд удмуртов, человек-великан, сильный 
богатырь. Люди чужеземца не принимают, так как Алангасар отличался от них своими 
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нравами и способностями: он на лету поймал брошенное в него копье. Объясняет 
приход чужеземца поверье удмуртов: небесное тело падает только после пахоты, иначе 
будут плохие последствия. По сюжету фильма люди увидели, как с неба упала звезда до 
начала пахоты, что было плохим предзнаменованием. Данные события и их 
последствия подтверждают, что уже первые действия фильма разворачиваются вокруг 
важнейших аспектов мировоззрения древних удмуртов, которым предавалось 
огромное значение. 

До принятия христианства народ удмуртов поклонялся языческим божествам [4, 
с. 107]. Исследователь В.Е. Владыкин отмечает: «в каждом народе есть нечто особенное, 
что представляет всеобщий интерес. Таковой у удмуртов видится их религиозно- 
мифологическое воззрение» [2, с. 7]. Мифы и язычество занимали важнейшее место в 
системе отношений и жизнедеятельности удмуртов и выполняли главенствующую 
роль в функционировании их общественной организации. Мифология – сложная 
система верований, сложное структурообразующее понятие. «Существует несколько 
сотен определения понятия мифа, но, прежде всего, он является отражателем сознания 
людей конкретной эпохи. Миф – необходимейшая – прямо нужно сказать, 
трансцендентально-необходимая – категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего 
случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это – 
подлинная и максимально конкретная реальность» [9, с. 19]. Посредством изучения 
мифов и религиозных воззрений удмуртов возможно наиболее полно 
охарактеризовать их культурный уклад. Поэтому в основу картины легли мифы 
древних удмуртов: о потере этносом Первой книги, о причине ухода Бога от людей на 
небо. Так же отображены языческие представления об их мироустройстве: показан 
обряд жертвоприношения и осуществление молитвы Богам, выделены функции 
каждого участника данных процессов: куриськись (просящий, молящийся) молится, 
партчась (жертвоприноситель) закладывает жертвенное животное, тылась 
(костровой) управляет костром, торо (вождь) занимает почетное место. На протяжении 
всей картины упоминаются имена языческих божеств: Великого Инмара (главного 
божества удмуртов, творца неба), Кылдысина (покровителя земледелия), Воршуда 
(духа предка-покровителя), Музъем-мумы (Матери Земли), Мукылчина (покровителя 
урожая). 

Дохристианские религиозные воззрения удмуртов группировались вокруг 
аграрных и семейно-родовых культов [2, с. 144]. Почитание семейно-родовых святынь 
– прежде всего преклонение перед воршудом и куала. Воршуд – сложное понятие, 
которое имеет несколько значений. Во-первых, воршуд – это родовая или семейная 
святыня, хранящаяся в куале – шкатулке, в которой хранились ритуальные предметы 
[4, с. 111–112]. Во-вторых, так называется абстрактное божество – покровитель рода 
или семьи и совокупность идей, связанных с ним [4, с. 111–112]. Так же термином 
«воршуд» обозначается конкретное антропоморфное изображение божества похожего 
на птицу или животное [4, с. 111–112]. Кроме того, воршуд – это экзогамное 
объединение родственников по материнской линии, имеющих одного покровителя [4, 
с. 111–112]. Куала – священное место удмуртов, которое представляет собой 
бревенчатую постройку для проведения ритуальных действ [2, с. 108]. В фильме в 
куала хранили главную святыню рода – символическое изображение воршуда в виде 
идола и священную шкатулку, которая хранилась на священной полке мудор. Вокруг 
данных предметов происходили ключевые действия по сюжету фильма. 

Социальным носителем аграрных культов была община, со становлением 
которой и оформляется особая «земледельческая религия» [3, с. 41]. Аграрный культ – 
система обрядов, включающих молитвы, направленных на обеспечение хорошего 
урожая и связанных с обращением к высшим силам. Обряд включал в себя 
календарные и экстраординарные молитвы (к ним относились, например, обряды по 
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случаю засухи). Фильм передает особенности одного из календарных обрядов. В 
каждом регионе проживания удмуртов он имел разное название: Гербер, Гужем-юан, 
Куарсур. Это последний праздник земли: до этого дня заканчивали все 
земледельческие работы, связанные с плугом [5, с. 156]. В экранизации удмурты в этот 
день читали молитвы Богам с просьбами о хорошем урожае, одаривали своих 
покровителей, бросали яйца в первую пахотную борозду, чтобы уродилось зерно. Так 
же в «Тени Алангасара» показан еще один из центральных обрядов удмуртов – обряд 
инициации – переход девушки в новый статус женщины, процесс, в ходе которого в 
священный день по воле Богов избирается дочь Матери-Земли. В картине данная роль 
досталась одной из главных героинь – Дыдык, которая в день проведения обряда 
приобрела важное для себя и общества место в социуме удмуртов. 

Значимую роль в жизни удмуртов играло дерево, ему отводилось особое место в 
круговороте жизненных процессов. Объяснялась это тем, что удмурты издавна 
обитали на Камско-Вятском междуречье, территория которого была покрыта лесами. С 
деревьями удмурты связывали ритуальные и магические действия, отдельную роль 
отводили Мудору – главному священному дереву всего Великого леса, растущего в его 
центре и обладавшего ролью «мировой оси» [4, с. 117]. В фильме одна из молитв 
читалась вокруг Белой Ели: «Благослови нас, Добрая Ель, кружащая мир на своей оси», 
а также представлено послание к главному дереву: «Осто, Великий Мудор...». 

Примечателен финал фильма. Дунай, изучив мир людей, не понимает устройства 
их жизни. Он разочаровывается в их укладах, поэтому решает уйти. Взобравшись на 
высокий холм, герой растворяется. В этом сюжете находит отражение еще одно из 
поверий удмуртов: именно от сына Белой Лебеди появляются Алангасары – огромные 
существа – «то ли люди, то ли горы». Данное поверье объясняет этимологию название 
фильма «Тень Алангасара»: Дуная люди прозвали Алангасаром – странным существом, 
непонятно откуда и для чего явившемся, а «тень» – след, оставленный главным героем 
после своего ухода от людей. 

Кинематограф – уникальный вид искусства, обладающий огромным 
потенциалом в сохранении нематериального культурного наследия народов. 
Искусство кино – программа обеспечения трансляции духовной культуры народа. 
Фильм «Тень Алангасара» не только знакомит зрителей с основами духовной культуры 
древних удмуртов. Картина обладает воспитательным потенциалом, показывая 
необходимость сохранения традиций этноса. 

 
Список источников и литературы 

 
1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 269 с. 
2. Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: 

Удмуртия, 1994. 434 с. 
3. Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С. Очерк этнографии удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 

1984. 91 с. 
4. Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С. Этнография удмуртов: учеб. пособие по 

краеведению. Ижевск: Удмуртия, 1997. 245 с. 
5. Владыкина Т.Г., Глухова Г.А., Панина Т.И. Удмуртский народный календарь и 

сельский социум// Научный диалог. Серия №10. Ижевск, 2017. С. 149–169. 
6. Дорощук Е.С., Байрактар М.Х. Исторические аспекты и динамика развития 

национального кинематографа регионов России в контексте этнодокументалистики (на 
материале Республики Татарстан) // МНИЖ. 2021. №5-3 (107). С. 144–149 

7. Куликов К.И. Трокай: художественно-документальная повесть. Ижевск: Удмуртия, 
1991. 331 с. 

8. Лихачев Д.С. Русская культура. М.: Искусство, 2000. 440 с. 
9. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. 429 с. 



33  

10. Хованская А.В., Кукьян В.Н. Влияние постмодернистских идей на культурную 
идентичность региона // Вестник ПГГПУ. Серия: Гуманитарные и общественные науки. Пермь, 
2013. С. 66–72. 

11. Чирцев С. Удмуртское кино-2: В тени алангасэсэсэра [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://viperson.ru/articles/udmurtskoe-kino-2-v-teni-alangasesesera (дата обращения: 
15.03.2023). 

12. Шутова Н.И. Дерево в традиционном удмуртском мировоззрении // Ежегодник 
финно-угорских исследований. Ижевск, 2011. Вып. 2. С. 56–71. 

 
 

 

УДК 383.483.12(931) 
ББК 65.43 

Васильев Д.О., Тимофеева Л.С. 
 

ТУРИЗМ МАОРИ КАК ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены традиции и культура коренного населения Новой  

Зеландии маори и механизм использования их в туризме. Изучено, как туризм маори 
способствует сохранению и продвижению культурного наследия архипелага, а также как он 
влияет на экономику страны. 
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Новая Зеландия – страна, знаменитая своими великолепными природными 
ландшафтами, древними традициями аборигенов и большими возможностями для 
активного отдыха. Исторически судьба данного региона сложилась таким образом, что 
на сегодняшний день уникальные обычаи коренного населения маори мирно 
сосуществуют с европейской культурой. Эта особенность четко прослеживается во всех 
сферах жизни новозеландского общества, в том числе и экономической. Культурное 
наследие маори сохранилось и нашло свое воплощение в туристической отрасли. 
Именно благодаря заслугам коренных жителей архипелага природные 
достопримечательности Новой Зеландии привлекают огромное количество 
путешественников со всего мира [1]. 

В настоящее время туризм маори в Новой Зеландии становится все более 
популярным. Это вполне закономерно, поскольку образ жизни коренных обитателей 
новой Зеландии маори – одна из главных культурных достопримечательностей этой 
страны. Туризм маори – это не только возможность узнать больше о культуре данного 
народа, но и поддержать их традиции, вкладывая деньги в экономику их сообществ. В 
этой статье мы рассмотрим, как туризм маори способствует сохранению и 
продвижению культурного наследия Новой Зеландии, а также как он влияет на 
экономику страны. 

http://viperson.ru/articles/udmurtskoe-kino-2-v-teni-alangasesesera
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Основными методами, используемыми при написании статьи, являются методы 
сравнительного и структурного анализа обширной базы англоязычной литературы с 
последующим обобщением и синтезом полученных данных. 

Маори – это коренное население Новой Зеландии, которое прибыло на эти 
острова приблизительно в XIII в. из Полинезии. Маори развивали свою культуру и 
общество на этих землях в течение более тысячи лет до прибытия первых европейских 
исследователей в XVII в. Традиционная культура данного народа сложилась еще 
задолго до прибытия первых путешественников из Европы [2]. Стоит отметить, что 
исследователи по-разному оценивают общую численность маори до эпохи 
колонизации: оценки варьируются в пределах от 100 тысяч до 500 тысяч человек. 
Несмотря на расхождения в определении точного показателя численности, ученые 
приходят к общему выводу о том, что численность маори значительно сократилось 
после прихода европейцев. 

Первые европейские контакты с маори были установлены в 1642 г., когда 
голландский мореплаватель Абель Тасман прибыл на острова. Однако, это привело к 
нескольким конфликтам между маори и европейцами. В 1769 г. капитан Джеймс Кук 
начал долгое научное исследование Новой Зеландии, которое привело к тесному 
взаимодействию между маори и европейцами. Эти контакты привели к введению 
европейской технологии и культуры в Новую Зеландию, а также к более широкому 
распространению религии и языка маори. 

Со временем маори начали сталкиваться с проблемами, связанными с 
колонизацией и насилием со стороны европейских поселенцев, что привело к потере 
территорий и утрате части культурного наследия. В конце XIX в. маори вымирали: 
численность их не превышала 42 тысячи человек. Исследователи считают данный 
процесс закономерным, объясняя его как «гибель малого народа в столкновении с 
«более развитыми» белыми колонизаторами» [2]. Однако маори выжили, а их 
численность на сегодняшний день составляет более 550 тысяч человек. В отличие от 
коренных обитателей Северной Америки или австралийских аборигенов маори смогли 
встать на один уровень с пакеха (англо-новозеландцы) и добиться полного признания 
своих прав и свобод. 

Важным этапом истории данного этноса является период урбанизации. После 
окончания Второй мировой войны большая часть населения маори была вынуждена 
мигрировать в города из-за земельного голода. Маори занимали рабочие места в 
центрах обрабатывающей промышленности, пополняли ряды торговых работников. 
Процесс урбанизации оказал влияние не только на демографическую обстановку, но и 
«на социально-профессиональный состав маорийского населения» [2]. Необходимость 
взаимодействия с европейцами вынуждала маорийцев принимать новые формы 
поведения, отказываясь от традиционного уклада жизни, а также вступать в новые 
производственные отношения. При этом, несмотря на более тесное взаимодействие с 
«белым» населением, маори смогли удержаться от полной ассимиляции с европейцами. 
В середине 70-х гг. XX в. в Новой Зеландии началось духовное возрождение маори, 
призванное обеспечить сохранение маорийской культуры. Более того, маори уже давно 
требуют признания своего народа в качестве титульной нации Новой Зеландии, 
имеющей полное право на использование ее природных ресурсов [2]. В последние годы 
маори активно работают над сохранением своей культуры и традиций, а также их 
продвижение через туризм. 

Необходимо отметить, что маори давно вовлечены в индустрию туризма. С 
самого первого дня знакомства с туризмом маорийцы старались поддерживать и 
уважать свою культуру, драгоценные природные богатства своего наследия и чувства 
общности с обитаемой ими землей. Туризм маори продолжает расти с увеличением 
числа работников в данной отрасли [3]. Туризм маори – это форма этнотуризма, 
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направленной на познание культурного наследия маори. Эта форма туризма позволяет 
туристам познакомиться с историей маори, традициями, искусством и культурой. 
Этнический туризм является важным видом туристической отрасли Новой Зеландии, 
создавая выгодные экономические возможности для коренных народов [3]. По данным 
Статистического управления Новой Зеландии (2015 г.), денежные поступления от 
маори туризма в общую экономику страны составили 214 млн долларов за год [4]. 

Туризм маори позволяет туристам ближе познакомиться с историей данного 
народа, его традициями, самобытными искусством и культурой. В рамках туризма 
маори, туристы могут увидеть исполнение хаку (традиционный танец), попробовать 
маори кухню, побывать в музеях, представляющих традиционную культуру, посетить 
места, связанные с маори, и узнать больше о традиционной медицине и духовных 
практиках. 

В Новой Зеландии существует множество достопримечательностей и мест, 
связанных с маори-культурой, которые могут посетить туристы из других стран: 

1. Те Пуия – это геотермальный парк, расположенный в Роторуа, который 
является домом для многих маори-племен и где можно увидеть их традиционные 
жилища, мастерские и горячие источники. Здесь туристы могут насладиться видами 
самого большого активного гейзера Похуту, а также посетить Центр Сохранения Киви, 
где они могут поближе познакомиться с этими удивительными птицами [5]. 

2. Маорийская Деревня Тамаки (также известная как Те Па Ту) – это культурно- 
туристический комплекс, расположенный в Роторуа, где туристы могут посетить 
традиционные маори-дома, увидеть выступления маори-танцоров и попробовать 
традиционную маори-кухню. Те Па Ту – единственный культурный объект страны, 
удостоенный высшей туристической премии Новой Зеландии [6]. 

3. Тропа Те Кере Хака (Te Kere Haka Track) – это путешествие по местам, 
связанным с историей маори, которое проходит через множество 
достопримечательностей, включая Те Пуия, Роторуа, Тонгариро и другие. Тропа берет  
свое начало с территории заповедника Те Кере Хака, а затем идет вдоль побережья, 
откуда открывается великолепный вид на озеро Вакатипу и горы Гектор. 

4. Национальный Музей Те-Папа-Тонгарева – это музей, посвященный истории 
маори, где туристы могут узнать больше о культуре и традициях маори, а также об их 
влиянии на культуру Новой Зеландии в целом. Музей также известен как Te Papa и Our 
Place; «Te Papa Tongarewa», что в широком смысле переводится как «место сокровищ 
этой земли» [7]. История музея началась еще в середине XIX в., с момента постройки 
Колониального музея в Веллингтоне. Здесь хранились научные коллекции, картины, 
гравюры, предметы старины и другие экспонаты. Музей неоднократно 
переименовывался: в 1907 г. – в музей Доминион; в 1972 г. – в Национальный музей. В 
1992 г. парламент Новой Зеландии принял решении о формировании культурного 
центра, объединив Национальный музей и Национальную галерею. Так музей получил 
свое текущее наименование. «Коллекция Национального музея Новой Зеландии Те 
Папа Тонгарева обширна и разнообразна и включает в себя занимательные 
экспозиции, прекрасно иллюстрирующие историю колонизации Новой Зеландии и 
особенности жизни, быта и традиций коренного населения маори, внушительные 
коллекции предметов искусства и естественной истории, а также экспозиции, 
посвященные тихоокеанским культурам» [7]. 

5. Залив дельфинов в Бей оф Айлендс – это место, где туристы могут увидеть 
дельфинов, которые являются священными животными для маори, и узнать больше о 
традициях и мифологии маори. Поскольку залив расположен на «бесснежном» севере 
архипелага, здесь царит мягкая зима и жаркое лето. В заливе расположено 144 острова, 
от скальных обрывов до больших обитаемых островов с частными фермами. Города в 
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заливе Островов и вокруг него включают Пайхию, Рассел, Керикери, Опуа и Кавакава 
[8]. 

6. Коромандел – это район на северо-восточном побережье Северного острова, 
где много мест, связанных с историей маори: например, пещера Кэти, где туристы 
могут познакомиться с искусством резьбы по камню маори. 

Помимо знакомства с достопримечательностями, представляющими 
материальные памятники, туристы могут лучше узнать и духовную культуру маори. 
Традиционные церемонии и ритуалы – это уникальные культурные практики, которые 
играют важную роль в маори-культуре и являются неотъемлемой частью 
туристического опыта в Новой Зеландии. Ниже приведены наиболее известные из них: 

1. Капа Хака – это традиционный танец, исполняемый мужчинами. Это целый 
ритуал, боевой танец новозеландских маори сочиненный рангатирой (титул вождей с 
XIX в. и по сегодняшний день) [9]. Он характеризуется экстатической экспрессией, 
яростной манерой исполнения, а также неистовой, практически животной страстью. 
Войны и вожди племени маори исполняли этот танец перед сражением. Согласно 
заметкам некоторых ученых-историков, танец позволял аборигенам войти в 
неуязвимое, практически божественное состояние и наделял нечеловеческой силой, от 
которой враги племени слепли и глохли. Женская версия танца отличается от 
мужской: «женская Хака сочетает в себе исполнение танца с замысловатыми 
движениями и жонглированием шарами на веревках. Хака в исполнении женщин 
намного спокойнее, чем мужская» [9]. Современная Хака стала визитной карточкой 
Новой Зеландии, своеобразным туристическим брендом. Значение этого танца 
изменилось: теперь Хаку танцуют не для устрашения и запугивания врага, а чтобы 
выразить волю к победе, стремление защитить свою страну, отстоять ее честь. Сегодня 
Хаку исполняют на различных торжественных мероприятиях, таких как свадьбы, 
фестивали, спортивные события и приемы. 

2. Музыка. Музыка является неотъемлемой частью маори-культуры. 
Традиционные музыкальные инструменты были примитивны и немногочисленны. 
Они включают в себя флейту kōauau, деревянную дуду pūtōrino и листовой рожок 
pūrerehua. Современная музыкальная коллекция маори пополнилась гитарой и 
укулеле [10]. Эти инструменты используются для сопровождения пения и танцев. 

3. Традиционное пение маори. Культура маори славится устойчивыми 
традициями песен и танцев в самых разных стилях. Вокальную музыку можно 
разделить на две категории: речитативы и песни. Речитативы не имеют 
фиксированной высоты тона, их темп намного выше темпа песни. Наиболее 
популярным жанром песен, исполняемых под музыку, является Ваиата. Они 
сочинялись, чтобы отметить наиболее значимые события в жизни племени – рождение 
ребенка или смерть вождя. Кроме того, маори пели ваиаты для поддержки вайкереро 
(официальной речи) или выражения горя и сочувствия [11]. До контакта с 
европейцами музыка маори не имела сложной мелодической составляющей, все песни 
исполнялись голосом, зачастую речитативом на одной ноте. Традиционные песни 
маори исполняются в унисон; пение может быть индивидуальным и хоровым. Ваиаты 
до сих пор поют в мараэ (традиционных поселениях маори) и на собраниях. Пишутся и 
новые ваиаты, которые посвящены современным проблемам. 

Важной характеристикой маори-туризма является его комплексность. Маори 
туризм тесно связан с экологическим и аборигенным туризмом. Он позволяет 
туристам не только лучше познать культуру маори, ее обычаи, традиции, искусство и 
ремесла, но также и совершить экологический тур по заповедным территориям, 
включающий в себя наблюдение за морскими животными, плавание с дельфинами, 
проживание в мараэ и гостиницах типа B&B [12, с. 8]. 
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Аборигенный туризм – это вид туризма, основанный на природных 
достопримечательностях и турах, проводимых аборигенами, включая аборигенное 
истолкование природного и культурного окружения [15, с. 15]. Участие маори в 
туристическом бизнесе сегодня достаточно многообразно и включает в себя 
предоставление услуг проживания туристов в традиционных поселениях маори – 
мараэ, питания – традиционной кухни, экскурсионного обслуживания и т.д. 

Таким образом, туризм маори играет многообразную роль в презентации 
культурного наследия Новой Зеландии. Данная отрасль предоставляет уникальную 
возможность для туристов погрузиться в местную культуру и узнать больше о 
традициях и обычаях маори. Посещение мараэ или экскурсия по традиционным маори- 
мероприятиям, таких как танец Хака, пение и игра на музыкальных инструментах, 
является уникальным опытом для туристов и способствует лучшему пониманию 
местной культуры и истории Новой Зеландии. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению проблемы презентации 
уникальных памятников культуры народов Югры – струнных музыкальных инструментов в 
музейном пространстве. В ходе исследования были проанализированы такие источники, как  
собрания музыкальных инструментов, виртуальные коллекции музеев музыки. Выявлены 
предпосылки и причины появления высокоразвитой музыкальной культуры хантов и манси, 
трудности представления народного инструментария в новом музейном пространстве. Это 
привело к выводу о том, что главной причиной появления музыки явилась глубокая связь 
духовной культуры ханты и манси с язычеством, а проблема в презентации таится в том, что 
она не воспринималась как первородная основа их культуры долгое время. 

Ключевые слова: инструментальная фольклорная музыка, ханты и манси, 
этномузыковедение, музей под открытым небом. 
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THE PROBLEM OF PRESENTATION OF UNIQUE CULTURAL MONUMENTS 

OF THE PEOPLES OF UGRA – STRINGED MUSICAL INSTRUMENTS IN THE MUSEUM SPACE 
 

Annotation. This research is devoted to the study of the problem of presentation of unique 
cultural monuments of the peoples of Ugra – stringed musical instruments in the museum space. In the 
course of the study, such sources as collections of musical instruments, virtual collections of music 
museums were analyzed. The prerequisites and reasons for the emergence of a highly developed 
musical culture of the Khanty and Mansi, the difficulties of presenting folk instruments in the new 
museum space are revealed. This led to the conclusion that the main reason for the appearance of 
music was the deep connection of the spiritual culture of Khanty and Mansi with paganism, and the 
problem in the presentation lies in the fact that it was not perceived as the original basis of their 
culture for a long time. 

Keywords: instrumental folk music, Khanty and Mansi, ethnomusicology, open-air museum. 
 

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) является исторической родиной 
коренного (аборигенного) населения, которое представлено двумя небольшими по 
численности народностями: ханты и манси. В финно-угорской группе народов их 
относят к обским уграм, которые проживают в бассейне реки Оби – в Свердловской, 
Тюменской и Томской областях [1, с. 4]. О древнем происхождении их музыки 
свидетельствуют изображения музыкантов и музыкальных инструментов на камнях 
(со II-го тыс. до н. э.), сохранившиеся на территориях их расселения, а также 
традиционные эпические сказания и сказки [2, с. 145]. В ее основе – традиционная 
музыкальная культура древнейших палеолитических обитателей бассейна средней и 
нижней Оби и нижнего Иртыша (местных протопалеоазиатов) – лесотундровых 
кочевых оленеводов и полуоседлых охотников, рыбаков и собирателей. Эта культура 
была ассимилирована культурами северных палеоуральских племен таежных оседлых 
охотников-рыбаков (иммигрировавших сюда к началу II-го тыс. до н.э. из западного и 
северо-западного Приуралья) и северных палеотюркских племен кочевых степняков- 
коневодов (иммигрировавших сюда с I-го тыс. до н.э. из Приаралья) [2, c. 156]. 

В большинстве своем рассматриваемые хордофоны, музыкальные инструменты, 
в которых элементом, издающим звук, является струна, создавались не для 
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культурного досуга, а для проведения ритуальных обрядов [2, c. 297]. Даже само 
умение играть на музыкальном инструменте воспринималось, как способность 
вступать в связь с духами, предками и природой [3, c. 140]. У хантов и манси 
материальная культура строилась вокруг убеждения о том, что все, что их окружает, 
имеет душу. Неприхотливые в быту, они имели разные формы духовных практик, 
важной из которых было обращение к магическим способностям шаманов [3, c. 140]. 
Шаманы, являясь посланниками между духами и людьми, могли предсказывать 
будущее и общаться с умершими предками. Нередко это случалось посредством игры 
на музыкальном инструменте. В отличие от большинства сибирских народов, обские 
угры сохранили свои музыкальные инструменты и традицию игры на них до 
настоящего времени. 

Музыкальные инструменты обской подгруппы финно-угорских народов 
относятся к семейству лютни с резонирующим корпусом и грифом, и к семейству 
цитры, без грифа с поперечными струнами [4, c. 45]. К первой группе можно 
определить – одно-двух-струнная скрипка (у хантов – нерьпь, у манси – нэрнэ-йив) и 
скрипочка (у хантов – нинг-юх). Во вторую группу входят трех-пяти-струнная цитра – 
«лодка» (у хантов – нарс-юх, у манси – сангквалтап), девяти-тринадцати-струнная 
угловая арфа – «журавль», или «лебедь» (у хантов – тоорсапт-юх, уманси – торысыпь 
йив) [5]. 

Настоящий экземпляр хантыйского музыкального инструмента относится к 
простейшему типу арфы, истоки которого восходят, как достаточно убедительно 
доказывают специалисты, – к охотничьему луку [6]. Действительно, вполне 
убедительно звучит теория, что на изобретение первого щипкового инструмента 
человека натолкнул звук вибрирующей тетивы лука после пуска стрелы. 
Подтверждается теория, однако, не только этим, но, прежде всего, луковидной формой 
древнеегипетских арф периода Нового Царства (XVIII–XII вв. до н.э.), известных, как по 
росписям в пирамидах и произведениям мелкой пластики, так и, что особенно важно, 
по реальным артефактам. Самым ярким из них является арфа, хранящаяся в 
Британском музее, которая типологически наиболее близка угорским и самодийским 
музыкальным инструментам, известным нам в Западной Сибири в XIX в. Их сходство 
проявляется в общей незамкнутой конструкции инструмента, вытянутой овальной 
форме резонансного корпуса, в высоком грифе, в направлении натяжения струн и 
оформлении инструмента скульптурными изображениями [6]. 

Хотя ханты и манси невольно были «христианизированы» в начале XVIII в., их  
связь с культами предков и духов неразрывна. Большое значение имеет культ медведя 
и связанный с ним комплекс мифов и обрядов («медвежий праздник»). Так, у обско- 
угорских народов борьба (и в частности, борьба с медведем) является одним из 
основных элементов спортивных состязаний и неоднократно описывается в 
фольклоре [7, c. 37]. Это не удивительно, так как охота на медведя так же, как и 
Медвежьи праздники, – составляющие культуры данных этносов. А одержать верх над 
сильным таежным хищником можно только благодаря навыкам, приобретенным в 
ходе охотничьих упражнений. Кроме силы и ловкости борца большое значение в 
схватке с медведем имеет также хорошее знание его повадок и тактики боя, которые 
как раз и отрабатываются во время театрализованных представлений, где один из 
актеров изображает зверя [7, c. 44]. Именно такие тренировки сопровождались, 
например, хантыйским наигрышем «Вуки арех», который исполнялся на 
девятиструнной арфе торсапль-юх. 

Каждый музыкант и музыкальный мастер с годами становится на вес золота, к  
ним до сих пор остается особое отношение. Исполнение обыденных и обрядовых 
мелодий носило сакральный характер, для слушателей и шаманов эта музыка была 
частью их жизни, не воспринималась как первородная основа их культуры. Поэтому 
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первые записи (на фонографе) хантыйской и мансийской музыки сделаны только в 
1905 г. А. Каннисто, финским этнографом [10, c. 60]. 

Важным этапом в сохранении нематериального культурного наследия обских 
угров стала проведенная в августе – сентябре 1975 г. в Ханты-Мансийском 
национальном округе Тюменской области северная музыкоэтнологическая экспедиция 
Союза композиторов СССР (руководитель – композитор-фольклорист И.А. Бродский). 
Цель экспедиции – сбор материалов для Музыкального фонда СССР, для нотной 
антологии «Музыка народностей Севера» и одноименной антологии грампластинок [8, c. 
164–165]. После экспедиции Союз композиторов пригласил народных музыкантов Югры 
в Москву. Хантыйские народные певцы М. Вагат, М. Гындыш, В. Новьюхов и Н. Отшам в 
декабре 1975 г. выступили на концерте музыкального фольклора народов СССР во 
Всесоюзном Доме композиторов и на Первой Всесоюзной фольклорно-экспедиционной 
сессии Всесоюзной комиссии по народному музыкальному творчеству ССК. 

Впервые в музейном пространстве экспозиции с участием народных 
музыкальных инструментов были сформированы в конце 1980-х гг. Этому 
поспособствовало основание в 1987 г. этнографического музея под открытым небом 
«Торум Маа». Основоположниками считаются представители национальной 
интеллигенции из числа ханты и манси, которым необходимо было представить 
культуру обских угров в окружной столице. Название «Торум Маа» с мансийского 
языка переводится как «Священная земля». Музей «Торум Маа» представляет 
достоверную реконструкцию быта обских угров, в частности подлинные предметы 
духовной музыкальной культуры народов ханты и манси. 

Сегодня фонд музея составляет более трех тысяч единиц хранения, из них лишь 
восемнадцать являются струнными народными инструментами. Перемещенные из 
сферы их прямой прагматики в музейное пространство многие вещи не теряют свою 
прежнюю функциональность. Таким образом, в деятельности музея воплощается 
установка известного литератора и общественного деятеля Ю.К. Айваседы: «для нас 
важно, чтобы музейный предмет работал, чтобы люди не разучились им пользоваться, 
чтобы этот навык передавался из поколения в поколение. А если инструмент придет в 
негодность, сохраненная с его помощью традиция позволит сделать новый. Таким 
образом, мы сохраняем не вещи, мы сохраняем живую культуру» [9, с. 15]. 
Репрезентация этнической идентичности вынуждает ранее далекие от коммерческой 
деятельности организации сферы культуры работать над проектами в области 
творческих индустрий, создавая ориентированные на потребителя креативные образы 
этнической культуры. Поэтому «Торум Маа» включился в поиск новых, актуальных 
форм показа хантыйской и мансийской идентичности. Благодаря их усилиям сейчас 
действует «Летнее стойбище ханты реки Аган» и «Зимнее поселение северных манси», 
где можно узнать больше о сангквалтапе, нерьпье или о торсапль-юхе. 

Наличие в народном инструментарии струнных щипковых инструментов всегда 
свидетельствует о высокой культуре народа, проделавшего нелегкий путь от простых 
ударных и шумовых инструментов к более сложным – струнным и многострунным [10, 
c. 35]. Так главной причиной появления высокой музыкальной культуры явилась 
глубокая связь духовной культуры ханты и манси с язычеством, основавшемся на вере 
в духов (родовых, племенных, местных, всеобщих). Каждый инструмент использовался 
для определенного ритуала, тотема, призывавшего души предков. При этом есть 
основания предполагать о финно-угорском и южном происхождении музыкальных 
инструментов. Среди основных функций струнных инструментов выделяют функцию 
знакового невербального атрибута всех языческих обрядов. Роль фоноинструментария 
у этих народов дуальна: музыкальные инструменты не всегда были просто 
музыкальными. С одной стороны, они украшали повседневную жизнь хантов и манси, а 
с другой выполняли семантическую функцию в религиозных церемониях. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика нематериального культурного 

наследия в контексте музейного экспонирования и интерпретации, на примере выставочных 
проектов Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 2021–2023 гг. Объектами 
нематериального наследия в этих экспозициях стали: воспоминания, язык (диалектный 
региональный язык, арготическая лексика), устное народное творчество, литература 
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наследия в комплексе с предметами материальной культуры. 

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, объекты нематериального 
культурного наследия, язык, устное народное творчество, литература (литературный текст), 
музейная экспозиция. 

 
Kartasheva E.I. 

 

EXPERIENCE IN THE PRESENTATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN 
THE EXHIBITION PROJECTS OF THE MUSEUM-RESERVE «ISLAND TOWN OF SVYAZHSK» 

 
Annotation. The article deals with the problems of intangible cultural heritage in the context 

of museum exhibition and interpretation, using the example of exhibition projects of the Museum- 
Reserve «Island Town of Svyazhsk» 2021–2023. The objects of intangible heritage in these expositions 
are memories, language (regional dialect language, argotic vocabulary), oral folk art, literature 
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(literary text). The article presents brief characteristics of exhibitions, indicating the main aspects of  
the concepts and methods of presentation of intangible cultural heritage in combination with objects 
of material culture. 

Keywords: intangible cultural heritage, objects of intangible cultural heritage, language, oral  
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Нематериальное культурное наследие, которое также называют «живым» 
духовным наследием, включает, согласно Конвенции ЮНЕСКО об охране 
нематериального культурного наследия (2003 г.), обычаи, формы представления и 
выражения, знания и навыки, передаваемые из поколения в поколение. Состав 
объектов нематериального культурного наследия, формирующийся во многих странах 
мира, быстро расширяется и одновременно углубляет понимание многообразия и 
специфики данной категории наследия. Постепенно складывается его классификация – 
это народные праздники, национальные, региональные и конфессиональные 
феномены исторического быта и образа жизни, обряды и верования; ремесла и 
исторические технологии, занятия (от соколиной охоты до альпинизма), 
традиционная кухня и связанная с ней культура, образцы народного искусства – 
фольклор, музыка, танец; культура письменности, театр и др. 

Музеи постоянно соприкасаются с нематериальным культурным наследием, в 
экспозиционно-выставочной деятельности это происходит в экспозициях различного 
профиля и тематики, особенно часто – в этнографических и исторических экспозициях, 
в которых отражается культура того или иного народа, группы населения. Однако 
экспозиции обычно в своих замыслах и решениях сосредоточены на «предметной 
оболочке» (материальной культуре), овеществленном выражении культурно- 
этнографических явлений. Большинство экспозиций систематически, тематически или 
комплексно демонстрируют ценные артефакты, но сам образ жизни, занятия в 
динамике действий и культурной семантике – нередко остаются нераскрытыми, или 
же раскрываются в экскурсиях и других культурно-образовательных мероприятиях. 
Это происходит, как представляется автору статьи, из-за недостаточной 
проработанности в отечественном музееведении и музейном деле концептуальных 
подходов к наследию и методик, конкретных способов и решений, связанных с 
нематериальным культурным наследием, а в целом – из-за нередко «узкого» 
понимания объекта и предмета музейно-экспозиционной репрезентации. 

Тем не менее поиски в этом направлении ведутся и существует уже 
определенный опыт экспозиционно-выставочного представления наследия в его 
целостности, с акцентированным включением нематериального культурного 
наследия. Это направление присутствует и в экспозиционно-выставочных проектах 
Музея-заповедника «Остров-град Свияжск», а именно: 

– в постоянных экспозициях Музея истории Свияжска (экспозиция создана в 
2012–2015 гг.) и Музея Гражданской войны (2016 г.), где значимыми компонентами 
содержания являются воспоминания (опубликованные и устные); 

– в выставках, создаваемых самим музеем; 
– в выставках других музеев, представляемых в Свияжске. 
Приведем примеры выставок в Музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» в 

2021–2023 гг., относящихся к данной проблематике. Две выставки (одна собственная, 
вторая «привозная») затрагивали сферу языка как культурного феномена. Язык, 
исторически меняющийся и состоящий при всей общности (для каждого народа) из 
многих образований, – на наш взгляд, следует отнести к важнейшим объектам 
нематериального культурного наследия. 

На выставке «Свияжские этномиры. Русские» (2021 г., была создана в 
сотрудничестве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем- 
заповедником, муниципальными музеями Татарстана – Музеем истории Тетюшского 
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края, Музеем Лаишевского края им. Г.Р.   Державина;   Научной   библиотекой   им. 
Н.И. Лобачевского Казанского университета) язык, в его диалектно-региональном 
воплощении, затрагивался в единстве с фольклором, на основе понимания обоих 
феноменов как ярких выразителей и хранителей народной культуры. Выставка 
продолжала этнокультурный экспозиционно-исследовательский проект Музея- 
заповедника «Остров-град Свияжск» «Свияжские этномиры», который был начат в 
2018 г. выставкой «Мордва, марийцы и чуваши в истории и культуре Свияжского 
уезда». Проект в целом направлен на изучение и представление этнического 
многообразия и культурно-исторических особенностей Волжско-Свияжского 
междуречья – бывшего Свияжского уезда. 

Выставка была посвящена истории и культуре русского населения края. 
Центральный раздел выставки включал этнографические предметы второй половины 
XIX – начала XX вв., характерные для русского населения края – прежде всего женские 
традиционные костюмы, их атрибуты и аксессуары (сарафанные комплексы, юбки с  
кофтами, верхняя одежда, головные уборы и обувь и др.), предметы, связанные с 
ткачеством, домотканые вышитые полотенца, предметы быта, изделия и инструменты 
сельских занятий и ремесел. Домашние и личные иконы, предметы, связанные с 
христианскими обрядами, отражали православную культуру русского населения края, 
особенностью которого было значительное число старообрядцев. 

Эксклюзивной частью экспозиции являлся раздел о нематериальном 
культурном наследии – языке (народных говорах) и устном народном творчестве. Это 
наследие русской традиционной культуры Свияжского края стало объектом изучения 
еще в XIX в. В 1873 г. был издан фольклорно-этнографический сборник «Святочные 
песни, игры, гадания и очерки Казанской губернии». Автором-составителем его 
являлся А.Ф. Можаровский – педагог, историк-фольклорист, поэт, уроженец села 
Бежбатман (ныне Бишбатман) близ Свияжска. Материалы, вошедшие в книгу, 
собирались Можаровским преимущественно в Свияжском уезде. Исследования были 
продолжены и расширены в XX в. Во второй половине 1940–1950-х гг. на территории 
края работали диалектологические и фольклорные экспедиции Казанского 
университета, во главе с Е.К. Бахмутовой, В.И. Кодуховым, В.Ф. Павловой и др. Были 
собраны обширные материалы, сохранившие для нас ценнейшее наследие. В это время 
в селах было еще много людей в возрасте 60–90 лет – органичных носителей 
традиционной культуры второй половины XIX – начала XX вв. Представители более 
молодых поколений уже впитали влияние города, литературного языка, социальных  
миграций советского времени. 

Коренной диалект Свияжского уезда (правобережные волжско-свияжские 
говоры) в результате исследования был отнесен к типичным представителям 
«северно-великорусского наречия»; в современной диалектологии относится к группе 
восточных среднерусских окающих говоров. В оканье сказывалось влияние 
Нижегородского края, Верхневолжья и других территорий, с переселенцами из 
которых связан процесс формирования русского населения Свияжского края. Для 
местного говора было характерно оканье с некоторой неполнотой, под влиянием 
среднерусского, «московского» – акающего произношения. Говор на территории края 
был довольно однородным, с небольшими локальными вариациями. В словарном 
составе прослеживалось определенное влияние татарского языка, так как многие 
русские села соседствовали с татарскими. В русском народном творчестве края было 
представлено широкое разнообразие жанров и тематики – песни и традиции 
свадебного обряда; хороводные, игровые и плясовые песни; песни любовного 
содержания, песни солдатские, «тюремные», о Волге, частушки; сказки и сказы 
(бывальщины) и др. 
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На выставке впервые в музейном пространстве демонстрировались материалы 
диалектологических и фольклорных экспедиций Казанского университета 1940–1950-
х    гг.    Посетители    знакомились    с    кратким    диалектно-историческим 
«словарем» русского населения Свияжского края (специально составленным в 
процессе подготовки выставки по тематическим рубрикам лексики: «дом и двор», 
«одежда», «посуда и другие предметы быта», «хлеб (зерновые), его обработка и 
хранение», «скотина и домашняя птица; лесная живность», «образ жизни, занятия, 
праздники», «погодные явления» и др.), текстами фольклорных произведений, а 
также могли увидеть подлинные материалы (тетради с записями, зарисовки) 
экспедиций из фондов Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского 
университета. Многие слова, указанные в «словаре», ушли из речи, устарели, не 
известны сейчас даже местному населению. Они свидетельствуют об утраченных или 
изменившихся явлениях жизни, доносят до нас важное знание о жизни волжско- 
свияжского русского села. А наследие народного творчества является аутентичным 
кладезем для развития современной фольклорной региональной культуры. Также на 
выставке экспонировались издания XIX–XX вв. – публикации по истории селений 
Свияжского уезда, научные труды по этнографии. 

Третья выставка из цикла «Свияжские этномиры» – «Волжские булгары и их 
потомки на Свияге: вещественные и духовные следы великой эпохи» – была создана в 
2022 г. и посвящена татарскому населению края, в связи с празднованием в Татарстане 
1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Эта выставка также касалась 
нематериального наследия (в экспозицию были включены исторические предания о 
селениях края). 

Совершенно иначе язык как своеобразный объект экспонирования был 
представлен в Свияжске на передвижной выставке Музея истории ГУЛАГа (Москва) 
«Язык [не]свободы» (2023 г.). Концептуальными идеями проекта стали: понимание 
языка любого народа как его исторической памяти, воплощенной в слове, и выделение 
роли лексики арготизмов в русском языке XX–XXI вв. В основу выставки лег словарь 
лагерной лексики, который бывший заключенный ГУЛАГа Леонид Городин составлял 
на протяжении двадцати лет. Работа Городина получила высокую оценку филологов, в 
том числе Д.С. Лихачева. По мнению авторов проекта, ценность словаря Городина в 
том, что он является документом эпохи, необычным и своеобразным источником по 
истории ГУЛАГа и политических репрессий. Он разъясняет множество вопросов, не 
столько связанных с особенностями современного разговорного языка, сколько с 
причинами и источниками его формирования. Многие слова-арготизмы, включенные в 
этот словарь, не просто известны и хорошо знакомы, часть из них продолжает 
использоваться. 

Выставка «Язык несвободы» – это попытка рассказать историю ГУЛАГа сквозь 
призму судеб тех, кто стал его жертвами, показать лагерную повседневную жизнь 
изнутри, как особый мир со своими законами, правилами, моралью и языком. Выставка 
состоит из двух частей. Первая – это слова из словаря Городина: из 17 тысяч слов 
сотрудники музея выделили около 300 слов. Основные критерии отбора: 
использование в современной речи, связи с историей ГУЛАГа и политическими 
репрессиями; также были выбраны слова наиболее интересные и необычные, в том 
числе те, которые употребляются и сегодня, но в ином значении. Вторая часть 
представляет некоторые слова через предметы и документы, здесь можно увидеть 
личные вещи репрессированных, предметы тюремно-лагерного быта, письма 
заключенных и документы официального характера. В состав выставки также 
включены видеоинсталляции. 

В музейном показе к объектам нематериального культурного наследия 
относится и литература, творческий процесс, мир творчества поэта, писателя. 
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Предметными источниками и экспонатами традиционно являются книги, рукописи, 
биографические документы, мемории, предметы эпохи, изображения. Однако этого 
недостаточно для достижения целей литературных, литературно-биографических 
экспозиций, особенно в тех случаях, когда речь идет не о широко известных, 
знаменитых авторах (и даже когда о них). Для решения этой проблемы 
разрабатываются сюжетно-образные экспозиции, создаются мультимедийные 
инсталляции и пр. Принципиально важны, на мой взгляд, не только визуализация 
биографии и литературных образов в экспозиции, но – как сверхзадача – донесение до 
посетителя самого главного в литературном творчестве – слова, литературно- 
художественного текста. Активные поиски в этом направлении на современном этапе 
ведет Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля 
(Москва). 

Для Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» таким опытом стало создание 
выставки «Поэзия ночных теней. К 250-летию со дня рождения поэта Гавриила 
Каменева» (2023 г., выставка создана в сотрудничестве с Национальным музеем РТ, 
Научной библиотекой им. Н.И. Лобачевского Казанского университета). Гавриил 
Петрович Каменев (1773–1803) – казанский/российский поэт, писатель, переводчик со 
свияжскими корнями в родословной; купец, масон, видный представитель культуры 
предромантизма конца XVIII – начала XIX вв. В мир большой русской литературы 
Каменев вошел как автор произведений «готической», «кладбищенской» поэзии, один 
из создателей жанра баллады в русской литературе. Каменев был «героем своего 
времени», своей эпохи, с ее особым «нервом рубежности», являлся человеком 
созерцания и размышлений, художественной и чувственной натурой. Его жизнь во 
многом пересекалась, почти сливалась с творчеством, создавая «сюжет» 
существования, который складывался в объективных обстоятельствах, но 
разыгрывался им самим – лирическим героем и автором, в реальном и воображаемом 
мире. 

Ценнейшие экспонаты выставки – рукопись-автограф самого раннего 
известного стихотворения Каменева «Осень» (1792), книги из его личной библиотеки с 
владельческими подписями, издания произведений поэта, другие редкие книжные 
памятники. Также на выставке представлены творческие и биографические документы 
(в подлинниках и копиях), связанные с Каменевым. Свидетельствами эпохи являются 
предметы быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, масонские знаки. 

Но главной целью выставки ставилось: познакомить с личностью и творчеством 
Гавриила Каменева, дать возможность прочитать его творения, почувствовать и 
осмыслить их, услышать «голос» поэта, принадлежащий далекой исторической эпохи, 
но продолжающий звучать здесь и сейчас. Разделы выставки были выстроены по 
жанрам, в которых наиболее ярко проявился талант Каменева – элегия, баллада, 
эпистолярный жанр и сентиментальная повесть. В целостное экспозиционно- 
художественное решение выставки были акцентированно включены тексты из 
произведений Каменева (в качестве своеобразных зрелищно-словесных «экспонатов»), 
в культурно-историческом контексте второй половины XVIII – начала XIX в. 
Литературные тексты также были введены при помощи аудиосопровождения 
выставки. 

Таким образом, рассмотренные выставки демонстрируют накопление опыта и 
поиск экспозиционных решений в направлении музейной презентации и 
интерпретации нематериального наследия, в соединении с характерным для музеев 
показом наследия материальной культуры. 
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В условиях современной глобализации человечества музеи могут 
рассматриваться как один из важных инструментов самоидентификации территории и 
как значимый канал сохранения и трансляции локального культурного наследия. 
Безусловно, Куликовская битва одно из важнейших событий в истории нашей страны:  
Куликово поле – Первое ратное поле России, место крупнейшего средневекового 
сражения. При этом стоит отметить не только важность сохранения уникальности 
наследия Куликова поля в Тульской области как особого культурного региона, но и 
подбор форм и методов передачи этого наследия, как среди местного населения, так и 
для приезжающих на Куликово поле туристов. Именно от музея зависит, какие образы 
и эмоции заберут с собой его посетители. В связи с этим музей-заповедник «Куликово 
поле» ставит перед собой одной из приоритетных задач «привить своим посетителям 
вкус к истории», используя различные средства удовлетворения их потребностей. 

Гастрономический туризм в последние годы является одним из самых 
популярных направлений. Отправляясь в путешествие, мы всегда хотим не просто 
узнать и увидеть что-то новое, но и попробовать что-то новое на вкус. Музей- 
заповедник, обладая богатым нематериальным наследием своей территории, имеет 
все ресурсы для включения Куликова поля в гастрономическую карту России. 

С момента создания музея-заповедника сотрудниками была проделана 
колоссальная работа не только по изучению поля сражения, но и быта людей эпохи 
Куликовской битвы и в последующие века, в том числе в области кулинарной 
этнографии региона Куликова поля. Были организованы этнографические экспедиции 
в населенные пункты, расположенные на территории музея-заповедника. Они 
позволили задокументировать рецепты местных хозяек, данные о традиционных 
культурах, которые выращивали жители Куликова поля, а также способах их 
обработки и использования. Эти сведения легли в основу книги Татьяны Витальевны 
Наумовой «Кухня Куликова поля, или Хлеб на стол». Эта книга – настоящее 
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исследование о том, как из века в век сохранялись, из поколения в поколение 
передавались не только кулинарные рецепты, но и традиции, формировавшие 
мировоззрение народа. С наибольшим успехом особенности местной кулинарии можно 
проследить по обрядовой кухне, практически в полной мере сохранившей 
многовековые традиции. Конечно, со временем некоторые рецепты были утрачены,  
другие – изменились, появились новые, заимствованные у соседей. Однако на помощь 
этнографам пришли данные археологов и историков музея-заповедника, а также 
широко известные письменные источники такие, как «Домострой», «Росписи царским 
кушаньям» и другие. Ведь хорошо известно, что характер пищи у разных народов 
формируется веками и в дальнейшем практически не меняется. 

Одним из направлений работы музея-заповедника по сохранению местных 
традиций, в том числе и кулинарных, стала организация на своей территории 
гастрономических мероприятий и мероприятий с гастрономическими площадками: 

– фестиваль-конкурс национальных блюд «Богатырская трапеза» в рамках 
празднования Дня России на Куликовом поле; 

– фестиваль «Епифанская ярмарка» (медовые ряды, фермерские ряды) и 
музейная программа с дегустацией «На ярмарку в Епифань»; 

– фестиваль «Сад-Палисад» (каждый год символом фестиваля становился фрукт 
или овощ выращиваемый в регионе) и музейная программа с дегустацией «Во саду ли в 
огороде»; 

– фестиваль «Сено-Солома» (гастрономические площадки, кулинарные мастер- 
классы, фермерские ряды). 

Не менее важная работа была проделана и по созданию гастрономической 
сувенирной линейки под брендом «Куликово поле»: фитосборы из трав, 
произрастающих на Куликовом поле, и полба, являющаяся когда-то основой рациона 
средневековых воинов. Эта продукция получила особую популярность среди 
сторонников принципов правильного питания. 

Первая серьезная попытка создания кулинарных программ музеем-заповедником 
была предпринята в 2016 г. и связана с открытием нового Музейного комплекса 
«Куликово поле» в Моховом. В современном музейном пространстве было 
организовано кафе. Тандем научных сотрудников и поваров музея-заповедника 
позволил истории обрести свой подлинный вкус. В музейном меню появились не 
только тематические исторические обеды (обед русского воина и обед ордынца), но и 
лекции с дегустацией старинных блюд и кулинарные мастер-классы. Повара смогли 
«рассекретить» и адаптировать старинные рецепты, используя исторически 
выращиваемые на Куликовом поле сельскохозяйственные культуры. 

С 2020 г. в своих социальных сетях музей-заповедник реализует видеопроект 
«Вкусное Куликово поле», который рассказывает и о продуктах, и о кулинарных 
традиция, и о рецептах эпохи Куликовской битвы. Начало проекту было положено в 
рамках сотрудничества музея-заповедника с кафедрой журналистики Тульского 
государственного университета. Студентами было создано 12 видеороликов о 
приготовлении блюд по рецептам из книги «Кухня Куликова поля, или Хлеб на стол». В 
2021–2022 гг. методистами музея-заповедника и сотрудниками музейного кафе были 
подготовлены видеосюжеты про кулинарные традиции и блюда праздничных столов, 
характерных для данного региона. 

Кухня Куликова поля уже стала для Тульской области одним из брендов, который 
смог привлечь в регион крупные медиа проекты: «Кулинарное паломничество» (ТВ- 
канал «Союз»), «Свое с Андреем Даниленко» (ТВ-канал «Спас»), «Поедем Поедим» (ТВ- 
канал «НТВ»), «География на вкус. Тула» (гастропутеводители с Никой Ганич), 
«Попробуй Тулу на вкус» (гастрономический путеводитель Тульской области). 
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Пространство «Археология» – новый проект музея-заповедника «Куликово поле» 
реализованный в 2020–2021 гг. в Музейном квартале города Тулы, главной целью 
которого стало сделать это место точкой притяжения для культурного и 
познавательного времяпрепровождения с учетом современных запросов как туляков, 
так и гостей города. Наряду с экспозициями и выставками здесь была организована 
локация «Историческая кухня», которая знакомит с кулинарными традициями и 
блюдами различных эпох, в том числе и кухней Куликова поля. Сотрудниками музея- 
заповедника были специально разработаны цикл гастрономических программ 
«Средневековая кухня» и цикл кулинарных мастер-классов «Куликовское печево». В 
2022 г. музеем-заповедником в сотрудничестве с местными СМИ был реализован 
специальный PR-проект «Кухня Куликова поля, или История на вкус». По итогам 
проделанной работы показатели медиа активности данной темы превысили 
ожидаемые результаты и данный PR-проект был признан лучшим в области туризма в 
финале XVIII PR-премии RuPoR. 

Приведенные выше примеры работы музея-заповедника «Куликово поле» 
наглядно показывают, что изучать и сохранять историю человечества можно через 
историю кулинарного искусства. Многие стародавние рецепты и технологии 
приготовления блюд сегодня утрачены, но благодаря научным исследованиям и 
смелым кулинарным экспериментам можно возродить историческую кухню. 
Старинная посуда, архаичные рецепты, традиционные продукты способны удивить 
даже самых изысканных гурманов и содействовать популяризации уникального 
наследия региона. Музей-заповедник старается сохранить уникальное нематериальное 
наследие Куликова поля, сделав его не только доступным и понятным, но еще и 
вкусным для разных категорий посетителей и туристов. 
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Сфера event-мероприятий (или событийный маркетинг) для России 
относительно новое явление, которое в настоящее время очень активно развивается, 
эволюционируя с учетом современных вызовов. Директор, управляющий партнер 
компании «EventumPremo» (коммуникационное агентство), автор исследований по 
событийному маркетингу Александр Шумович определяет специальное мероприятие 
как: «вид человеческой деятельности, предполагающий встречу и взаимодействие 
разных людей, ограниченный по времени и связанный с реализацией каких-либо 
общих целей» [1, с. 88]. Одной из достаточно молодых, но популярных форм 
событийного маркетинга становится историческая реконструкция. 

В России исторической реконструкцией начали увлекаться на рубеже 1970– 
1980-х гг. и достаточно быстро распространилось среди людей, увлекающихся 
историей и искусством. Термин «историческая реконструкция» употребляется в 
разных значениях. В более широком – это воссоздание материальной или духовной 
культуры определенной исторической эпохи или воспроизведение исторического 
события [2, с. 76]. В исторической реконструкции есть множество направлений, в том 
числе и спортивное. В России существует несколько федераций исторического 
фехтования. Регулярно проводятся спортивные турниры по историческому 
средневековому бою. Фестивали и массовые постановки сражений проводятся, в 
основном, клубами исторического фехтования и реконструкции, при поддержке 
администрации областей и городов, где проводится мероприятие. Так, в Москве с 2011 
г. в музее-заповеднике «Коломенское», а с 2017 г. – на различных площадках по всей 
Москве проводится фестиваль «Времена и эпохи» [3, с. 8]. 

В данной статье отдельное внимание уделяется исторической реконструкции 
бала. С 2016 г. нами начался реализовываться проект «Бальные истории прошлого», 
благодаря которому было организовано более 20 балов на разных площадках Санкт- 
Петербурга [4, с. 68]. 

Применение цифровых технологий при организации бала позволяет привлечь к 
такому нетипичному event-мероприятию большее количество заинтересованной 
молодой аудитории и расширить ее географию. Ученые отмечают, что применение 
цифровых технологий в сфере культурных проектов «означает не только применение 
новых технологий, но и появление новых возможностей для выражения и 
функционирования всех сфер жизни общества, изменения ряда социальных 
отношений, ценностей, норм, стереотипов поведения» [5, с. 520]. 

Рассмотрим варианты цифровых технологий при организации исторической 
реконструкции бала с примерами кейсов. 

1. На сегодняшний день широкое распространение получила тенденция 
использования QR-кодов, позволяющая в одном коде разместить большое количество 
информации по мероприятию. QR-код – это двумерный штрих-код, разработанный 
японской фирмой Denso-Wave. В этом штрих-коде кодируется разнообразная 
информация, состоящая из символов (включая кириллицу, цифры и спецсимволы). 
Один QR-код может содержать 7 089 цифр или 4 296 букв. QR-код считывается всеми 
специальными устройствами, включая камеры большинства современных мобильных 
телефонов. QR-код может выполнять функции – позволяет автоматически считывать 
различные данные и помещать большое количество информации в небольшую 
картинку [6]. При организации любого мероприятия такая система становится заменой 
печатной продукции (листовки, билеты, рекламные буклеты, афиши). Например, при 
создании приглашения на бал в QR-код можно закодировать всю необходимую 
информацию по мероприятия, включая дату, время, место проведения мероприятия и 
установленный дресс-код. 
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В 2018 г. в рамках бала «Сказочные истории» проведена мультимедийная 
выставка «История бального костюма», в рамках которой каждый гость бала получил 
билет с QR-кодом на сайт, где размещена историческая информация о маскарадных 
костюмах Костюмированного бала 1903 г. (один из самых известных балов прошлого, 
где вся знать Российской империи танцевала в Эрмитаже в костюмах «допетровского 
времени»). Технология помогла не только распространять исторические данные, но 
увеличить и расширить аудиторию по возрастным характеристикам. В связи уже со 
сложившимся стереотипом, что бал – это мероприятие для людей взрослых, а молодые 
люди, знающие об этом исключительно по урокам истории и литературы в школе, 
книгам и фильмам, не интересовались нынешними событиями. Благодаря 
сарафанному радио и современным технологиям количество молодежи (от 14 до 35 
лет) среди гостей бала выросло на 20%, по сравнению с балами в 2016–2017 гг. и 
оставалось высоким вплоть до 2022 г. 

2. Один из самых популярных каналов коммуникации – социальные сети, 
которые представляют собой онлайн-платформу для общения между людьми с 
разными интересами и географией [7, с. 135]. 

В 2019 г. из-за напряженной эпидемиологической обстановки в России, 
проведение традиционного бала было невозможно, поэтому нами было принято 
решение о создании «виртуального бала» в социальной сети «ВКонтакте», который 
состоял из нескольких разделов – «танцевальная программа», «история бального 
костюма», «что ели на балах», «бальные игры» и «общение на балу». В каждом разделе 
размещалась историческая информация, а также оставалась возможность обменяться 
мнениями среди участников или оставить комментарий. Статистика мероприятия за 
апрель по декабрь 2019 г. согласно «ВКонтакте»: 195 человек подписались на 
уведомления, полных охват 9607, 56% посещающих группу – это мужчины и женщины 
от 18 до 35 лет. Самые посещаемые города – это Санкт-Петербург (78,38%) и Москва 
(3,39%). Если оценивать прирост подписчиков, то они увеличились с 435 человек до 
829. В 2022 г. группу пришлось снова моделировать под балы в режиме оффлайн, 
которые благодаря виртуальным технологиям не потеряли аудиторию после 
пандемии. 

3. Приложение для мобильных устройств (для Android и iOS) дают 
возможность пользователю «отмечаться» на карте в месте проведения мероприятия и 
выкладывать отметку в виде сообщения в различных социальных сетях, мгновенно 
публиковать комментарии и загружать фотографии. Это совершенно иные каналы 
получения информации. 

C 2022 г. нами разрабатывается мобильное приложение «Исторический бал на 
ладони», в котором в формате интерактивных историй пользователи смогут узнать 
историю развития балов в России, интересную информацию про этикет и дресс-код, а 
также подробные схемы исторических танцев. С помощью внедрения собственных 
фотографий каждый сможет примерить на себя наряды XVIII–XIX вв. и окунуться в 
атмосферу исторического бала. По завершении разработки приложения будут 
настроены оповещения о будущих балах, устраиваемых в режиме оффлайн в городе 
проживания пользователя. С помощью приложения каждый сможет прийти на бал уже  
подготовленным и не бояться таких мероприятий. 

Несмотря на то, что современные технологии облегчают работу организатора 
исторического бала, существуют определенные проблемы, обусловленные их 
активным использованием. 

1. Применение некоторых технологий – дорогостоящий процесс. 
Организация бала требует больших затрат – аренда особняка, костюмов, оплата 
музыкантов, организация фуршета и т.д., а дополнительные расходы могут 
отрицательно повлиять на качественные характеристики мероприятия. 
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2. Некоторые участники бала могут негативно реагировать на 
использование новых технологий. В Санкт-Петербурге организуют балы с полной 
реконструкцией выбранной эпохи, на которых нельзя использовать не только 
мобильные телефоны, но и современные элементы в костюмах. 

3. Пожилые люди могут не освоить новые технологии, а потому могут 
испытывать коммуникативные трудности на подготовительном этапе. 

Наш опыт, результаты специальных исследований свидетельствуют, что, с 
одной стороны, организатор исторических балов может эффективно использовать 
новые технологические возможности, с другой стороны, актуальные технологические 
решения должны привлекаться с учетом особенностей адресата, с ориентацией на 
возрастные запросы аудитории прежде всего. Только при соблюдении этого условия 
идея исторической реконструкции бала может объединить самых разных по взглядам, 
подготовке, интересам людей. 
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В современном мире экскурсия – это не только целенаправленный процесс 
познания окружающего мира, но и инструмент формирования межкультурного 
диалога и взаимопонимания, взаимного уважения, сохранении и популяризации 
культурного наследия, в том числе и нематериального. Согласно «Международной 
конвенции об охране нематериального культурного наследия», принятой Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО в 2003 г., нематериальное культурное наследие – это обычаи, 
формы, представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними 
инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные 
сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части 
их культурного наследия [1]. 

В работах Ю.В. Кирюшиной, В.П. Максаковского нематериальное культурное 
наследие представляется как совокупность традиционных для данного сообщества 
форм культурной деятельности, формирующих у его членов чувство самобытности и 
преемственности [2, с. 245; 3, с. 5]. Нематериальное культурное наследие является 
одним из средств национальной идентичности. 

В связи со стремительно нарастающим процессом глобализации, разрушающим 
культурное многообразие человечества, вопрос актуализации нематериального 
культурного наследия первостепенен. Одна из форм сохранения и популяризации 
нематериального культурного наследия – использование достояния в экскурсионной 
деятельности. 

Республика Татарстан является одной из самых многонациональных 
территорий России. По данным Всероссийской переписи населения 2020 г. в 
Татарстане проживают представители 137 национальностей. Нематериальное 
культурное наследие народов Татарстана включено и активно используется в 
экскурсионной деятельности в республике. 

Нематериальное культурное наследие проявляется в пяти областях: 
1. устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя 

нематериального культурного наследия; 
2. исполнительские искусства; 
3. обычаи, обряды, празднества; 
4. знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 
5. знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами [1]. 
Устные традиции в экскурсиях по Татарстану в первую очередь представлены 

многочисленными легендами и преданиями (об основании Казани, памятнике первому 
в истории революционеру, несгораемой царевне, Чертовом городище и другие). 
Подавляющее большинство экскурсий в Татарстане проводятся на русском языке. При 
этом в экскурсионном рассказе используются языки народов Татарстана, чаще всего 
татарский. 
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Исполнительские искусства, в виде концертных и театрализованных 
мероприятий – составная часть многих экскурсионных программ по Татарстану. 
Примеры нематериального культурного наследия татарского народа в виде песен и 
танцев экскурсантам представляет фольклорно-этнографический ансамбль «Сорнай». 
С историей столицы Татарстана знакомит фольклорно-театрализованное шоу 
«KAZAN». В 2018 г. шоу было отмечено дипломом «За развитие и популяризацию 
татарского языка и культуры» республиканского конкурса «Лидер туризма» [4]. 

Об обычаях, обрядах, празднествах народов Татарстана можно узнать, как на 
городских, так и на музейных экскурсиях (экскурсия по Старо-Татарской слободе 
Казани, экскурсия по Национальному музею Республики Татарстан). Наряду с 
исполнительскими искусствами, народные традиции в виде различных по форме 
проведения мероприятий, так же включаются в программы экскурсионных туров. С 
обычаями татарского народа знакомит этнографическая деревня «Татар авылы». 
Русский народный праздник «Каравон» из традиции стал Всероссийским фестивалем 
русского фольклора. На протяжении последних лет фестиваль собирает свыше 50 
этнографических и вокальных ансамблей из Татарстана, регионов Поволжья, из 
Приуралья и Сибири. Фестиваль способствует развитию традиционной русской 
культуры, популяризации фольклорного движения. Такие праздники, как Масленица и 
Сабантуй, не только сохраняют народные традиции, но и формируют самостоятельный 
вид туризма – событийный. 

Знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами в экскурсиях по 
Татарстану – это мастер-классы и сувенирная продукция. С целью создания 
благоприятных условий для возрождения и развития народных промыслов, 
декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции с 2000 г. действует 
Центр развития народных художественных промыслов и ремесел Республики 
Татарстан. Именно сувениры, сделанные своими руками, – продукт многих мастер- 
классов по гончарному, кожевенному и другим ремеслам. Культурно-ремесленный 
центр «Мельница» комплекса «Туган авылым» – ремесленное пространство. В 2019 г. 
проект получил наивысшую награду – Гран-при в номинации Интерактивная 
туристическая площадка Russion Event Avards-2019 [5]. 

Из приведенных примеров включения нематериального культурного наследия в 
экскурсионную деятельности Татарстан видно, что в первую очередь используется 
достояние двух преобладающих по численности населения народов республики – 
татарского и русского. Нематериальное культурное наследие органично 
интегрировано в экскурсионную деятельность Татарстана. Использование 
нематериального культурного наследия в экскурсионной деятельности способствует 
развитию тематических экскурсий (этнографических, гастрономиеских и других), 
повышению привлекательности туристской дестинации, формированию 
толерантности населения и экскурсантов. 
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Концепция историко-художественного дворцово-паркового музея-заповедника 
предполагает создание музейной среды, сохраняющей и воспроизводящей разные 
аспекты жизни в их исторической ретроспективе и взаимодействии. Загородные 
императорские резиденции, как и дворянские усадьбы, интересны не только как 
мемориальные места, памятники архитектуры и паркового искусства, но представляют 
собой сложные комплексы, хранящие память об экономическом укладе, эстетических 
представлениях и мироощущении наших предков, поэтому при музеефикации таких 
комплексов невозможно обойти проблемы презентации нематериальной 
составляющей культурного наследия. В последнее время именно музеи-заповедники и 
усадебные комплексы в концепциях своего развития предусматривают возрождение 
либо сохранение традиционных видов деятельности, имея в виду превращение в 
средовой музей-заповедник [1, c. 130]. 

На территории музея-заповедника «Гатчина» сохранился комплекс Дворцовой 
фермы,   включающий   в   себя   собственно   здание   Фермы,   павильоны   «Ледник», 
«Телятник» и «Колодец», деревянный дом для прислуги, хозяйственные деревянные 
постройки. Центральное здание Фермы было построено по образцу «Молочной для 
удовольствия» (Laiterie pour le plaisir) в резиденции принцев Конде в Шантильи, 
которую великий князь Павел Петрович с супругой посетили во время своего 
заграничного путешествия под именем графа и графини Северных [2, c. 13]. Здание, 
построенное в 1689–1694 гг. Даниелем и Пьером Житаром по проекту Жюля Ардуэна- 
Мансара (Jules Hardouin-Mansart) и разрушенное во время Французской революции, 
выглядело   следующим   образом:   «Многозальная   анфилада,   которая   завершается 
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круглым купольным залом. В зале было расставлено оборудование для обработки 
молока: мраморный стол, сосуды, один из которых прямо омывался родниковой водой, 
расположенный по кругу буфет, в этой Молочной можно было испить парного молока 
и почувствовать себя в «условиях простой аркадийской жизни», а некоторые дамы 
высшего общества даже участвовали в изготовлении сыра» [3, c. 178]. По примеру 
французской постройки центральное здание Гатчинской фермы также имеет 
купольный зал с частично сохранившимися росписями, который, безусловно, будет 
интересен посетителям после его реставрации. Что касается музеефикации всего 
комплекса, то этот вопрос представляет собой известную проблему, так как о полном 
восстановлении сельскохозяйственной деятельности на территории исторического 
парка «Сильвия», конечно, не может быть и речи, следовательно, встает вопрос об 
адаптивном использовании данных построек. Примеры успешной адаптации ферм, 
оказавшихся с течением времени в неподходящем для сельскохозяйственного 
развития окружении, конечно, есть. Так, в центре Бостона находится ферма Фаулера 
Кларка Эпштейна (The Fowler Clark Epstein Farm), возникшая в 1786 г., а в XXI в. 
ставшая штаб-квартирой «Бостонского института городского земледелия» (Boston 
Institute of Urban Agriculture) [4, c. 139]. Таким образом, современное использование 
сохраняет направление деятельности, но не продолжает его буквально. Концепция 
возрождения комплекса Дворцовой фермы в Гатчине представляет для музея 
организационный и методический вызов, поскольку предполагает «частичное 
воссоздание дворцового фермерского хозяйства, освоение новых, нетрадиционных для  
художественно-исторического музея, пространств с целью сохранения целого пласта 
«уходящей» культуры, сбор, хранение и популяризацию материала по теме ведения 
фермерского придворцового хозяйства XIX в., достоверное освещение его 
особенностей» [2, c. 268]. Какое же направление деятельности фермы в Гатчине могло 
бы быть в первую очередь представлено посетителям, интересующимся историей 
этого места? 

Под влиянием французских впечатлений, владелец Гатчины великий князь 
Павел Петрович не только приказывает возвести здание в прекрасном французском 
вкусе, будущий император задумывает организовать в Гатчине образцовое молочное 
хозяйство. Известно, что в феврале 1796 г. в Гатчине работает швейцарский 
специалист Василий Энни, который заведует скотным двором на 70 голов и сырным 
производством в Скворицах и обучает русских учеников. Видимо, еще раньше был 
нанят швейцарец Франц Тенгли (Tenglet). По контракту, дата которого не ясна, сырный 
мастер Франц Тенгли обязался делать пармезанский, мозельский, английский, 
коровий, швейцарский, овечий сыры по английским и швейцарским рецептам, а также 
обучать подданных Его Императорского Высочества на Волковицкой мызе. Таким 
образом, вокруг Гатчины появляются одни из первых в России сырных производств по 
европейскому образцу. Впрочем, первый опыт был не во всем удачным. По описи 1799 
г. значатся только 85 кругов Швейцарского сыра и 1 пуд коровьего масла [5, c. 229]. 
Сегодня можно с уверенностью предположить, что швейцарские мастера испытывали 
трудности с подбором молока, ведь питание коров в России существенно отличалось: 
содержание белка в молоке было ниже. Хотя заявленный ассортимент и не был освоен, 
в начале XIX в. со скотного двора к столу вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны отпускался сыр простой, сыр с крапивой и зеленый, английский сыр и 
английский с крапивой [6, л. 1–2]. 

Сорта сыра, перечисленные в архивных документах, не так просто 
идентифицировать. Так, крапива может применяться как для формирования корочки, 
и тогда это английский ярг – сыр полутвердого сорта из коровьего молока, головки 
которого заворачивают в листья крапивы и чеснока, что придает головке сыра 
изумрудный цвет, а вкусу – тонкий грибной оттенок. Второе название такого сыра – 
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Корнуэльский, по месту происхождения. С другой стороны, крапива может 
использоваться в качестве катализатора отделения белка, то есть непосредственно 
вместо сычужного фермента. Такой сыр делали в России еще в допетровскую эпоху. И, 
наконец, крапива может добавляться в качестве вкусовой добавки, как например, 
пажитник. Неясно также, какой сорт называется «швейцарским» и «английским», 
можно только высказать предположение, что это может быть эмменталь и чеддер как 
самые популярные швейцарский и английский сорта соответственно. Уже 
поверхностный взгляд на перечисление сортов показывает необходимость 
дальнейшего изучения этого вопроса, причем не только историками, но и технологами 
по сыроварению. На сегодняшний день говорить о воспроизведении аутентичной 
исторической рецептуры преждевременно. Хотя поваренные книги XIX в. сохранились, 
в них не попали ни крестьянская, ни аристократическая ветви русской национальной 
кухни, таким образом, нам трудно пока точно идентифицировать даже рецепт «сыра 
простого». При этом можно с уверенностью сказать, что старинный рецепт будет 
нуждаться в профессиональной адаптации, поскольку изменились не только исходные 
продукты и технологии, требования безопасности (классические швейцарские сыры 
делаются из непастеризованного молока), но изменились и наши вкусовые рецепторы. 
В современных условиях можно говорить не о реконструкции процесса сыроварения, а 
о реконструкции того впечатления, которого добивались французские и русские 
аристократы, приглашая своих гостей поучаствовать в производстве сыра. 

Опираясь на исторически подтвержденные данные о сыроваренном 
производстве на Дворцовой ферме, в ноябре 2022 г. ГМЗ «Гатчина» презентовал 
музейную программу «Императорская сыроварня». Программа состоит из экскурсии по 
территории фермы, где содержатся животные: козы, овцы, фазаны, гуси и утки, и 
мастер-класса по приготовлению козьего сыра. Задача мастер-класса – не 
воспроизвести старинный рецепт, что мы пока не можем сделать, а погрузить гостей 
фермы в ту самую сельскую атмосферу, которой наслаждались гости великокняжеской 
и императорской четы, дать общее представление о сложности и многообразии 
технологических процессов производства сыра, сформировать представление о 
сыроварении как о творческом процессе, прививать уважение к ручному труду. Мастер- 
класс проводится в здании «Ледника», где выполнен современный ремонт, 
обеспечивающий соответствующий уровень гигиены, при этом на стенах открыты 
части кирпичной кладки XIX в. Выполненный в «Леднике» ремонт и его оборудование 
под современную небольшую сыроварню – интересный пример нестандартного 
адаптивного использования исторического здания. 

С конца ноября 2022 г. по март 2023 г. программу «Императорская сыроварня» 
посетило 379 человек. Таким образом, первый опыт Государственного музея- 
заповедника «Гатчина» на новом для нашего музея поприще оказался очень 
востребованным. Данный опыт открывает перспективы изучения одной из сторон 
нематериальной культуры, служит популяризации сыроварения в окрестностях Санкт- 
Петербурга, способствует увеличению посещаемости заповедника, в том числе 
привлекая новую для него аудиторию, а также обеспечивая повторные посещения за 
счет разнообразия музейных программ. 
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Аннотация. В статье на примере итальянского кинематографа 1960–1970-х гг. 

исследуются общие механизмы взаимодействия пространства кино с категорией безобразного, 
обосновывается тенденция к расширению сферы эстетизации объектов в XX–XXI вв. Процесс 
создания фильма и его восприятие рассматриваются в неразрывной связи с процессами 
мышления и вопросами сознания. Сделана попытка анализа роли изображения безобразного в 
кино. 
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AESTHETICIZATION OF THE UGLY IN ITALIAN CINEMA IN THE 1960S AND 1970S. 

 
Annotation. In the article, on the example of Italian cinema of the 1960-1970s. the general 

mechanisms of interaction between the space of cinema and the category of the ugly are investigated, 
the tendency to expand the scope of the aestheticization of objects in the 20th - 21st centuries is 
substantiated. The process of creating a film and its perception are considered inextricably linked with 
the processes of thinking and questions of consciousness. An attempt was made to analyze the role of  
the image of the ugly in the cinema. 

Keywords: ugly, psychoanalysis, metaphor, Italian cinema, aesthetics. 
 

В период 1960–1970-х гг. в области кинематографа общемировую известность 
приобретают творения итальянских режиссёров, среди которых особо следует 
выделить     Л. Висконти,     Б. Бертолуччи,     Ф. Феллини,      П.П. Пазолини,     Л. Кавани, 
Л. Вертмюллер и др. В их произведениях можно выделить несколько общих тенденций.  
Во-первых, это использование определённой тематики – Nazisploitation – характерной 
для фильмов, тем или иным образом использующих нацистскую тематику [1, с. 67] 
(например, «Гибель богов» (1969) реж. Л. Висконти; «Ночной портье» (1974) реж. 
Л. Кавани; «Конформист» (1970) реж. Б. Бертолуччи; «Семь красоток» (1976) реж. 
Л. Вертмюллер и ряд других). Во-вторых, произведения указанных авторов объединяет 
перенесение в фокус внимания зрителя сцен секса, насилия, сексуальной перверсии и 
выстраивание на их основе явных или скрытых аллюзий на властные отношения. 
Кроме того, необходимо отметить и общую для них тенденцию тяготения к 
характеристике политического или общественного устройства через зеркало теории 
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психоанализа, а также тяготение к декадансу, в крайних формах переходящего в 
гротеск, наслаждение эстетикой декаданса и разложения. Все перечисленные фильмы 
объединяет и огромный для своего времени кассовый успех. Важным является то, что в 
данных фильмах вопросам политики, идеологии, власти отведена второстепенная 
роль, а исторические реалии выступают в качестве основы для конструирования 
необходимых автору ситуаций [2, с. 32]. 

Например, действие в фильме «Гибель богов» (1969 г.) Л. Висконти происходит в 
Германии 1933 г., в период становления нацизма на фоне ключевых исторических 
событий (поджог Рейхстага, Ночи длинных ножей). По ходу повествования зритель 
наблюдает за гибелью династии сталепромышленников фон Эссенбеков, параллельно 
с которой вся власть в стране переходит к нацистам. Однако, в ясно обрисованной 
создателями фильма аутентичной исторической обстановке угадываются аллюзии на 
произведения У. Шекспира, Ф.М. Достоевского, Р. Вагнера и пр. деятелей искусства [2, 
с. 32]. Аллюзии эти могут проявляться как в образах персонажей, так и в сюжетных  
поворотах и декорациях, часто они смещают на себя весь акцент, вследствие чего сама 
эпоха предстаёт условной пространственно-временной моделью, в которой 
разворачивается действующий по своим собственным законам нарратив, 
перекликающийся со смысловыми значениями иных культурных эпох. Кроме того, 
главный герой анализируемых нами кинолент, как правило, либо не занимает 
конкретной политической позиции, либо принимает нормы какой-либо идеологии, 
чтобы не выделяться в числе прочих, как это делает Марчелло Клеричи, персонаж из 
фильма Б. Бертолуччи «Конформист». 

Поэтому мы рассмотрим киноленты с иных позиций, а именно: путём обращения 
к базовой способности человека мыслить метафорами, попытаемся выявить, каким 
образом искусство кино использует эту особенность мышления в своих целях. 
Исследование вопроса в данном ключе обусловлено следующим. Стоит отметить, 
ощутимое влияние теории психоанализа применимо к медиавизуальным текстам 
фильма, что проявляется в отношении к ним как своего рода формам сновидений или 
бессознательным образам, требующим толкования (Ф. Фуртай, исследователь 
творчества П.П. Пазолини, в основу кинообраза выносит «мифический и 
инфантильный синкретический образ (подфильм), который более близок к 
фрейдистским образам подсознания и архетипической реальности бессознательного» 
[3, с. 66]. Данная трактовка относит нас в область образов и метафор, которые 
напрямую связаны с мышлением и глубинными слоями психики. 

Важным в рамках рассматриваемого аспекта является замечание одного из 
выдающихся операторов XX в. Витторио Стораро о том, что кинематограф имеет дело 
не столько с реальными явлениями, сколько с их образами [4, с. 363]. Соответственно 
сама природа кино строится не на изображении действительности, а на её образе, 
представлении о действительности, которое конструируется в результате творческого 
процесса работающей над фильмом группы художников-творцов с помощью более 
мелких визуально-символических элементов, выстроенных в задуманной 
последовательности и форме. Согласно мнению Х. Ортеги-и-Гассета, «мы не можем <…> 
заставить существовать для нас предмет, если не превратим его в образ, концепцию, 
идею <…>, в схему самого себя» [5, с. 101]. Другими словами, кино отображает одну из 
основных способностей человека   –   мыслить   образами,   мыслить   метафорично. 
Х. Ортега-и-Гассет говорит о метафоре как о возможности, на основе разрушения 
реально существующих предметов, создания ирреальности или, как и в случае с 
искусством, новой эстетической реальности [там же, с. 25]. Для испанского философа 
метафора – «первичный эстетический предмет, ячейка прекрасного» [там же, с. 105]. 
Метафора связана и с основного для человеческой сущности понятия табу и, на ранних 
этапах развития общества, проявлялась в стремлении метафорическим образом 
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сделать доступными те или иные табуированные действия без нарушения 
непосредственного запрета [там же, с. 243]. Метафора, таким образом, представляет 
собой, с одной стороны, универсальный инструмент отображения и выражения того, 
что нельзя выразить непосредственно, отсылающий нас к области бессознательного, с 
другой же, является средством, создающим новое прекрасное из обыденной 
реальности. Эта способность человека метафорически мыслить, и, что ещё важнее, 
метафорически выражать, в полной мере использована в кино в качестве одного из 
основополагающих принципов. 

Показательным в этом плане является опыт П.П. Пазолини, долгое время 
занимавшегося творчеством в литературной сфере и получившего ряд престижных 
наград за созданные им произведения как прозаические, так и поэтические. Увлечение 
кинематографом Пазолини объясняет тем, что кино, выходя за рамки одной культуры, 
использует универсальный выразительный язык, стирающий границы, 
препятствующие восприятию [3, с. 52]. Метафорическая природа кино, 
эстетизирующего действительность путём создания её прекрасного образа на основе 
исходной реальности или через построение новой реальности из сопоставляемых в 
том или ином художественном решении нескольких метафор делает доступной для 
перцепции не только сферу прекрасного, она (природа кино) раскрывает перед 
зрителем весь спектр области безобразного. Попробуем выяснить, каким образом кино 
превращает нечто безобразное в эстетически притягательное на экране. 

Чтобы ответить на поставленный вопрос следует ещё немного поговорить о 
природе кино – воистину явлении XX в. Т.В. Погудина [6, с. 96], Е.Ю. Лекус [7, с. 7] 
сходятся во мнении относительно перевеса в антиномии прекрасное-безобразное в 
пользу последнего в искусстве прошлого столетия. Начиная с периода античности 
между этими двумя понятиями существовало определённое соотношение, 
предполагающее главенствующее положение в искусстве одного из них, и долгое 
время прекрасное безусловно главенствовало. Ещё в XIX в. категория безобразного 
считалась относительной по отношению к прекрасному, которое, в свою очередь, 
считалось абсолютным и способным существовать и быть воспринимаемым вне 
категории безобразного [8, с. 168]. Последнее же понималось как отрицательное 
прекрасное и считалось производным от своей противоположности. В переломном XX 
в. ситуация коренным образом меняется. Т. Адорно, отмечая наступление кризиса в 
искусстве, связанного с засилием техники в жизни общества, выделял безобразное в 
базовую негативную эстетическую категорию и указывает на её первичность по 
отношению к прекрасному [8, с. 169]. В условиях наступления эры постмодерна 
художественная игра творца продолжала набирать обороты, и привычные зрителю 
образы и идеи в произведениях искусства представлялись уже не суть тем, чем они 
являлись и как изначально мыслились, а, включённые в правила игры, приобретали 
множество новых значений. Категория безобразного в этом поле значений открыла 
широкий простор для художника. Так или иначе, категория безобразного в XX в. начала  
активно отвоёвывать свои позиции и претендовать на лидерство в антиномии. И то, 
что раньше не входило в сферу эстетического и не подвергалось эстетизации, теперь 
могло выступить в качестве эстетического объекта: спектр эстетизации расширился [9, 
с. 8], и этот процесс продолжается до сих пор, захватывая всё новые сферы жизни. 

Когда речь идёт о безобразном, мы приходим к вопросу формы и содержания, 
поскольку искажения в соотношении названных понятий и рождают то самое 
негативное прекрасное. Пустая форма без содержания или содержание, лишённое 
формы, в равной степени относят нас к категории безобразного. [8, с. 167] Кино, играя 
смыслами и зрительными образами, обладает возможностью лишить форму 
содержания, предоставив зрителю на выбор множество вариативных значений, 
долженствующих заполнить образовавшуюся пустоту. 
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Интересна в качестве примера сцена из фильма «Ночной портье» (1974 г.) 
Лилианы Кавани. Главный герой, бывший эсэсовец Макс рассказывает о том, что 
встретил свою некогда потерянную любовь – девушку Лючию, бывшую заключённую 
концлагеря. И далее начинается флешбэк. Лючия в эсэсовской фуражке поёт для 
немецких офицеров фривольную песню на немецком. После чего камера показывает её 
вместе с главным героем, расположившихся за столиком, куда приносят коробку с 
отрубленной головой, принадлежавшей заключённому, мучившему Лючию. Первым, 
что воспринимает зритель, становится образ немецкого офицера СС в характерной 
военной формой и символикой и образ узницы концлагеря – исхудавшей девушки со 
стриженными ёжиком волосами, то есть образы, которые можно охарактеризовать как 
палач – жертва. Театральные, карнавальные маски на лицах некоторых из 
действующих лиц, в первую очередь, немецких офицеров, маленькая маска на фуражке 
героини, воротник-горгера из лёгкой ткани на других присутствующих, сам характер 
действия – пение Лючии с музыкальным аккомпанированием создают эффект 
театральной постановки, представления, внося ощущение несоответствия, элемент 
абсурда, превращая живых героев повествования в образы, соответствующие той или 
иной театральной роли, снижая тем самым трагичность действительных 
обстоятельств. Важным является то, что Макс, герой Дирка Богарда, в своём разговоре 
с графиней Штайн подчёркивает, что это не романтическая история, он истолковывает 
её как библейскую притчу о Саломее. 

Таким образом, концлагерь становится сценой, местом действия театрального 
представления и развёртывания библейской притчи. Наружность образов не 
соотносится с их внутренней составляющей. Более того, герои становятся пленниками 
этих образов. В шкафу главного героя уже в послевоенное время всё ещё висит 
эсэсовская форма, героиня купила платье, похожее на то, что носила, когда была ещё 
совсем юной, прежде чем попала в концлагерь. Война закончилась, времена 
изменились, но стоило героям встретиться, и они снова оказались в прежних 
отношениях. Травмирующий опыт оставил их обоих в ушедшей эпохе, в рамках 
устаревших образов, превратив для обоих мрачное прошлое в романтическую 
ностальгию. 

Вкупе с вышеназванными признаками безобразное часто сопровождается 
понятиями пустоты (небытия) и зла (духовной несвободы) [8]. Темы зла, пустоты, 
стремления к небытию в подобных фильмах часто выражаются посредством 
изображения жестокости, насилия, сексуальных извращений. Но инструментарий кино 
позволяет сместить акцент непосредственно с самого явления посредством перехода к 
образу этого явления, которое либо воспринимается в качестве метафоры и 
эстетизируется косвенно, либо самым непосредственным образом становится 
объектом эстетизации. Так, А.А. Медведев, изучавший восприятие отвратительного в 
искусстве, полагает, что в случае вызываемого объектом морально-ценностного 
отвращения «при приоритете эстетического суждения над моральным» зритель 
способен получать эстетическое наслаждение [9, с. 10]. Что же касается отвращения, 
вызываемого безобразным в чувственном понимании, то в данном случае ощущение 
ужаса, неприятия и другие острые переживания позволяют, по замечаниям Н.Р. Саенко, 
приблизиться к бытию через проживание опыта, близкого к небытию, то есть ничто, 
пустоты через «забвение бытия» [8, с. 174]. Иными словами, разрушительные эмоции, 
вызываемые безобразным на экране, отсылают зрителя к тревожным чувствам, на 
которые тем или иным образом, в большей или меньшей степени реагируют 
глубинные психические пласты сознания, проводя наблюдателя, таким образом, через 
небытие невыразимого бессознательного, через хаос, из которого возникла жизнь, к 
бытию, «не заслонённому сущим» [8, с. 175]. 
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Таким образом, представляя своего рода сон в контексте психоаналитической 
теории, фильм предоставляет возможность увидеть жизнь во всех, даже самых 
безобразных её проявлениях. Кинематограф, убедив зрителя в иллюзорности 
воспринимаемого, заставляет его отвлекаться на игру смыслов и значений и тем 
самым пережить опыт бытия через направления взгляда внутрь себя, собственного 
сознания, которое перестраивает увиденное по своему образу и подобию и которое до 
этого уже было переработано коллективным сознанием создателей фильма. 
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Говоря о презентации нужно определиться с основными понятиями. Для целей 
настоящей работы «презентация» означает комплект документов для представления 
проекта или продукта, целью которого является донести до аудитории информацию об 
объекте презентации в доступной форме. Презентация является одним из 
маркетинговых и рекламных инструментов, чтобы на других посмотреть и себя 
похвалить. Нематериальное этнокультурное наследие – это совокупность присущих 
этническим общностям на определенной территории духовно-нравственных и 
культурных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, формирующих у них 
чувство осознания идентичности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их 
выражения, а также воссоздание и современные тенденции развития данного образа 
жизни, традиций и форм их выражения [1]. Проблема – это наше знание о незнании, 
когда есть вопросы, но нет однозначного ответа: «что делать», «как можно решить 
сложившуюся на практике ситуацию». Под опытом для целей статьи понимаются 
знания, приобретённые в процессе музейной работы, профессиональной деятельности, 
участия в презентационных событиях знания. Опыт – это совокупность знаний в 
процессе исполнения требований федерального закона о нематериальном наследии, 
основанная на том, как решались и решаются похожие ситуации. 

В настоящее время в районах Вологодской области действует 24 учреждения, 
специально ориентированные на изучение, сохранение и восстановление 
нематериального наследия, традиций народной культуры. Это – центры народной 
традиционной культуры, центры и дома ремесел, центры истории и культуры. 

Примером получения опыта с точки зрения межпредметных связей служит 
федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», являющегося 
частью национального проекта «Жилье и городская среда». 

Идея проекта помочь чиновникам на местах освоить федеральный бюджет. 
Чтобы распределить по расчетным счетам подставных компаний средства необходимо 
трансформировать среду обитания, чтобы меньше делиться с надзорными органами 
при проведении проверок. Борьба за бюджеты, выделенные на благоустройство 
области, ведет к частой смене профильного председателя комитета по 
благоустройству. Для оценки качества материальной среды и условий её 
формирования используются индексы нематериального наследия: идентичность и 
разнообразие [2]. Проблемы презентации области связаны с практикой реализации 
положений программы. Из столицы в регион приезжает проверяющий, который, как 
правило, взаимодействует с главным архитектором города и доносит до него задачи. 
Он, в свою очередь, используя метафоры «мало воздуха» (когда нужно за счет средств 
инвестора повысить показатели области) и «найдена прекрасная мера» (когда 
инвестор, замученный отказами в согласовании градостроительного облика, 
соглашается на дополнительные обременения), добивается решения поставленных 
задач. 

В качестве примера можно привести благотворительную программу «Музеи 
Русского Севера». В 2023 г., после двухлетнего перерыва в реализации очных событий, 
состоятся выездные стажировки для музейных сотрудников [3]. Участниками станут 
сотрудники государственных, муниципальных музеев, галерей художественного 
профиля, музеев иных профильных групп, обладающих художественными собраниями, 
из 12 регионов-участников программы. 

Стажировочными площадками программы были выбраны Архитектурно- 
этнографический музей Вологодской области «Семенково» и Государственный 
историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». 

Программа стажировки «Документ. Музей. Продукт: к вопросу о способах 
презентации нематериального культурного наследия в музее» предполагает 
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знакомство с музеем «Семенково» и опытом интерпретации нематериального 
культурного наследия. Формат занятий разнообразный: от лекционных форм и 
участия в интерактивных программах до тренингов и практических занятий. 

Программа стажировки «Ассамблея музейных знаний» предполагает знакомство 
с опытом Музея-заповедника «Кижи» через семь тематических блоков, в каждом из 
которых узнают о практиках музея по направлениям. В части нематериального 
культурного наследия интересен блок «Музей разный», посвященный организации 
событийных мероприятий в музее, особенностям проведения тематических программ 
для разных категорий посетителей, театрализации как способе презентации 
культурного наследия. 

Спонсором программы выступило крупное промышленное предприятие, 
негативно влияющее на экологию территории, когда зимой реки не замерзают даже в  
мороз, а в воздухе присутствуют выбросы, превыщающие предельно допустимые 
параметры. Напоминание ему о социальной ответственности через психологическое 
насилие ведет к выделению средств на организацию презентаций нематериального 
наследия. 

Необходимо отметить и юридическую проблему: отсутствие правового статуса 
имеющихся коллекций, процедуру постановки их на государственный учет и 
специального контроля за их целостностью. Зачастую собранные материалы не всегда 
оформляются в коллекции и не обрабатываются для их дальнейшего использования. 
Уникальные по своей историко-этнографической, национально-культурной ценности 
материалы теряют гарантии сохранности, подвергаются опасности полной или 
частичной утраты. Общественный или даже основанный на личном интересе характер 
собирательской работы приводит к неопределенности дальнейшей судьбы коллекций 
в случае возможной реорганизации учреждения или ухода из него людей, 
заинтересованных в сохранности собранных материалов. Для недопущения утрат 
создан Фонд нематериального культурного наследия Вологодской области [4]. 

Проблема экономическая, связанная с презентацией традиционных укладов 
жизни и представлений через проведение праздников, фестивалей. 

Созданы экскурсионные программы в Центрах традиционной народной 
культуры. Ежегодно проводятся фольклорные праздники и фестивали 
(Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремёсел», Межрегиональный  
фольклорный фестиваль «Деревня – душа России», Межрегиональный фестиваль 
вепсской культуры «Древо жизни», Областной фольклорный праздник «Живая 
старина»). Например, в национальной деревне «Пожарище» население до сих пор не 
забыло старинные трудовые занятия и обряды. Местные жители знакомят с 
крестьянским укладом гостей, учат вышивать и ткать древнейшие орнаментальные 
узоры, косить и жать. Всё это происходит в естественной обстановке живого общения. 
На практике у ремесленников и у городской власти позиции различны: одни требуют 
сохранить бюджет и оргкомитет фестиваля, вторые – выступать за еду, сократить 
расходы, провести фестиваль бесплатно и полностью сохранить содержательную часть 
программы «Резной палисад» с вывесками с перечислением «всех непричастных». 

Устное словесное и музыкальное этнокультурное наследие (фольклор) и 
подготовка кадров. 

Поколение носителей народных музыкальных этнокультурных традиций, 
физически стареет и умирает. Обследование территорий области научными 
экспедициями на предмет фольклора не проводится. Самодеятельная экспедиционная 
работа, ведется на местах людьми, не имеющими специальной подготовки в области 
фольклора и этнографии. Низкий образовательный уровень имеющихся кадров. 
Работники, занимающиеся разработкой проблематики традиционной культуры, не 
владеют не только теорией этнокультурного наследия и методами освоения и 
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восстановления народных традиций, но даже элементарными знаниями специфики 
предмета, с которым им приходится иметь дело. Они не могут не только грамотно 
провести экспедиционные исследования, но и обработать полученные результаты, 
провести реконструктивные работы и включить имеющиеся материалы в 
практическую деятельность. Проблема кадров и низкий уровень информационно- 
методического обеспечения проводимых работ, приводят к разрозненности действий 
учреждений и организаций различной ведомственной подчиненности, отсутствию 
единого центра, способного обеспечить взаимодействие научно-исследовательского, 
учебно-методического и практического направлений. 

Ремесленные традиции. Отсутствие материалов нужного качества в нужном 
объеме по справедливой цене. В Череповце металлургический комбинат, но металл 
дорогой, ткани сами не изготавливают, лен закупается за валюту в Беларуси, керамика 
– глазури и пигменты импортные, стоимость привязана к курсу валют. Дерево на 
севере в избытке, но практически территория области накрыта национальным парком, 
где вырубка запрещена. Там, где разрешена рубка, лес идет на экспорт, что остается – 
ненадлежащего качества из-за дороговизны естественной сушки или электросушилок. 

На территории области более всего представлены ремесла, связанные с деревом 
– изготовление деревянных предметов, резьба, роспись; с тканями – кружевоплетение, 
вышивка, изготовление тканых предметов (куклы, лоскутное шитье); керамическое 
производство. В настоящее время ремесел в «чистом виде» на территории Вологодской 
области не существует. С течением времени практически все сохранившиеся виды 
ремесел в той или иной степени претерпели изменения. Мастера вологодской области 
испытывают сложности с поставкой древесины надлежащего качества. Есть такая 
поговорка: «Кабы не лыко да береста, и мужик бы развалился». По словам мастера по 
пошиву карбасов. «Есть силы работать, а материала нет». 

Роспись. На территории современной Вологодской области широко бытовали 
росписи в свободно-кистевой манере, что позволяло быстро расписывать большие 
поверхности. Мастера расписывали заборки, двери, мебель, прялки. Проблема с 
материалами и закрытием лакокрасочных заводов в России. Российские дилеры 
жалуются, что могут потерять все колеровочное оборудование, поскольку без 
продления лицензии на ПО оно превратится «в кирпич». Краски в России останутся, но 
колеровать их будет не на чем. 

Кружевоплетение – традиции плетения кружева могут исчезнуть, т.к. у 
народного промысла уменьшается количество мастеров. Высокая трудозатратность и 
низкая конкурентоспособность из-за цены на готовые изделия. 

Гончарство на территории Вологодской области развивалось в виде небольших 
локальных центров, т.к. мастерам требуется хорошая глина неподалеку от места их 
проживания. Проблемы связаны с тем, что гончарный и изразцовый промысел как 
правило семейный. Дети уезжают из области на заработки в города-миллионники. 
Мастера испытывают дефицит с подмастерьями из-за распространения пьянства. 
Власти муниципальных образований за право торговать гончарными изделиями на 
туристических маршрутах заставляют оказывать мастеров спонсорскую помощь на 
благоустройство территории и не только. 

Самым незначительно развитым видом промыслов в Вологодской области 
является промысел валяльный. Мастер Сайкин изготавливает валенки полностью 
вручную, они теплы, легки и удобны. Валенки, изготовленные старинным способом, 
пользуются спросом у туристов. Для местного населения изделия дороги при уровне их 
доходов. 

Изготавливают на территории области оригинальные кондитерские изделия. 
Места продажи ограничены примерное соотношение 1:10 продуктов локальных 
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производителей и федеральных сетей. Стоимость местных кондитерских изделий в 
оригинальной упаковке минимум в 2,5 раза выше продукции федеральных сетей. 

За 30 постсоветских лет в России исчезло около 200 народных художественных 
промыслов (НХП). Государство поддерживает их точечно. Минпромторг РФ предлагает  
внедрить госстандарт, в соответствии с которым помощь получат до 100 предприятий, 
а тысячи носителей нематериального и материального наследия разорятся или будут 
закрыты, отказавшись оформить статус самозанятых. 
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Аннотация. В статье на основе коллекций Этнографического музея Казанского 

университета и архивных материалов рассматривается традиционный костюмный комплекс 
мордвы-терюхан. Об этом костюме упоминал этнограф И.Н. Смирнов, но по учетным 
документам он не значился. В результате работы нам удалось выявить два сохранившихся до 
настоящего времени элемента данного костюмного комплекса – головной убор венец и 
нагрудная фибула сустуг. Эти предметы можно с уверенностью отнести к материальной 
культуре мордвы-терюхан. 
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Annotation. The article is devoted to the description and study of the traditional costume 
complex of Mordovian-teryukhanian. This costume, which was considered lost, was mentioned by 
ethnographer I.N. Smirnov, some elements of the costume have been preserved in the collection of the 
Ethnographic Museum of Kazan University to the present time. In total, 2 details of the costume 
complex were found – a headdress called venetz and a chest fibula called sustug. These items can be 
confidently attributed to the material culture of the Mordovian-Teryukhanian. 

Keywords: Ethnographic museum, Fatherland-studying museum, mordva-tetyukhane, 
teryushevskaya mordva, Nizhny Novgorod province, venetz, sustug. 



66  

Этнографический музей Казанского университета был образован в 1913 г., став 
правопреемником сразу трех музеев Императорского Казанского университета: музея 
Отечествоведения, Кабинета географии и музея Общества археологии, истории и 
этнографии. Благодаря стараниям этнографа Б.Ф. Адлера, все этнографические 
коллекции были объединены в одном учреждении, а музей получил другие, более 
просторные помещения [1, с. 53–54]. В настоящее время в Этнографическом музее 
находится более 100 коллекций, посвященных культуре и быту народов Среднего 
Поволжья. Эти коллекции собирались многими исследователями (Н.А. Фирсовым, 
И.Н. Смирновым, М.Е. Евсевьевым, Е.П. Бусыгиным, Г.Р. Столяровой, Л.С. Токсубаевой и 
др.) со всего региона. В эти коллекции преимущественно входят предметы 
традиционных костюмов, так как именно костюм позволяет наиболее наглядно 
отобразить культуру народа, его ремесла, декоративно-прикладное искусство и 
религиозные воззрения. Также в коллекции вошли предметы быта, домашнего 
текстиля, оружие и орудия труда. Следовательно, поволжские коллекции 
Этнографического музея могут служить полноценным источником для изучения 
традиционной культуры народов, исторически проживающих на территории Среднего 
Поволжья. 

Главной задачей Этнографического музея с момента его открытия стало 
знакомство людей с объектами культурного наследия человечества. Чтобы повысить 
интерес   к   этнографии,   увеличить   пространство   для   выставления   экспонатов, 
Б.Ф. Адлер предлагал разместить музей в отдельном здании, над входом которого 
находилась бы надпись «Cognosce te ipsum» – «Познай самого себя» [2, с. 4]. В настоящее 
время в музее с этой целью проводят не только экскурсии, но и многочисленные 
тематические занятия для посетителей различных возрастов. В музее дети и взрослые 
знакомятся с культурой народов мира, а также узнают что-то новое о своем народе и 
народах Среднего Поволжья. В залах Этнографического музея проходят занятия со 
студентами направления «Анропология и этнология» и студенты имеют возможность 
работы с коллекциями в образовательных и исследовательских целях. Это 
способствует не только более эффективной подготовке квалифицированных кадров, 
но и атрибуции музейных предметов, введению их в научный оборот и расширению 
предметного поля этнографии. 

Многие из поволжских коллекций Этнографического музея Казанского 
университета собирались исследователями и привозились в музей, однако так и не 
были обработаны ими согласно музейных правилам. В результате, после 
многочисленных переездов в другие помещения, острой нехватки специалистов, 
многие предметы оказались не в своих коллекциях, что-то затерялось среди большого 
количества материалов. Подобная проблема произошла с хранившимся в музее 
костюмом мордвы-терюхан. 

Терюхане (терюшане, терюшевская мордва) – это одна из этнографических групп 
мордвы. Ее представители исторически проживали в Нижегородской губернии, в 
настоящее время это Дальнеконстантиновский район Нижегородской области. Термин 
«терюхане» не является эндоэтнонимом, жители этих территорий получили название 
от села Большое Терюшево, которое являлось крупнейшим населенным пунктом 
одноименной волости. Материальная и духовная культура мордвы-терюхан 
значительно отличалась от культуры эрзи и мокши, поэтому терюшевская мордва 
была выделена учеными XIX в. в отдельную этнографическую группу. Мордовское 
население довольно рано подверглось активной ассимиляции со стороны русского 
населения. Писатель и этнограф П.И. Мельников-Печерский отмечал, что терюхане 
являются наиболее обрусевшей группой мордвы [3, с. 19]. По результатам экспедиций, 
проходивших середине XX в. и организованных Институтом этнографии АН СССР, 
этнограф В.Н. Белицер пришла к выводу, что терюхане полностью слились с русским 



67  

населением региона и полностью утратили мордовское самосознание [4, с. 6]. Однако, в 
2015 г. ННГУ им. Н.И. Лобачевского была проведена этнографическая экспедиция на 
территории исторического проживания мордвы-терюхан. Собранная информация 
позволила членам экспедиции сделать вывод о том, что местное население частично 
сохранило память о своих мордовских корнях в виде слов, имеющих мордовское 
происхождение, в виде воспоминаний о почитаемых ранее культовых местах, о 
бытовании традиционного костюма и др. [5, с. 56–58]. 

Предметов, которые могли бы характеризовать культуру мордвы-терюхан, 
сохранилось не так много. В основном они сосредоточены в музеях Нижегородской 
области. Например, в фондах Нижегородского государственного историко- 
архитектурного музея-заповедника хранится более 80 экспонатов, относящихся к 
культуре мордвы-терюхан [6, с. 60]. Большую часть коллекции составляют шушпаны 
(распашная одежда, наподобие эрзянской руци) и вышитые рукава к ним. Несколько 
терюханских предметов хранятся в Российском Этнографическом музее. Но в целом, 
такое количество материала нельзя считать достаточным для полноценного изучения 
уникальной терюшевской мордвы, некогда занимавшей целую волость. 

Поволжские коллекции Этнографического музея Казанского университета имеют 
особую значимость, т.к. они собирались исследователями целенаправленно, с целью 
всестороннего изучения региона и народов, проживающих на его территории. 
Например, в 1887 г., по поручению профессора Н.А. Фирсова, заведующего музеем 
Отечествоведения, с целью пополнения фондов музея были организованы экспедиции 
в места проживания финно-угорских народов: марийцев, мордвы и удмуртов. 
Исследованиями руководили профессор И.Н. Смирнов, преподаватель М.П. Веске и 
хранитель музея Отечествоведения П.В. Траубенберг [1, с. 41]. Известно, что за время 
экспедиций И.Н. Смирнов посетил несколько губерний, в том числе и Нижегородскую. 
Им были собраны несколько коллекций, характеризующих культуру финно-угорских 
народов края. Часть этих коллекций все еще хранится в современном Этнографическом 
музее. В 1892 г. на страницах известий ОАИЭ И.Н. Смирнов пишет о том, что в собрании 
музея Отечествоведения хранится полный женский костюм мордвы-терюхан [7, с. 445]. 
Однако в фондах Этнографического музея не существует коллекции, которая была бы 
обозначена как терюханская. Причиной тому стали революции и две мировые войны, 
которые приостановили исследовательскую и учетную работу в музее. Позже в музее 
долгое время отсутствовали квалифицированные специалисты, которые могли бы 
выделить элементы этого костюма. 

В 2021 г. нами было предпринято исследование финно-угорских коллекций 
Этнографического музея с целью систематизации и атрибуции коллекции. 
Результатом исследования стало обнаружение терюханского головного убора-венца 
довольно высокой степени сохранности [8, с. 445] (рис. 1). Нахождение этого венца в 
фондах музея в очередной раз подтверждает нашу мысль о том, что терюханский 
костюм все еще хранится в Этнографическом музее, но находится в разных коллекциях. 
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Рис. 1. Терюханский головной убор венец. Этнографический музей Казанского университета. 
ЭМУ № 23-1. Фото авторов. 

 

Дальнейшая работа с музейными описями и коллекциями была продолжена и в 
2022 г. нами был найден еще один предмет, относящийся к культуре мордвы-терюхан. 
В музейных описях он зарегистрирован под инвентарным номером ЭМУ №87-4 как 
марийское женское нагрудное украшение [9] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Терюханская фибула сустуг. Этнографический музей Казанского университета. 

ЭМУ №87-4. Фото авторов. 
 

Подобный тип украшений был описан В.Н. Белицер как терюханский сустуг, 
который использовался не только как украшение, но и как фибула, скреплявшая края 
нагрудного выреза женской рубахи [4, с. 111]. Обилие декоративных элементов на 
данном сустуге позволяет отнести его к праздничному, возможно, свадебному 
костюмному комплексу. Размер данного украшения 25×18 см, оно представляет собой 
незавершенное медное кольцо, на концах которого закреплены по 2 красные 
стеклянные бусины. К кольцу прикреплена трапециевидная сетка из латунной 
проволоки с нанизанными на нее бусинами разного размера, красного, синего и 
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желтого цветов, двумя рядами белых пуговиц и рядом жетонов, имитирующих монеты. 
К нижней части трапеции прикреплены металлические цепочки с тремя рядами бусин 
тех же цветов и тремя рядами жетонов. 

Таким образом, в фондах Этнографического музея Казанского университета в 
настоящее время выявлено уже 2 предмета терюханского костюмного комплекса, 
упоминаемого И.Н. Смирновым. Дальнейшая работа в музейных фондах будет 
продолжена с целью поиска других элементов традиционного костюма мордвы- 
терюхан. 
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Annotation. Ethno-cultural heritage is the most important resource for the development of 
tourism. The article discusses the organizational and territorial forms of the development of ethno- 
cultural tourism in Russia. 
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Задача сохранения и популяризации этнокультурного наследия на территории 
нашей страны, где проживает более 190 народов, как никогда актуальна, и является 
частью национальной и культурной политики России. 

Противоречия, порожденные, с одной стороны, тенденциями глобализации, а с 
другой стороны, негативными проявлениями националистических настроений, могут 
быть преодолены с помощью действенных социокультурных инструментов, в число 
которых входит туризм. Современный туризм стал фактором, стимулирующим 
экономические и социальные процессы, как в масштабе всей России, так и в отдельных  
регионах. В их числе появление новых социокультурных проектов, реализация 
которых позитивно сказывается не только на увеличении туристических потоков, но и 
на формировании имиджа территории, возникновении новых туристических брендов. 
Этнокультурное наследие является одним из важнейших туристических ресурсов. 
Важность традиционной культуры и возрастающий интерес к ней диктуют 
необходимость разработки как специальных туров, основанных на этнокультурных 
объектах, так и активного их включения в комплексные маршруты. Все эти факторы 
способствуют развитию этнокультурного туризма. 

Этнокультурное наследие можно определить, как совокупность материальных и 
нематериальных ценностей, выработанных этнической культурой и тесно 
сопряженных с природной средой, которые транслируются на межпоколенном уровне 
[1, с. 7]. Следовательно, этнокультурный туризм – это посещение мест проживания 
исторически сложившейся совокупности людей, имеющих свою собственную, 
неповторимую структуру, стереотипы поведения, язык, а также отличающихся от 
других общностей своей уникальной и самобытной духовной и материальной 
культурой, природным и культурным наследием [2, с. 18]. 

Особая ценность этнокультурного туризма состоит в том, что во время 
путешествий происходит не просто знакомство с иными культурами, но и постижение 
этнического многообразия и взаимообогащения. Не случайно М.М. Бахтин отмечал: 
«Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже… 
Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись, соприкоснувшись с другим, 
чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает 
замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур» [3, с. 354]. 

Составляющими этнокультурного туризма выступают три компонента. Это живое 
местное сообщество с традиционным укладом жизни; традиционная обрядовая 
культура, являющаяся частью жизни местного сообщества, а также культурный 
ландшафт, сформированный и поддерживающийся в результате хозяйственной 
деятельности этноса [4]. 

В маршрутах этнокультурного туризма важную роль играет природный фактор, 
то есть знакомство не только с памятниками культуры, но и с местами, сохранившими 
естественные биоценозы, являющимися памятниками природы, неотъемлемой частью 
культурного ландшафта. 

Этнокультурная мотивация выступает в качестве ведущей при осуществлении 
путешествий в рамках этнического (этнографического) туризма. По данным 2020 г., 
даже с учетом всех ограничений, более 8 млн человек посетило различные 
этнокультурные маршруты на территории России [5]. При этом общая доля 
этнокультурного туризма составляет лишь около 10% туристического рынка 
России [6]. 
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Проведенное О.Ю. Свиридовой исследование позволяет говорить о том, что в 
допандемийное десятилетие лидерами по числу действующих и планируемых 
объектов этнокультурного туризма стали Дальневосточный (25 объектов) и 
Приволжский (более 20 объектов), за ними следовали Центральный и Сибирский 
федеральные округа. Это объясняется наличием здесь сложившихся этнокультурных 
комплексов, прежде всего, восточно-славянского, тюркского и финно-угорского [7]. 

К числу самых популярных направлений этнографического туризма по данным 
ТурСтата относятся Республика Карелия, Вологодская область, Республика Бурятия, 
Иркутская область, Республика Хакасия, Алтайский край, Республика Алтай, 
Республика Коми, Удмуртская Республика, Республика Саха (Якутия), Псковская 
область, Хабаровский край, Республика Калмыкия, Камчатский край, Ханты- 
Мансийский автономный округ – Югра [8]. 

Стандарты проведения этнокультурного тура в России и за рубежом значительно 
отличаются. За рубежом туроператоры чаще всего предлагают экскурсии или 
программы, занимающие не более одного дня и входящие в программу комплексного 
тура. Это может быть посещение этнодеревни или скансена с экскурсией и/или 
интерактивной программой, включающей мастер-классы, знакомство с аутентичной 
кулинарией и местной ремесленной продукцией, участие в играх или обрядах, 
театрализацию в разных формах. Такая форма организации позволяет органично 
включать этнический компонент во многие маршруты. 

По подсчетам автора, средняя продолжительность этнокультурного тура в России 
в 2023 г. составляет около 6 дней [9]. Связано это со значительной удалённостью 
туристических объектов друг от друга и неразвитостью сопутствующей 
инфраструктуры. 

Формы презентации этнокультурного наследия можно классифицировать по 
нескольким параметрам – по месту проведения и объектам показа, по тематике 
предлагаемых программ и их целевой направленности, по продолжительности 
пребывания. Остановимся на некоторых из них. 

По характеру проведения туристических программ их можно разделить на две  
подгруппы: традиционные и инновационные (интерактивные). К традиционным 
относится, прежде всего, экскурсии классического типа и с элементами театрализации, 
знакомство с традиционными занятиями, чаще всего в форме мастер-классов, 
проведение фольклорных концертов и праздников. Тематика всех перечисленных 
программ с каждым годом расширяется. К инновационным – анимационные и 
интерактивные экскурсионные программы, квесты и квизы, игровые программы, 
участие в обрядовых церемониях, знакомство с аутентичной кухней, проведение 
тематических театрализованных представлений, фестивалей и праздников 
разнообразной тематики. 

К территориально-организационным формам приобщения к местной культуре 
можно отнести этнографические музеи, включая музеи-заповедники, музеи под 
открытым небом, этнические деревни и подворья, этнокультурные туркомплексы, 
тематические парки, в том числе, парки этнографической реконструкции, детские 
игровые и развлекательные комплексы с этнокультурным компонентом. 

Все они располагают условиями для ознакомления как с материальными, так и с 
нематериальными (духовными) объектами наследия. Тема этнокультурного наследия 
присутствует во всех них. Однако степень аутентичности демонстрируемых туристам 
объектов может значительно разниться. Аутентичность туристического объекта 
определяется не тем, каким видит его турист. Подлинность артефактов культуры, 
материального и нематериального культурного наследия, включенного в туристский 
продукт, устанавливается, если есть экспертное заключение от специалистов – 
музейных кураторов, историков культуры и этнографов, представителей власти [10]. 
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Кроме того, большое значение имеет статус территории объекта – объект культурного 
наследия, достопримечательное место или перенесенный объект. Это определяет 
наличие культурного ландшафта, зачастую утрачиваемого. 

Подлинные этнические туристские продукты далеко не всегда отвечают запросам 
организаторов путешествий и самих туристов. Как только число туристов возрастает, 
местные сообщества начинают создавать «искусственные», аттрактивные объекты и 
организовывать программы и туры, отвечающие ожиданиям гостей и их 
представлениям об «аутентичности». 

В наибольшей степени презентация подлинных объектов этнокультурного 
наследия осуществляется в музеях разного типа. Здесь сконцентрированы подлинники 
и возможно вести предметный разговор с туристами, опираясь на них. Особенно 
большими возможностями располагают музеи-заповедники и музеи под открытым 
небом, где сохраняется связь этнических артефактов с культурной и природной 
средой. 

В отличие от музеев-заповедников многочисленные этнографические комплексы 
формируют имитационный культурный ландшафт, представляющий из себя некую 
модель, касающуюся в основном материальных компонентов: элементов природного 
происхождения, архитектуры, планировки селения, предметов, связанных с 
традиционной хозяйственной деятельностью [11, с. 19]. Достаточно часто для их 
обозначения используют термин «этнодеревня», не имеющий точного определения. В 
туризмологии он интерпретируется как туробъект, специально оборудованное место 
(комплекс) для развития этнического туризма, часто в сочетании с агро- и 
экотуризмом [12, с. 8]. В настоящее время на территории России представлены все 
основные типы этнодеревень, существующих в мире. Они представляют собой 
полноценные культурно-ландшафтные комплексы, демонстрирующие архитектурные, 
планировочные, хозяйственные, бытовые и другие особенности местных культурных 
традиций. Это мировые (глобальные) этнодеревни («Этномир» в Калужской области), 
региональные этнодеревни национальных республик (этнографическая деревня 
«Легенды Кавказа» в Анапском районе Краснодарского края), национальные деревни 
(Марийский этнографический музей им. В.И. Романова – музейный комплекс под 
открытым небом в г. Козьмодемьянске), локальные этнодеревни, включая 
этнодеревни малых народов России (стилизованный этнографический комплекс – 
ительменская деревня «Пимчах» на Камчатке). 

Специфическое назначение тематического парка состоит в том, что он не только 
выполняет функцию развлечения и приносит доход, но зачастую играет позитивную 
социально-культурную роль. Отличительная особенность тематических этнопарков 
состоит в том, что они актуализируют культурное и природное наследия России 
прежде всего средствами рекреации [13]. 

Тематические парки, как правило, не предусматривают сохранения подлинных 
материальных объектов наследия, поэтому к музеям не относятся. Наследие 
используется в них для моделирования среды и традиционных видов деятельности. 
Иногда они полностью основаны на «новоделах» или симулякрах. Но в них существуют 
значительные возможности для презентации нематериального культурного наследия. 
Кроме того, исследователи отмечают, что наблюдается тенденция к сближению музеев  
и тематических парков. Последние, по мнению ряда исследователей, все больше 
наполняются подлинными памятниками, а музеи, в свою очередь, используют опыт 
тематических парков в сфере рекреации [14, с. 9]. 

Перспективы развития этнокультурного туризма неразделимо связаны с 
сохранением и актуализацией культурного наследия народов России. Объединение 
усилий хранителей наследия и представителей турбизнеса будет способствовать 
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популяризации новых объектов наследия, активному включению их в туристические 
маршруты, в том числе, национальные. 
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МУЗЕЙ КАК АКТОР СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности акторов по сохранению и развитию 
ресурсов, совокупность которых составляет этнический капитал. Акторы – это субъекты 
деятельности (отдельные лица, группы людей, социальные институты), которые 
воздействуют на этнические процессы в соответствие с выработанными ими стратегией и 
тактикой. На примере институциализированного актора (Хакасского национального 
краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова) рассмотрены процессы сохранения культурного 
наследия хакасского и других народов Республики Хакасия. Помимо традиционных для музеев  
форм и методов работы, сотрудники проводят большую научно-исследовательскую работу по 
вовлечению местных сообществ (научные, общественные организации и объединения) в 
развитие этнического капитала. В статье представлены итоги работы Межрегиональной 
научно-практической конференции «Этнический капитал: ресурсы и институциональные 
формы». 

Ключевые слова: этнический капитал, ресурсы этнического развития, акторы, музей, 
хакасы, этнические диаспоры. 
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THE MUSEUM AS AN ACTOR OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT 

OF ETHNIC CAPITAL 
 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the activities of actors for the conservation 
and development of resources, the totality of which is ethnic capital. Actors are subjects of activity 
(individuals, groups of people, social institutions) that influence ethnic processes in accordance with 
the strategy and tactics developed by them. The processes of preserving the cultural heritage of the 
Khakass and other peoples of the Republic of Khakassia are considered on the example of an 
institutionalized actor (the Khakass National Museum of Local Lore named after L.R. Kyzlasov). In 
addition to the traditional forms and methods of work for museums, the staff carry out extensive 
research work to involve local communities (scientific, public organizations and associations) in the 
development of ethnic capital. The article presents the results of the Interregional scientific and 
practical conference «Ethnic Capital: resources and institutional forms». 

Keywords: ethnic capital, ethnic development resources, actors, museum, Khakas, ethnic 
diasporas. 

 
Культура провозглашена одним из важнейших национальных приоритетов 

государственной политики Российской Федерации (РФ). Именно поэтому, согласно 
Указу Президента РФ № 745 от 30 декабря 2021 г., 2022 г. был объявлен Годом 
культурного наследия народов России [1]. Для реализации этой цели, в первую 
очередь, для систематизации, расширения, развития и использования культурного 
наследия осуществляют свою деятельность российские музеи и музеи-заповедники [2]. 
В Республике Хакасия в 2021 г. отметил свой 90-й день рождения Хакасский 
национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова (далее – ХНКМ). В течение 
всех этих сложных, подчас трагических для страны и Хакасии лет, коллектив музея 
бережно собирал, хранил и экспонировал музейные предметы, демонстрирующие все 
богатство культуры, истории, природы, экономики, образования, науки республики. 
Потребители результатов деятельности коллектива – все население региона, а также 
гости республики. ХНКМ каждый год принимает более 60 тысяч посетителей, проводит 
около 1000 экскурсий, более 300 мероприятий, имея в своем арсенале 9 постоянных 
экспозиций, а также несколько коммерческих выставочных проектов. 
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Согласно Отчету о работе Министерства национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия за 2021 г., «Наиболее крупными этносами Хакасии, по 
официальным данным Всероссийской переписи населения 2010 г., являются русские и 
хакасы, составляющие суммарно свыше 93% населения республики (в том числе, 
русские – 81,7%, хакасы – 12,1%). При этом в Республике Хакасия проживают 
представители свыше 100 других этнических общностей, наиболее крупными из 
которых являются немцы – 1,1%, украинцы – 1,0%, татары – 0,6%. Удельный вес 
представителей других национальностей в общей численности населения республики 
составляет около 3,5%. Вместе с тем, ожидается информация по итогам Всероссийской 
переписи населения 2020–2021 гг., проведенной Управлением Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 
Республике Тыва» [3]. Каждая из этих и других этнических групп крайне 
заинтересована в сохранении и даже увеличении объема различных ресурсов, 
способствующих ревитализации собственной этнической культуры (природных, 
политических, экономических, этических, этнокультурных – язык, национальная 
кухня, одежда, традиции, символы, мифы и неомифы и пр.). Совокупность этих 
ресурсов и составляет их этнический капитал. Естественно, что коренные народы 
(хакасы, шорцы) в максимальной степени заинтересованы в сохранении и развитии 
этнического капитала на своей исторической родине в большей полноте. Этнические 
диаспоры, презентуя себя вовне, как правило, акцентируют особое внимание на 
уникальных аспектах своих культур (национальные костюмы, кухня, музыкальная и 
танцевальная культуры и пр.). 

Будучи коллективными субъектами, этносы и этнические сообщества 
представлены различными акторами (государственные учреждения, общественные 
объединения, национальная интеллигенция, социальные слои и группы и пр.). Под 
этническими акторами нами понимаются субъекты деятельности (отдельные лица, 
группы людей, социальные институты), которые воздействуют на этнические 
процессы в соответствие с выработанными стратегией и тактикой. Гуманитарная и 
техническая интеллигенция, городские и сельские жители, представители бизнес- 
сообщества и государственного управления различного уровня по-разному могут 
видеть цели и перспективы, способы и механизмы развития этноса. Ресурсная база 
этнического капитала сохраняется и развивается различными акторами, 
представленными в сферах политики, экономики, образования, культуры. В 
Республике Хакасия в последние годы уделяется особое внимание теоретическому 
анализу феномена «этнический капитал» [4]. Учреждения культуры, общественность 
становятся самостоятельными акторами развития этнического капитала. Музеи 
вносят неоценимый вклад в процессы сохранения, развития и презентации этнических 
культур региона. 

Время вносит свои коррективы, совершенствуются цели, задачи, механизмы 
деятельности музеев, что отражается, помимо прочего, в определении этого 
социального института. Так, 24 августа 2022 г., на заседаниях 26-й Генеральной 
конференции ICOM, состоявшейся в Праге, Внеочередная Генеральная ассамблея ICOM, 
после 18 месяцев обсуждения, сформулировала новое определение музея. 
Представители 126 национальных комитетов со всего мира пришли к согласию: 
«Музей – это некоммерческое, постоянно действующее учреждение на службе 
общества, которое исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и экспонирует 
материальное и нематериальное наследие. Открытые для публики, доступные и 
инклюзивные, музеи способствуют разнообразию и устойчивости. Они работают и 
общаются этично, профессионально и с участием сообществ, предлагая разнообразный  
опыт для обучения, удовольствия, размышлений и обмена знаниями» [5]. 
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В анализируемом выше определении отмечается, что деятельность музея должна 
осуществляться в соответствии с определенными принципами: «этично, 
профессионально и с участием сообществ, предлагая разнообразный опыт для 
обучения, удовольствия, размышлений и обмена знаниями», иначе говоря, это 
означает включение посетителей в активное сотворчество. 

В национальных республиках РФ, ныне полиэтнических образованиях, одним из 
важнейших аспектов их деятельности является сохранение и презентация культурного 
наследия коренных народов, этнических групп и диаспор, как внутренних, так и 
внешних. 

Для обмена знаниями и опытом решения создания ресурсной базы этнических 
культур 17   марта   2023   г.   Хакасским   национальным   краеведческим   музеем 
имени Л.Р. Кызласова совместно с Общественной палатой Республики Хакасия и 
Министерством культуры Республики Хакасия проведена Межрегиональная научно- 
практическая конференция «Этнический капитал: ресурсы и институциональные 
формы». В работе конференции приняли участие представители 7 регионов: Хакасии, 
Башкортостана, Тывы, Якутии, Новосибирской области, Алтая и Красноярского края. 

Представление новых теоретических знаний в многоаспектной сфере сохранения 
и развития этнических культур осуществили 11 докторов наук (философских, 
социологических, исторических, филологических, педагогических и даже 
биологических наук), 14 кандидатов наук (философских, исторических, 
филологических, социологических, политических, технических наук и культурологии). 
Ученые представили свои размышления по различным аспектам развития этнических 
культур. Так, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института 
философии и права Сибирского отделения СО РАН Ю.В. Попков осуществил теоретико- 
методологический анализ феномена «этнический капитал», о сложных проблемах 
достижения аутентичности в процессе ревитализации ресурсной базы этнического 
капитала рассуждала доктор философских наук, профессор Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова Л.В. Анжиганова. Особое внимание 
процессу формирования первой хакасской интеллигенции в своем докладе 
«Коммунистический университет трудящихся Востока для Хакасской автономной 
области: подготовка управленческих кадров (1921–1938)» уделила доктор 
исторических наук, доцент, профессор кафедры истории Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова Е.П. Мамышева. 

Целями конференции были определены: анализ формирования и развития 
ресурсов, совокупность которых составляет этнический капитал, способствующий 
сохранению субъектности этносов и этнических групп, укреплению благоприятного 
климата межэтнического общения в регионе; выработка практических рекомендаций 
учеными для представителей органов управления, национальных общественных 
организаций, СМИ, заинтересованных в развитии этнического капитала как ресурса 
развития единого этнокультурного пространства Республики Хакасия. Поэтому в 
работе конференции самое активное участие приняли общественные организации и 
объединения, представляющие интересы этносов и этнических групп: Хакасская 
региональная общественная организация «Лига хакасских женщин «Алтынай»; 
Автономная некоммерческая организация Этнокультурный Центр «Ах Тигей»; 
Региональная общественная организация Республики Хакасия Центр немецкой 
культуры имени Генриха Батца; Хакасская региональная общественная организация 
«Корейская диаспора «Чосон»; Хакасская региональная общественная организация 
народный улус кыргызов «Ордо»; Хакасская региональная общественная организация 
«Центр сохранения культуры и традиций народов Дагестана «Родина гор»; 
Общественная организация Местная национально-культурная автономия чувашей 
Усть-Абаканского   района   Республики   Хакасия   «Пилеш»;   Хакасская   региональная 
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общественная организация «Центр таджикской и узбекской культуры «Согдиана» 
им. А.А. Хамракулова»; Тувинское землячество в Республике Хакасия; «Этнический 
центр шорской культуры». 

Ученые и представители национальных общественных организаций на четырех 
секциях конференции обсудили практические вопросы организации совместной 
деятельности по вопросам: 

– организация этнокультурного пространства региона как территория 
устойчивого развития; 

– сохранение семейных ценностей народов Хакасии в современных условиях; 
– роль национальных праздников как ресурса сохранения традиций; 
– проблемы сохранения этнокультурного наследия региона (язык, литература, 

история) в условиях социальных трансформаций. 
Одним из ярких событий конференции было знакомство участников с 

выставочными проектами: 
– «Национальная одежда народов Республики Хакасия» (экспонаты 

представлены этническими организациями и общественными объединениями 
региона). 

– «Фотопроект «Национальные общественные организации» (экспонаты из 
фондов ХНКМ). 

Участники конференции пришли к единодушному выводу: идеи сотрудничества 
становятся важнейшим императивом дальнейшего устойчивого развития регионов и 
межнациональных отношений. Республика Хакасия – многонациональный субъект РФ, 
где проживают представители более чем 100 национальностей. Социологические 
исследования, проводимые в течение последних 30 лет, показывают, что 
межэтнические конфликты здесь не зафиксированы. Факторами, этому 
способствующими, можно считать подобные мероприятия, когда народы, 
проживающие на территории Российской Федерации и ее субъектов, знакомятся с 
культурой других этносов, имеющих древнюю историю и богатое этнокультурное 
наследие. Взаимное обогащение знаниями и опытом ученых и практиков, по мнению 
участников конференции, было плодотворным. 
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В Литературном музее Г. Тукая ведется очень разнообразная культурно- 

просветительская деятельность: проводятся литературно-музыкальные вечера, 
авторские вечера-встречи, встречи с представителями творческой интеллигенции, 
презентации выставок, книг и медиапродуктов, музейные праздники, музейно- 
педагогические занятия, мастер-классы. При проведении мероприятий неизменно 
используются произведения фольклора и предметы народного декоративного 
искусства, причем не только татарского. Вся палитра устного народного творчества 
очень умело и уместно используется сотрудниками музея во время музейных занятий, 
при проведении праздников, в качестве иллюстративного материала во время 
тематических экскурсий. Особо востребованы виды работы с дошкольниками и 
школьниками, при проведении которых дети не только слышат образцы устного 
народного творчества и национальные мелодии, но сами воспроизводят их; учат 
считалки, скороговорки, пословицы и загадки. Не остается без внимания и взрослая 
аудитория, тем более что фольклор уносит человека в мир детства, возвращает в 
юность, заново дает прожить молодость. 

Сотрудники музея делятся опытом своей работы по актуализации этнокультуры 
у детей на методических семинарах, круглых столах, проводят мастер-классы. Особо 
актуально для коллег-музейщиков знакомство с теми формами работы с детьми, 
которые формируют у них новые знания, умения и навыки; с методами организации 
детского творчества по мотивам произведений фольклора; с формированием 
востребованной в современном мире функциональной грамотности именно в этой 
области. Также большой интерес у посетителей и коллег-музейщиков вызывают 
традиционные формы музейной культурно-образовательной деятельности такие, как 
обзорная и тематическая экскурсии, лекция и лекция-показ, наполненные и 
углубленные фольклорным и этнокультурным содержанием. 
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Основная форма культурно-образовательной деятельности в музее – экскурсия. 
При проведении обзорной экскурсии особое внимание обращается на то, что 
творчество великого питается богатством татарского фольклора. В экспозиции 
красной нитью проходит тема «Г. Тукай и татарский фольклор». Посетители узнают, 
что еще в детстве, когда жил в приемной семье в деревне Кырлай, мальчик знакомится 
народными праздниками и традициями, пословицами, песнями и сказками, в том числе 
о Шурале и Водяной. Интерес к устному народному творчеству у него не ослабевает и в 
Уральске: в фонде №9 ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ хранится ученическая тетрадь, 
где им записаны тексты татарских песен. Занимается не только сбором, но и 
редактированием этих песен и издает их отдельной книгой в 1908–13 гг. Г. Тукай – 
один из тех, кто первым сделал попытку описать и систематизировать народные 
песни, кто одним из первых выступил перед образованной татарской молодежью с 
лекцией о татарских песнях. Речь идет о знаменитой публичной лекции, прочитанной 
Г. Тукаем 15 апреля 1910 г. в клубе «Шарык». В своих воспоминаниях ученый- 
фольклорист, профессор Ходжа Бадыги (1887–1940), сам присутствовавший на лекции, 
отмечает, что несмотря на сравнительно малый объем теоретического материала, 
Г. Тукай довольно правильно и полно определил содержание народной литературы – 
фольклора. Его воспоминания хранятся в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова. Тукаевская лекция о 
народной литературе имеет большой успех, она выходит отдельной книгой под 
названием «Народная литература» 20 июня того же года. В экспозиции Литературного 
музея Г. Тукая посетители могут увидеть эту книгу. В периодической печати 
появляются статьи, посвященные его лекции и книге «Народная литература». 

Сотрудники музея проводят тематическую интерактивную экскурсию по теме 
«Г. Тукай и татарский фольклор». Во время экскурсии посетители вспоминают 
известные им народные песни, узнают, почему такое огромное влияние оказала на 
поэта народная поэзия. Шурале и Водяная, ставшие очень известными и любимыми, – 
образы, навеянные народными сказками. Во время экскурсии можно услышать 
историю написания поэм-сказок «Шурале» и «Водяная». В послесловии к поэме 
«Шурале», он пишет, что было бы полезно написать о других волшебных героях 
деревенских сказок. Есть башкирская и чувашская народные сказки о Шурале, о 
которых посетители узнают в «Тукай-центре» музея. В настоящее время идет 
подготовка интерактивного экскурсии-квеста «Четыре Шурале», на котором 
посетители узнают о переводах знаменитой сказки Г. Тукая и его стихотворения 
«Родной язык» на разные языки, услышат песни народов нашей республики, поиграют 
в народные подвижные игры. 

Старшее поколение, те, кому 60–80, и люди среднего возраста неплохо знают 
фольклор: программа по литературе в советской школе уделяла достаточное 
количество часов на изучение произведений устного народного творчества. Для того 
чтобы люди и через века не утратили это богатство, у подрастающего поколения, у 
современных дошкольников и школьников необходимо формировать интерес к 
фольклору и этнокультуре. Школьных часов недостаточно, поэтому сотрудники музеев 
по-своему решают эту проблему и вносят свой вклад для того, чтобы дети учили и 
знали устное народное творчество и народную культуру. 

В Литературном музее Г. Тукая нет специальных музейно-образовательных 
программ по фольклору, но многие музейные занятия и праздники, так или иначе, 
касаются устного народного творчества и этнокультуры. 

К примеру, программа музейно-педагогических занятий «У нас чудес полным- 
полно, таких никто не видывал давно…» разработана на основе экспозиций, 
экспонатов и научно-вспомогательных материалов музея и предполагает проведение 
систематических занятий в залах музея. С учетом содержания занятия разделены на 
три цикла: «Все начинается с детства» (знакомство с экспозициями музея и 
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материалами, рассказывающими о детских годах Г. Тукая), «В кругу друзей» 
(знакомство с окружением Тукая и его разносторонними интересами – театр, музыка, 
изобразительное искусство, фольклор, журналистика) и «Нерукотворный памятник 
Тукаю» (увековечение имени Тукая; произведения, сделавшие его имя бессмертным; 
его наследие в наши дни). При проведении занятий дети вспоминают пословицы, 
поговорки, скороговорки, загадки, песни и сказки. Например, содержание занятия «Что 
в имени твоем?» («Исемең матур, кемнәр куйган?») из этой программы включает 
рассказ о родителях Тукая, показ родословной поэта, объяснение значения имен 
родственников поэта, а также имен присутствующих. Во время занятия проводится 
сюжетно-ролевая игра-инсценировка «Имя наречение», в ходе которой дети узнают о 
традициях, связанных с рождением ребенка и об обряде имянаречения у разных 
народов и в разных религиях. Во время занятия звучат колыбельные песни разных  
народов. Если дети совсем не знают колыбельные, их можно вместе разучить. 

Проводимые в музее интерактивные музейные праздники являются 
привлекательными для туристических групп. Традиционные для татарского народа 
праздники и обряды получили свое место в культурно-образовательной деятельности 
музея. «Аулак өй», «Краски Сабантуя», «Карга боткасы», «Чаепитие в доме Шамиля» – 
мероприятия, при проведении которых особо подчеркивается связь народных 
традиций и творчества Г. Тукая, используются музейные экспозиции и экспонаты. 
Ведущий знакомит посетителей с историей этих праздников и обрядов, рассказывает, 
как они отразились в творчестве поэта, предлагает поиграть в народные игры, 
вспомнить считалки, загадки, пословицы и поговорки, показывает и описывает 
музейные экспонаты и новоделы этнографического плана. При проведении игр 
используются как новоделы (горшки, ведра, мешки, деревянные ложки и др.), так и 
старинные предметы (коромысла, вышитые и домотканые полотенца, национальная 
одежда и др.). Участники по желанию могут переодеться в татарские национальные 
костюмы. В новогодние праздники несколько лет подряд предлагается праздничная 
программа с экскурсией-квестом, в ходе которого можно узнать о народах нашей 
республики, их культуре и народно-прикладном творчестве. Музейные сотрудники в 
национальных костюмах проводят игры разных народов: «Гульбану» (татарская), 
«Суккар такалла» («Слепой баран», чувашская), «Вумурт» («Водяной», удмурдская), 
«Колечко» (русская). 

Таким образом, сотрудники Литературного музея Г. Тукая вносят свой вклад в 
актуализацию этнокультуры методами и формами музейной деятельности. 
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Keywords: Sungir, the Upper Paleolithic period, archeological site, museum collection, scientific 
study, exhibition activity, restoration works. 

 

Археологическое собрание Государственного Владимиро-Суздальского музея- 
заповедника содержит уникальные предметы, имеющие высокую историческую и 
культурную значимость для истории региона и страны в целом. Среди таковых можно 
назвать всемирно известные археологические находки, происходящие из 
исследований верхнепалеолитической стоянки Сунгирь. 

Напомним, что Сунгирь относится к раннему периоду верхнего палеолита, 
датируется интервалом в 30-26 тыс. л. н. [1, с. 130-131; 2, с. 20-21] и является одним из 
наиболее известных памятников палеолитического времени. Открыта стоянка была 
случайно, в 1955 г., на восточной окраине г. Владимира, в ходе разработок глиняного 
карьера для владимирского кирпичного завода (рис. 1; рис. 2). 
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Рис. 1. Местонахождение верхнепалеолитической 
стоянки Сунгирь (Yandex-карта). 

Рис.2. Аэрофотосъемка стоянки 
Сунгирь. Февраль 2021 г. (выполнена 
Д.С. Буниным, доцентом ВлГУ им. А.Г. 

и Н.Г. Столетовых). 
 

Систематические раскопки памятника начал археолог О.Н. Бадер, и продолжались 
они с 1956 по 1977 г. [3, с. 4–12] (рис. 3; рис. 4). 

  

Рис. 3. Археологические раскопки на 
территории верхнепалеолитической стоянки 

Сунгирь в 1958 г. (из собрания ГВСМЗ) 

Рис. 4. Археологические раскопки на 
территории верхнепалеолитической 

стоянки Сунгирь в 1970 г. (из 
собрания ГВСМЗ) 

В последующие годы полевые исследования велись под руководством Н.О. Бадера 
и других специалистов. Всемирную известность стоянке принесли открытые в 1964 и 
1969 гг. погребения эпохи верхнего палеолита (рис. 5). 

 
Рис. 5. Погребение подростков, открытое на стоянке Сунгирь в 1969 г. (из собрания ГВСМЗ) 

 

Памятник привлекал ученых самых разных областей науки: на материалах 
Сунгиря были проанализированы природно-климатические условия палеолитической 
эпохи на данной территории, детально изучены образцы каменной и костяной 
индустрии. Огромное научное значение имели антропологические исследования 
материалов погребений. 

В 1997 г. из археологического собрания Владимиро-Суздальского музея- 
заповедника была выделена отдельная коллекция, получившая название «Археология 
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г. Владимира (Сунгирь)». Она формировалась как моноколлекция из материалов 
стоянки. В нее также вошли предметы из раскопок верхнепалеолитического 
памятника Русаниха, хронологически и контекстуально сходного с Сунгирем [4, с. 117]. 
Стоит отметить, что все археологические материалы с 1955 по 2014 гг. были переданы 
в музей-заповедник, за исключением палеонтологических находок и антропологии, 
оставшейся в ИАЭ РАН. Сотрудники ГВСМЗ регулярно принимали участие в раскопках и  
в последующей обработке коллекционных материалов. 

На территории, где располагается стоянка Сунгирь, находятся также и другие 
объекты культурного наследия. Данный комплекс носит название «Стоянка «Сунгирь», 
городище «Городок» и две группы курганов близ г. Владимира и сел Васильково и 
Брутово», он был поставлен под государственную охрану Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 [5]. Всем объектам на данной территории 
присвоен статус памятников федерального значения [6]. В 1980-х гг. планировалось 
строительство здания музея на территории стоянки, но данный проект не был 
осуществлен. 

Музей-заповедник систематически акцентирует внимание на значимости 
памятника и популяризации материалов стоянки. С 1973 г., когда в историческом 
музее была создана экспозиция «История Владимирского края с древнейших времен до 
1917 г.», находки из раскопок стоянки были встроены в раздел о каменном веке. Самые  
известные из них – т.н. «культовые предметы», неоднократно представлялись на 
временных выставках (рис. 6). 

 

Рис. 6. Предметы из раскопок стоянки Сунгирь: 1 – орнаментированный диск, раскопки 1966 г.; 
2 – фигурка лошадки, раскопки 1957 г.; 3–10 – предметы из двойного погребения, раскопки 
1969 г.: 3 – жезл; 4–7 – прорезные диски, 8–9 – фигурки животных, 10 – орнаментированный 

жезл (из собрания ГВСМЗ, фотографии выполнены А.Э. Солодиловым) 
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Регулярно проводились экскурсии на место раскопок. В 2003 г. после 
реэкспозиции Исторического музея целый зал был отведен под материалы стоянки 
Сунгирь. Для работы с детской аудиторией в 2000 г. была создана экспозиция в 
Детском музейном центре «Путешествие в каменный век». На ее базе в интерактивной 
форме рассказывается о древней истории с элементами «погружения в среду». 
Экспозиционно-выставочная работа стала ключевой для презентации памятника и его 
материалов, особенно в период, когда систематические раскопки были 
приостановлены. 

После закрытия зала древнейшей истории предметы коллекции не выставлялись 
около 4 лет. Возобновление экспонирования материалов стоянки Сунгирь в 2021 г. на 
выставке «Сунгирь. Человек и природа» вызвало новый всплеск интереса к коллекции 
и к памятнику. При разработке концепции новой выставки ставилась цель не просто 
показать предметы, а представить совокупность имеющихся на настоящий момент 
знаний, результаты многолетних исследований памятника и его материалов. Мы 
стремились к тому, чтобы зритель мог соприкоснуться с историей, увидеть 
верхнепалеолитический мир таким, каким он представляется благодаря 
разносторонним исследованиям, познакомиться с людьми каменного века, их 
материальной культурой и духовными представлениями. Особое внимание уделялось 
рассказу о тех, кто изучал памятник, о невероятной тонкости и сложности процесса его  
исследования. Выставка действовала более полугода и за это время ее посетили около 
10.00 человек. В ее рамках неоднократно проводились научно-методические лекции и 
просветительские интерактивные занятия. Данное событие вызвало интерес у 
представителей музейного сообщества: летом 2022 г. был организован крупный 
внешний проект по представлению этой выставки в ГАУК НСО «Новосибирский 
государственный краеведческий музей» (г. Новосибирск). В период проведения 
выставки была разработана линейка сувенирной продукции, воспроизводящая символ 
Сунгиря – фигурку «сунгирской лошадки». Данный предмет также стал эмблемой ряда 
научных конференций, посвященных вопросам археологии и реставрации. 

Все это время не ослабевал и научный интерес к коллекции: материалы стоянки 
Сунгирь привлекали не только специалистов-археологов, они систематически 
изучались также научными сотрудниками музея. Результатом изучения стала 
каталогизация предметов во внутренних изданиях музея-заповедника и публикации 
научных статей по разным категориям инвентаря. В 2001 г. музей-заповедник стал 
площадкой для презентации коллективной монографии «Homo Sungirensis», 
представившей итоги многолетних исследований антропологических материалов 
стоянки Сунгирь [7]. 

Одной из основных функций музея является сохранение культурно- 
исторического наследия. Археологические материалы ставят перед музеем задачу 
постоянного наблюдения за их состоянием и проведения систематических плановых 
консервационно-реставрационных работ. Наиболее значимые материалы Сунгиря 
представляют собой изделия из бивня мамонта: фигурки животных, прорезные диски, 
длинные предметы вооружения, браслеты и перстни. Материал сам по себе является 
достаточно хрупким и требует поддержания стабильного температурно-влажностного 
режима. Следует отметить, что в момент извлечения предметов из захоронений они 
были покрыты известковой коркой, при отделении которой отслаивался и верхний 
слой поверхности [8, с. 79]. Многие были фрагментированы, и их реставрация заняла 
значительное время. Кроме того, предметы вооружения (копья, дротики) сильно 
деформированы, и внутреннее напряжение бивневой структуры приводит к 
растрескиванию, особенно, в местах реставрационной склейки. Хранители и 
реставраторы музея-заповедника пристально следят за состоянием сунгирских 
находок, а плановые реставрационные работы с предметами коллекции стали 
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возможными благодаря многолетнему сотрудничеству со Всероссийским 
художественным научно-реставрационным центром им. академика И.Э.Грабаря (г. 
Москва), где с 2010 г. проводится работа с наиболее уязвимыми предметами из 
материалов Сунгиря. На настоящий момент специалистами центра отреставрированы 
29 предметов, среди которых копье, дротики, браслеты и перстни. 

Таким образом, Владимиро-Суздальский музей-заповедник проводит активную 
работу по систематической актуализации собрания материалов из раскопок стоянки 
Сунгирь и поддержанию интереса к одному из самых значимых объектов на 
территории Владимирского региона. 
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Какие форматы может использовать музей для того, чтобы в доступной и 
увлекательной форме познакомить свою аудиторию с наследием? 

На этот вопрос мы ответим на примере проекта «Басмания. Музей Басманного 
района». Это некоммерческий проект, краеведческой организации РОО ЭКО «Слобода», 
посвященный Басманному району Москвы – центральному району столицы с 
богатейшим культурно-историческим потенциалом. 

Исследование, проведенное в 2018 г. по заказу музея, показало, что, несмотря на 
то, что большинство жителей района уверенно характеризуют его как «исторический» 
и воспринимают это качество как ценность, они испытывают недостаток информации 
о местной истории и культуре и хотели бы восполнить этот пробел [1]. 

Музей Басманного района во многом построен на данном запросе от местных 
жителей. Изначально созданный местными для местных, этот проект, родившийся в 
активных обсуждениях в тематической группе в соцсетях, обрел под собой научно- 
методическую основу и стал настоящим музеем под открытым небом. Музеем без 
здания, существующим благодаря использованию разнообразных средств и каналов 
коммуникации: проект постоянно присутствует в онлайне, на сайте музея (basmania.ru) 
и в соцсетях, а также в офлайне на событийных мероприятиях. 

Концепция музея была разработана в 2016 г. в рамках магистерской диссертации 
по музеологии руководителя РОО ЭКО «Слобода» А.Н. Берниковой [2]. В основу проекта 
были положены следующие принципы: 

1) локальность музея, привязка к конкретной исторической местности; 
2) работа с местным сообществом – разработка программ для разных 

целевых аудиторий; 
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3) связь времен и масштабов – попытка увидеть через призму конкретной 
исторической местности контекст развития города, страны и мира; 

4) формирование «живого музея» коллективной памяти местного 
сообщества; 

5) взгляд на музей как на ресурсный центр, обеспечивающий 
взаимодействие расположенных на территории района организаций культуры 

Главной движущей силой проекта стали жители с активной гражданской 
позицией, участники проектов по сохранению историко-культурного наследия района. 

Коллекцией Музея Басманного района являются как памятники архитектуры 
района, так и обычные дома, улицы и личные истории местных жителей, их 

воспоминания, которые являются важной составляющей нематериального наследия 
района, формируя его смысловую идентичность. Временными экспозициями музея 

являются социокультурные проекты, количество которых с момента его основания в 
2017 г. уже превысило 12. У музея есть также научно-методические фонды, роль 

которых играют учреждения культуры района – музеи, библиотеки, дома культуры и 
т.д. Благодаря их консультационной, организационной и информационной поддержке 
музею удается создавать новые городские проекты, в том числе проводить совместные 
мероприятия. 

Таким образом, несмотря на отсутствие здания, Музей Басманного района 
собирает, хранит, интерпретирует и экспонирует материальное и нематериальное 
наследие города, иллюстрируя собой определение музея, принятое ИКОМ в 2022 г. [3]. 

Для того, чтобы знакомить москвичей с наследием, Музей Басманного района 
использует разные форматы, как классические, так и новые, экспериментальные. Но  
обо всем по порядку. 

Опираясь на свою стратегию развития, где наследие является главным ресурсом 
развития территории, музей разрабатывает социокультурные проекты для разных 
целевых групп. Это может быть проект для старших жителей района, в рамках 
которого в течение нескольких месяцев сотрудники музея общаются с жителями 
района серебряного возраста, знакомят их с историей города и собирают их 
воспоминания. Это может быть проект про соседей, где сотрудники ходят в гости к 
москвоведам и снимают про них фильмы. И даже проекты про водные ресурсы района с 
упором на инженерную составляющую города. Каждый проект многогранный: в него 
входят как информационное сопровождение, публикации познавательных статей и 
материалов в соцсетях, научные исследования, так и событийные мероприятия: 
лекции, экскурсии, лаборатории по работе с наследием и конференции. Программа 
проекта составляется исходя из запросов аудитории и, как правило, включает в себя 
как классические форматы работы с наследием, так и новые, экспериментальные, о 
которых речь пойдет ниже. 

Исследование, проведенное музеем в 2019 г., показало, что интерес к привычным 
форматам знакомства с наследием, а именно к экскурсиям, никуда не уходит – он 
зависит от степени интереса к теме, которой посвящен маршрут, и от личности 
ведущего. Эти критерии музей выделяет как значимые при подготовке экскурсий, а 
также лекций любых форматов [4]. 

Однако именно опыт эмоциональной вовлеченности, включенности участников в 
мероприятие, с одной стороны, и атмосфера психологической безопасности с другой, 
выступают как ключевые факторы интереса к новым форматам во всех опрошенных  
возрастных группах. Именно поэтому при проведении мероприятий работники музея 
стараются создать благоприятную атмосферу и включать зрителей в действие. 

Это касается не только экскурсий: проект «Басмания» старается разнообразить и 
другие форматы за счет интерактивности. Например, в рамках проекта «Новые 
петровские ассамблеи» музей проводил мероприятия, посвященные традициям 
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петровской эпохи. На лекцию про музыку XVIII в. был приглашен ансамбль, который 
исполнял соответствующие мелодии, на лекции про костюм присутствовали модели в 
аутентичных платьях, а на лекции про письменность прошел мастер-класс по 
написанию текстов в стилистике обозначенной эпохи. 

По возможности, музей всегда проводит онлайн-трансляции лекций и экскурсий 
проекта, впоследствии выкладывая обработанные записи на своем Youtube-канале, тем 
самым расширяя свою аудиторию, включая в события тех людей, которые не могут 
присутствовать на очных мероприятиях и даже живущих в других регионах. 

Помимо этого, по каждой разработанной для проекта экскурсии создаются 
аудиогиды, которые доступны для всех желающих абсолютно бесплатно на платформе 
Izi.travel: сейчас на площадке можно найти больше 35 маршрутов разнообразной 
тематики: начиная от парков и старообрядческих мест района и заканчивая прогулкой 
по известным булочным. 

В классические же форматы работы с наследием входит и издание книг: на 
данный момент музей издал 3 книги с историями местных жителей, книгу- 
исследование креативных пространств, каталог к выставке современных художников, 
посвященной исследованию района художественными средствами, семейный 
путеводитель по водным ресурсам района и даже книгу комиксов, посвященную Петру 
I. 

Комплексному осмыслению работы музея помогает проведение конференций – 
масштабных мероприятий, привлекающих специалистов в сфере культуры со всей 
России. 

Отдельное внимание стоит уделить специальным экспериментальным 
художественным проектам, посвященным работе с наследием. 

Так, в рамках проекта «Басманный палимпсест», прошло арт-исследование 
района: в течение четырех месяцев участники работали с темой городского текста, 
погружаясь в атмосферу района, пытаясь разделить его на слои, буквально 
«прочитать». Они фиксировали звуки места или рассказывали о нем на языке танца,  
смотрели на него через режиссерскую оптику или через фото-исследование, рисовали 
скетчи и делали инсталляции. Кто-то из них жил в районе всю жизнь, кто-то смотрел 
на него глазами иностранца и гостя. В исследовании участвовали люди с разной 
оптикой, стилем и бэкграундом, что позволило продемонстрировать, насколько по- 
разному можно говорить о городе с помощью художественных средств. Итогом их 
работы стала онлайн-выставка о городе «Читая город. Арт-Басмания» [5]. 

В рамках другого проекта, «Будетляне Басмании», музей пригласил к участию в  
лаборатории «Наследие как перформанс» [6] уже не только профессиональных арт- 
деятелей, но и всех тех, кто интересуется наследием. Вместе с куратором лаборатории 
Светланой Кондратьевой участники познакомились с современными взглядами на 
наследие, историю, память, и работали с ними с помощью креативных практик. 
Лаборатория состояла из тематических блоков, каждый из которых раскрывал новую 
грань перформативного подхода к наследию: от театральных практик до арт- 
медиаций. Кроме того, участники получили возможность применить знания на 
практике, создав собственные произведения, которые оказались собраны в онлайн- 
выставке о районе «Место проживания» [7]. 

В феврале 2022 г. музей организовал лабораторию исторических комиксов имени 
Петра Великого. Всего за пять дней ее участники узнали о петровской эпохе и 
традициях создания русского лубка, научились строить сюжеты комиксов, 
разрабатывать собственных персонажей. Участники создали и оживили исторических 
персонажей рубежа XVII–XVIII столетий, а также нарисовали собственные комиксы. 
Заявку на участие подало множество людей: от профессиональных художников, 
желающих расширить свои компетенции, до школьников, мечтающих нарисовать свой 
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собственный комикс. Готовые работы были представлены на тематических выставках, 
на их основе были созданы стикеры в телеграм и сувенирная продукция. Кроме того, 
среди участников лаборатории был проведен конкурс. По его итогам автор-победитель 
Мария Взглядова стала художником для книги комиксов «История о Петре I и ближних 
к нему людях». 

Но и это еще не все. В своей деятельности музей активно использует новые 
технологии. Так, в рамках проекта «Столица на Яузе. Прогулки за Кукуй» была 
разработана трехмерная модель Дома Ван-Дер-Гульстов, также известного, как Дом 
Анны Монс. Здание с непростой судьбой, расположенное в еще более непростом 
контексте, полностью окруженное другими строениями и недоступное для гостей и 
жителей Москвы, стало доступным благодаря виртуальной реставрации. Теперь 
посмотреть на Дом Анны Монс можно не только на фото: на сайте музея любой 
желающий может в деталях изучить трехмерную модель, ее показ включен в 
тематические экскурсии музея. 

Не выходя из дома, интересующиеся могут ознакомиться с цифровыми картами 
[8] района: от карты креативных пространств до карты водных ресурсов района и рек, 
что сейчас скрыты под землей. На данных картах к определенным геотегам привязаны 
истории района и местных жителей, а также иллюстрации, благодаря чему 
пользователи могут наглядно изучить район и составить собственный маршрут по 
городу. 

Музей также создает спектакли. Так, в рамках проекта «Война и город. Живая 
память Басманного» в сотрудничестве с музыкальным театром «На Басманной» был 
создан музыкальный спектакль, в основу которого легли воспоминания жителей 
Басманного района военного времени. А в 2022 г., в честь 350-летия Петра I, был создан 
интерактивный спектакль-променад «Гидроцарь» о судьбе первого российского 
императора, строительстве флота и новой столицы страны, где у каждого зрителя 
была своя роль, а декорациями стали пространства Лефортовского парка Москвы. 

Самой масштабной деятельностью музея являются фестивали. Уже три года 
Басмания принимает активное участие в качестве организатора фестиваля 
«Чистопрудный fest». А в 2022 г. прошел многодневный фестиваль «Новые петровские 
ассамблеи», на котором гости познакомились с традициями петровской эпохи, увидев, 
как современные художники, артисты, музыканты и театралы переосмысляют 
петровское наследие в своем творчестве. Фестиваль был разделен на две тематические 
части. 

4 сентября фестиваль прошел на свежем воздухе в саду им. Баумана, где целый 
день звучала живая музыка: от русской народной до джаза. На сценах разыгрались 
театральные представления для детей и взрослых, в беседках прошли тематические 
лекции и выставки, а на аллеях играли в игры петровской эпохи. Продолжился 
фестиваль в третью неделю сентября, влившись в городской фестиваль 
«Чистопрудный fest». Гостей ждали иммерсивные экскурсии, концерт барочной 
музыки, а также исторический бал, где участники познакомились с придворным 
этикетом петровского времени, а также разучили несколько старинных танцев. 

Сегодня музей продолжает экспериментировать с форматами представления 
городского наследия. Так, в 2023 г. Басмания запустила проект «Музей шаговой 
доступности», в рамках которого, в сотрудничестве с программой ТС «Пятерочка», 
музей знакомит покупателей с историей района с помощью тематических 
художественных выставок, обретших свое место прямо на стенах магазинов. Кроме 
того, каждую неделю от одной из «Пятерочек» стартуют экскурсии с краеведами, а 
отобранные для выставки картины впоследствии получат познавательные 
сопровождающие тексты. 
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Используя самые разные форматы работы с наследием, музей сохраняет, 
актуализирует и популяризирует наследие Басманного района, опираясь на 
современные методики и практики, лучший российский и международный опыт. 
Приглашаем музейные институции к сотрудничеству и плодотворному обмену 
опытом. 
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Аннотация. Данная статья освещает десятилетний опыт взаимодействия Национального 

музея Удмуртской Республики им. К. Герда и представителей мотосообщества по созданию 
выставочных и событийных проектов. Отправной точкой партнерства стала музейная 
коллекция мотоциклов марки «ИЖ». Совместные действия нацелены на актуализацию 
мотоциклетного наследия Ижевска и имени основателя отечественного и ижевского 
мотоциклостроения – Петра Владимировича Можарова (1888–1934) для широкой 
общественности и в туристическом контексте. В статье предпринята попытка описать и 
обобщить результаты сотрудничества: от исследовательской, экспозиционной, волонтерской 
деятельности до проведения ежегодного события межрегионального масштаба. 

Ключевые слова: музей и мотосообщество, музейная коллекция мотоциклов «ИЖ», Петр 
Можаров – основатель советского мотоциклостроения. 
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EXHIBITION AND EVENT PROJECT «IZHEVSK MOTORCYCLES» AS AN EXAMPLE OF 

PARTNERSHIP IN PROMOTING THE INDUSTRIAL HERITAGE OF THE REGION 
 

Annotation. This article highlights the ten-year experience of interaction between the National 
Museum of the Udmurt Republic named after K. Gerd and representatives of the motorcycle 
community to create exhibition and event projects. The starting point of the partnership was the 
museum collection of IZH motorcycles. Joint actions are aimed at updating the motorcycle heritage of 
Izhevsk and the name of the founder of the Soviet and Izhevsk motorcycle industry – Peter 
Vladimirovich Mozharov (1888–1934) for the general public and in the tourist context. The article 
attempts to summarize the results of cooperation: from research, exposition, volunteer activities to 
holding an annual event of an interregional scale. 

Keywords: museum and motorcycle community, museum collection of motorcycles «IZH», Peter 
Mozharov – the founder of the Soviet motorcycle industry. 

 
Производство первых отечественных серийных мотоциклов марки «ИЖ» – яркая 

черта промышленного наследия Удмуртии XX в. Мотоциклы в Ижевске производили 
серийно с 1933 по 2008 гг. Они были самыми массовыми в СССР, поставлялись за рубеж. 
Новейшая история связана с созданием электромотоциклов марки «ИЖ» и частным 
производством мотоциклов. Мотоциклетное наследие «ИЖ», безусловно, обладает 
туристским потенциалом и является брендом территории с ностальгическим 
оттенком. 

Во второй половине 1920-х гг. модернизация и конверсия оружейных заводов 
открыла путь для освоения новой продукции товаров народного потребления или как 
ее называли «ширпотреба». В 1927 г. на Ижстальзаводе, объединяющем сталелитейное 
и оружейное производство, по инициативе инженера-теплотехника Петра 
Владимировича Можарова было приняло решение приступить к строительству 
мотоциклов. Под руководством талантливого инженера – П.В. Можарова, были 
построены первые пять опытных моделей мотоциклов «ИЖ». Конструктор писал в 
статье журнала «За рулем»: «…развитие нашего мотоциклизма должно базироваться не 
столько на качестве дорог, сколько на качестве машин… Задача нашего 
мотоциклостроения… выбрать из заграничных машин лишь те конструкции и детали, 
кои соответствуют назначению и службе в условиях нашей хозяйственной и дорожной 
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обстановки…Для русских дорог безусловно необходима герметическая система 
закрытых цепей… Бензиновый бак должен быть увеличен до 200–300 верстового 
пути…» [1, с. 13]. 

В 1929 г. первые опытные «ИЖи» отправились во Второй Всесоюзный 
испытательный мотопробег советской техники вместе с иномарками для сравнения. 
«Раскисшие тележные колеи вели от деревни к деревне. Брусчатка и булыжник на 
главных улицах городов казались роскошью. Половина «иностранцев» сошла с 
дистанции задолго до финиша. А ижевские «самоделки» выдержали экзамен» [2, с. 9]. 

Пробег закончился выставкой советской техники в Москве под девизом «Даешь 
советский   мотоцикл».   Наибольшее   внимание   посетителей   и    прессы    привлек 
П.В. Можаров бойкими ответами на вопросы публики. В дальнейшем его привлекли к 
конструкторским работам по проектированию первых отечественных мотоциклов «Л- 
300», «НАТИ-А-750», «ПМЗ-А-750». Первый серийный ижевский мотоцикл «ИЖ-7» стал 
модернизированной модификацией «Л-300». Как опытный организатор П.В. Можаров 
способствовал внедрению моделей в серийное производство в Ленинграде (1931), 
Ижевске (1933), Подольске (1934) [3, с. 67, 82, 85]. 

В Ижевске в 1933 г. построен и открыт первый в СССР специализированный 
мотоциклетный завод имени Всесоюзного общества Автодор во многом благодаря 
начинаниям П.В. Можарова. В 1934 г. трагическая гибель конструктора в санатории 
города Сочи, по официальной версии «самоубийство», стала полной неожиданностью 
для родных и товарищей. Строки последнего письма жене свидетельствуют об 
огромном желании продолжать дело жизни «…дьявольски хочется работать в это 
время, когда мое кровное дело «сов. мотоцикл» наконец красуется на выставке 
Партсъезда»1 [3, с. 88]. 

Имя и заслуги П.В. Можарова долгое время были достоянием узкого круга 
любителей истории техники. Утраченным считалось и место захоронения 
конструктора в Сочи, оно обнаружилось жительницей города случайно в 2013 г. 

Фондовые коллекции Национального музея УР им. К. Герда отражают 
промышленное наследие региона, где главенствующую роль занимают оружейное 
производство и машиностроение. Музей находится в историческом здании Арсенала, 
построенном в первой половине XIX в., и обладает собранием стрелкового и холодного 
оружия. Музейная коллекция содержит основные серийные модели мотоцикла «ИЖ» с 
1930-х по 2000-е гг. выпуска. Символично, что первые экспериментальные мотоциклы 
строили на Ижевском оружейном заводе как военную технику. Собственная коллекция 
ижевских мотоциклов в музее полностью не выставлялась до партнерства с 
мотосообществом. 

В 2013 г. первая выставка мотоциклов открылась как совместный проект музея и 
мотоциклистов-любителей марки «ИЖ». Представители мотосообщества стали 
полноправными соавторами выставки, выступили спонсорами и приняли 
волонтерское участие в ее строительстве. Полностью построили раздел «Субкультура», 
оборудовали интерактивную часть выставки. Собрать коробку передач, почитать 
письма ижевских рокеров в атмосферном интерьерном уголке конца 1980-х гг., 
послушать пластинки и магнитофонные кассеты, устроить фотосессию на мотоциклах 
«ИЖ» от ретро до байкерской моделей можно и в настоящее время в зале музея 
«Ижевские мотоциклы». 

С мотоциклами «ИЖ» у многих жителей страны связаны воспоминания, 
трогательные впечатления юности и детства. Временный проект превратился в 
постоянную экспозицию, особенно привлекательную для мужской аудитории и 
туристов в летний сезон авто и мотопутешествий. 

Опыт совместного создания выставки стал отправной точкой для развития 
других направлений сотрудничества с мотосообществом. 
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Выставка и экскурсии показали, что, в подавляющем большинстве, подрастающее 
поколение не слышало о производстве мотоциклов «ИЖ», а имя П.В. Можарова и вовсе 
незнакомо не только детям, но и взрослым. 

Для увеличения интереса детей к технике и истории мотоцикла «ИЖ» в 2017 г. 
совместно с мотосообществом «ИЖ Ижевск» была создана интерактивная выставка- 
комикс «Мотоцикл для супергероя». Мотоциклисты на добровольных началах 
монтировали ее техническую часть в гараже с использованием запчастей, 
дорабатывали, довинчивали, докручивали в музее. Выставка наглядно на красочных 
стендах демонстрировала устройство и принципы действия мотоцикла. Как работает 
ручка подачи газа и карбюратор, рычаг тормоза и тормозная колодка, рычаг 
переключения передач и диски сцепления – все это можно рассмотреть, изучить, 
потрогать, покрутить. Все детали и технические узлы сопровождались этикетажем. 
Игровая музейная программа предлагала участникам включиться в процесс создания 
мотоцикла для агента Ижика в специальном цехе – зале выставки. Дети на время 
экскурсии становились рабочими цеха и получали бейджи, выбирали один из шести 
участков, где каждая группа «специалистов» выполняла игровое задание: подключить 
провода и проверить электрооборудование, дочертить недостающие элементы 
мотоцикла на листе кульмана, соединить переднее колесо осью с вилкой мотоцикла, 
экипировать мотоцикл ремонтным и шпионским ящичками и другие. В канве детской 
программы обыгрывались моменты истории мотоцикла «ИЖ»: фигурировало имя 
конструктора Можарова, название мотоцикла «ИЖ Юпитер». 

Для привлечения общественного внимания к личности и заслугам П.В. Можарова 
в 2018 г. к 130-летию конструктора совместно с мотоциклистами проведен 
масштабный проект «Можаров: человек и мотоцикл». Байкеры на мотоциклах «ИЖ» 
стартовали от музея в мотопробеги. Один пробег следовал по маршруту: город Ижевск 
– село Саюкино Тамбовкой области, место рождения конструктора – город Сочи, где 
похоронен основатель советского мотоциклостроения. На здание школы села Саюкино 
участники пробега установили памятную табличку и передали в школьный уголок 
информационный стенд о П.В. Можарове, рассказав учащимся о выдающемся земляке. 
В городе Сочи мотоциклисты побывали на могиле конструктора, она находилась в 
запущенном состоянии. 

Следует отметить, что с момента обнаружения места захоронения конструктора в 
2013 г., ситуация не изменилась. Шефство над ушедшей под землю и треснутой 
надгробной плитой взяли сочинские байкеры. Они не оставляют попыток 
договориться с местными властями о благоустройстве и реконструкции места [4]. В 
данном случае инициатива снизу оказывается мало результативной без 
заинтересованного подключения административного ресурса. 

Второй мотопробег носил просветительский и исследовательский характер и 
пролегал через Германию, где учился П.В. Можаров – выходец их дворянской семьи. 
Мотоциклисты обнаружили новый факт студенческой жизни Можарова. Биограф 
конструктора – О.В. Курихин, в своей книге «Петр Можаров: история первых ижевских  
мотоциклов» пишет, что Петр учился в университете города Лейпциг [3, c. 9]. 
Волонтеры выяснили, студент с таким именем в этом университете не числился. 
Поиски и переписка с вузами других городов привели участников пробега в 
университет г. Миттвайда. Сотрудники университета передали мотоциклистам копии 
документов: рекламный проспект Высшего технического училища г. Миттвайда на 
русском языке (1910 г), зачетные ведомости студента Можарова, переписку Петра 
Владимировича с руководством университета в студенческие годы с 1910 по 1914 г. и в 
конце 1920-х гг. В начале Первой мировой войны будущий конструктор советских 
мотоциклов был вынужден спешно покинуть Германию, и не успел получить 
документы о прохождении учебы. Ему пришлось их восстанавливать. Все привезенные 
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мотоциклистами материалы представлены на экспозиции «Ижевские мотоциклы», 
обладают исторической ценностью [4]. 

Образ мотоцикла связан с движением, силой, скоростью, свободой, что близко и 
привлекательно подросткам. Музей совместно с мотоциклистами и преподавателями 
Детской школы искусств организовал творческую мастерскую для детей, итогами 
которой стали мультфильмы по сюжетам из биографии П.В. Можарова. Анимационные  
проекты подростков демонстрировались в детском уголке выставки «Ижевские 
мотоциклы». 

В 2017 г. для развития туризма на ижевских мотоциклах и объединения 
любителей марки из разных регионов мотосообщество инициировало проведение 
форума владельцев мотоциклов «ИЖ» у здания музея. Каждый год в сентябре, в 
преддверии дня рождения П.В. Можарова, в Ижевск съезжаются мотоциклисты с 
разных уголков страны [5]. Традиционно с форума можно отправить открытку Почтой 
России с изображением мотоцикла «ИЖ». 

Развитие проекта «Ижевские мотоциклы» сопровождалось разработкой музеем 
тематической сувенирной продукции – магнитов, значков, баффов, открыток. 

Женские мотопробеги – одна из необычных страниц истории. В 2021 г. 
совместный проект выставки «Покорительницы дорог» привлек внимание 
посетителей к юбилейным датам первого в СССР женского мотопробега Ижевск- 
Москва и второго женского пробега на мотоциклах «ИЖ». Если о легендарном 
мотопробеге 1936 г. на первых серийных мотоциклах «ИЖ-7» было известно, и в 
фондах музея хранятся фотографии, письменные источники, предметы участниц 
пробега, то о втором пробеге сведения фактически отсутствовали. Удивительным 
образом произошло знакомство с участницами второго на одной из музейных встреч. 
Это позволило собрать материал для выставки и осветить в хронологическом порядке 
события не только первого, но и второго женского пробега 1976 г. Фотографии и 
интервью ижевских мотоциклисток наших дней дополнили выставку интерпретацией 
роли мотоцикла в жизни женщины XXI в. 

В 2022 г. в год 75-летия выпуска первой послевоенной модели «ИЖ 350» 
мотоциклисты приобрели и безвозмездно передали музею подлинную чертежную 
документацию, привезенную по репарациям с немецкого мотоциклетного завода DKW 
на Ижевский машиностроительный завод в 1945 г. На папке с чертежами этикетка с 
эмблемой «AUDI 1942», завод DKW входил в состав концерна «Audi Union». В 
следующем году начался массового выпуска мотоциклов «ИЖ 350» на  базе модели 
«DKW NZ 350». Раритетные документы представляют историческую ценность, 
пополнят фонды музея и будут доступны широкой общественности. 

За десятилетие многое изменилось: в Ижевске наладилась сборка мотоциклов, 
благодаря собирательской работе волонтеров и музейных сотрудников открылись 
исторические факты и появились новые предметы, глубже раскрывающие 
мотоциклетное наследие, страницы биографии П.В. Можарова и его последователей. В 
городе установили памятник конструктору у здания заводоуправления АО «Мотозавод 
– Аксон холдинг». Имя Можарова и мотоциклетная тематика включены в 
экскурсионный оборот и городское арт-пространство. 

Таким образом, в заключение можно сказать, результаты многолетнего 
партнерства музея и мотосообщества «ИЖ Ижевск» по продвижению мотоциклетного 
наследия находят отражение в информационном поле и общественном сознании, 
определены дружескими отношениями и отработанными сценариями успешного 
взаимодействия по достижению взаимных интересов. Выставочно-событийный проект 
«Ижевские мотоциклы» иллюстрирует реализацию инициатив местного сообщества 
через музей, как культурную институцию, на основе актуальной интерпретации 
музейных коллекций и определении юбилейных дат в мотоциклетной истории, 
представляющих ценность для лидеров мнений сообществ. 
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Примечания 
1. П.В. Можаров ведет речь об образце мотоцикла «ПМЗ-А-750», собранном на 

Подольском механическом заводе швейных машинок Зингер к выставке, посвященной 
открытию XVII въезда ВКП(б). 
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МУЗЕЕФИКАЦИЯ ТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена процессу музеефикации темы «Политические 

репрессии в Удмуртии в 1930–1940 гг.» в Национальном музее УР. Историческая наука в своих 
исследованиях опирается на письменные источники, за чертой научных интересов остается 
большой пласт материальной культуры, обладателем которой очень часто являются музеи.  
Путь предметов материального и нематериального наследия в музей индивидуален. В статье 
предпринята попытка анализа этапов комплектования в фондах Национального музея 
Удмуртской Республики этой сложной в истории нашей страны темы. 

Ключевые слова: музеефикация, репрессии, Удмуртия, СОФИН. 
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MUSEIFICATION OF THE THEME OF POLITICAL REPRESSION 

IN THE FOUNDATIONS OF THE NATIONAL MUSEUM OF THE UDMURT REPUBLIC 
 

Annotation. This article is devoted to the process of museumification of the topic «Political 
repressions in Udmurtia in 1930–1940» at the National Museum of Ur. Historical science in its 
research relies on written sources, outside of scientific interests there is a large layer of material 
culture, the owner of which is very often museums. The path of tangible and intangible heritage items 
to the museum is individual. The article attempts to analyze the stages of acquisition in the funds of 
the National Museum of the Udmurt Republic of this complex topic in the history of our country. 

Keywords: museumification, repressions, Udmurtia, SOFIN. 
 

В фондах Национального музея Удмуртской Республики хранится большая и 
ценная коллекция документов, фотографий и предметов, которая отражает историю 
политических репрессий в 1930–1940 гг. в крае. Они широко представлены в 
экспозиции, используются в различных выставках. Политические репрессии не 
являются исключительной темой только советской истории. Для нашей страны это  
очень короткая в исторических масштабах, но очень горькая и страшная по своим 
реалиям и последствиям тема. 
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В Удмуртии было репрессировано более восьми тысяч человек [2, с. 5]. Среди них 
– крестьяне, рабочие, служители культа, представители интеллигенции, удмурты, 
русские, татары и другие национальности. Был репрессирован цвет удмуртской и 
русской интеллигенции, духовенства, рабочих, инженеров. В числе репрессированных 
выдающиеся представители удмуртского народа – писатели и ученые Кузебай Герд, 
Дмитрий Корепанов, Михаил Коновалов; государственные и партийные деятели – 
Трофим Борисов, Степан Барышников и многие другие. 

По понятным причинам данная тема долгое время была закрыта для общества. 
Возврат имен репрессированных и первые попытки исследования этой темы были 
инициированы бурными общественно-политическими процессами 1980-х гг. 
Появились публикации о сталинских репрессиях, в том числе и воспоминания 
прошедших через эти испытания. Одним из ответов общества на это стало 
формирование потребности в увековечивании памяти погибших в годы террора, 
умерших в лагерях и ссылках. В этот период, по мнению многих музееведов, 
начинается формирование музейного фонда по этой теме в Российской Федерации, 
начинают открываться тематические музеи и экспозиции, создаются мемориальные 
комплексы [1]. 

Подобные процессы были характерны и для Национального музея Удмуртской 
Республики. Сейчас он обладает ценной коллекцией предметов различных групп 
хранения по данной тематике, которые можно и нужно использовать в исследованиях 
репрессивных событий в крае. Эта коллекция позволяет составить иллюстративный 
ряд всем событиям, происходившим в Удмуртии в данный период. 

В этой статье нами предпринята попытка анализа этапов комплектования в 
фондах Национального музея Удмуртской Республики темы политических репрессий в 
Удмуртии. Появление этой темы в фондах музея относится к концу 1980-х гг. Группа 
предметов, относящихся к коллекции «Репрессии», состоит из подлинных 
свидетельств трагедии советских людей, пострадавших от несправедливого 
обвинения. 

Первые музейные предметы, связанные с именами репрессированных, поступили 
в музей задолго до репрессий. В конце 1920-х гг. руководителями музея были 
этнографы Кузьма Павлович Чайников и Михаил Ильич Ильин, репрессированные 
некоторое время спустя. Первые этнографические экспедиции, административная 
работа в музее позволила сохранить небольшое количество письменных источников, 
фотографий и других музейных предметов, связанных с именами этих людей. 

Второй этап связан собственно с процессом реабилитации репрессированных 
жителей Удмуртии. Анализ карточек учета позволяет утверждать, что фотографии и 
письменные источники реабилитированных в 1940-1950-е гг. принимались в качестве 
дарений в музей. Нужно отметить, что таких музейных предметов не так много, но они 
есть. 

Основные поступления в фонды музея произошли в начале 1990-х гг. Дети и 
внуки репрессированных приносили в дар музею, бережно сохраненные в семейных  
архивах фотографии, письма, протоколы обысков и ответы судебных органов на 
письма о реабилитации. 

Особую ценность представляет коллекция копий фотографий и судебных дел по  
делу «СОФИН» (союз освобождения финских народов), сфабрикованного против 
финно-угорской интеллигенции в начале 1930-х гг. Она была сдана в музей 
директором УдНИИ языка, истории и литературы Кузьмой Ивановичем Куликовым. 
Эти копии сделаны ученым во время работы по исследованию белых пятен в истории 
Удмуртии в архиве МВД. Всего в данной коллекции более 50 фотографий и письменных 
источников, и так как они копии, они находятся в научно-вспомогательном фонде. 
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Многие поступления в этой коллекции связаны с собирательской деятельностью 
сотрудников. На волне популярности этой темы, в музее организована 
последовательная работа по комплектованию этой темы. В результате музей получил 
уникальные музейные предметы: письмо Кузебая Герда с Соловецких островов Иосифу 
Наговицыну; фонограф и печатная машинка Кузебая Герда, рукописи Трофима 
Борисова и Кедра Митрея; фотографии и предметы быта из семейных альбомов 
инженеров С.О. Склизкова, И.И. Логунова, Г.В. Авцина. 

Иногда поступления носили случайный характер. Во время одной из экспедиций 
заместитель директора музея по основной работе Р.Ф. Мартынова познакомилась с 
родственниками одного из репрессированных руководителей МТС А.В. Алюкова и 
смогла получить в дар уникальные процессуальные документы, фотографии, рукописи. 
В рукописях Алексея Васильевича есть уникальные воспоминания, содержащие 
авторский анализ развития сельского хозяйства Удмуртии, роли МТС с большой долей 
критики. [4, с. 84]. 

Огромный вещественный материал был собран сотрудниками во время полевой 
экспедиции в поселке Соз – бывшего трудпоселка № 4, основанного в 1930 г. 
раскулаченными крестьянами из Удмуртии в Кировской области. Кроме предметов 
быта, было сделано большое количество фотографий этого уже заброшенного 
поселения. 

Музей является обладателем большой коллекции фотографий раскулаченных 
крестьян, среди них преобладают портреты репрессированных. На одной из них есть 
надпись, что фотография сделана для родственников, как поощрение за хорошую 
работу. Особую ценность представляют сюжетные фотографии: дети в школе и люди 
на работе, иллюстрирующие жизнь людей в тех сложных условиях. Многие из этих 
фотографий были принесены музею родственниками, пострадавших от репрессий 
людей. 

В основном, все предметы и документы этой коллекции имеют мемориальную 
ценность, выставляются и изучаются как источники, связанные с именами деятелей 
культуры, науки, политики и экономики, но есть в фондах уникальный документ, 
попавший в музей случайно. Передал это письмо в дар житель Ижевска, работавший в 
городе Ухта. Во время демонтажных работ в бараке при разборе печки было найдено 
письмо, не имеющее адресата. Текст документа является яркой иллюстрацией тех 
событий: «Граждане или товарищи. Здравствуйте!!! Вспомните нас, мы строили этот 
город Ухту и в том числе этот дом. Нас очень много таких… До свидания друзья или вы 
будете враги, но не думайте такие уж преступники как нас судят. Ведь строить кому-то 
надо так вот поэтому и вербуют заключенных в лагеря. Все писал 25 августа 1951 
года». 

Хронологические рамки этой коллекции выходят за пределы собственно периода, 
когда осуществлялись репрессии во внутренней политике советского государства. 
Некоторые предметы из мемориальных коллекций, связанные с деятельностью 
первых политических деятелей - удмуртов, представителей научной и творческой 
интеллигенции, датируются первыми годами советской власти. Последние справки о 
реабилитации датированы началом 1990-х гг. 

Самым значительным блоком материалов в коллекции являются 
документальные источники. Это письма заключенных, рукописи научных трудов, 
книги. Всего в музее хранятся 86 писем заключенных, осужденных по политическим 
обвинениям. 

Значительную долю в коллекции занимают документы, связанные с разными 
этапами репрессии, а также с освобождением и реабилитацией. Это протоколы 
обысков, копии текстов обвинительных заключений и приговоров, справки об 
освобождении, справки о реабилитации. 
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В фондах Национального музея Удмуртской Республики хранится большая и 
ценная коллекция фотографий и негативов по этой теме (102 фотографии). Тематика 
этих фотоматериалов разнообразна. Они широко представлены в экспозиции, 
используются в различных выставках. 

Таким образом, в заключение можно сказать, что Национальный музей 
Удмуртской Республики обладает достаточной коллекцией музейных предметов темы 
«Политических репрессий 1930–1940-гг.», состоящей из предметов разных групп 
хранения. Они позволяют создать не только иллюстративный ряд, визуализировать 
этот сложный процесс в истории Удмуртии, сделать его более понятным для широкой 
общественности, но и представляют интерес для исследователей этой темы. 
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Аннотация. Основополагающее направление работы музея по формированию 

коллекционного собрания – комплектование и собирательская деятельность рассмотрены в 
контексте того потенциала или средства, которые позволяют актуализировать значимые 
события прошлого через собранные предметы. В контексте собирательской деятельности и 
способов поступления предметов в фонд музея рассматривается вопрос комплектования 
коллекционного собрания Национального музея Республики Марий Эл. 
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Annotation. The fundamental direction of the museum's work on the formation of the collection 
collection – acquisition and collecting activities are considered in the context of the potential or means 
that allow to actualize significant events of the past through the collected objects. In the context of 
collecting activities and ways of receiving items into the museum fund, the issue of completing the 
collection collection of the National Museum of the Republic of Mari El is being considered. 
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Сегодня Национальный музей Республики Марий Эл является ведущим 
региональным музеем в России, хранящим богатую коллекцию подлинных редких 
этнографических музейных предметов конца XVIII – начала ХХ вв., позволяющих 
представить традиционную материальную культуру, уклад жизни, мировоззрение, 
обрядовые практики и верования народа мари и народов, исторически проживающих 
на территории региона современной Республики Марий Эл. Музейные предметы и 
музейные коллекции являются тем колоссальным потенциалом, который в качестве 
ресурса музей использует для того, чтобы сделать регион привлекательным и 
интересным для туристов. 

Основополагающая функция музея как институции – сохранить. Сохранение 
предметов традиционной материальной культуры реализуется прежде всего через 
собирательскую деятельность – сбор материалов этнографии и фольклора, которая 
является инструментом комплектования коллекционного собрания музея. 
Коллекционный ресурс музея содержит в себе и является той общей смысловой 
нагрузкой, которая фиксирует память о прошлом, о традициях, мировоззрении и 
веровании через предметный ряд. 

Формирование коллекционного собрания Национального музея Республики 
Марий Эл берет свое начало в 1920 г. с момента организации музея, который 
изначально осуществлял свою деятельность как музейная секция при Марийском 
Областном отделе Народного Образования. Согласно архивным документам к 
организации музея уездный отдел народного образования приступил в 1919 г., а с 4 
марта 1920 г. работу в музейной секции начал первый заведующий П.А. Зелецкий, 
приглашенный из Петрограда [1]. В 1924 г. Марийский Областной Отдел Народного 
Образования перед заведующим музейной секцией Ф. Егоровым и руководством 
педагогического техникума в Краснококшайске поставил задачу организовать 
областной музей, который по своей форме должен «являться этнографическим 
кабинетом педтехникума» [2]. Это определило развитие музея, который с этого 
времени стал развиваться как этнографический отдел при педагогическом техникуме, 
что определило направление собирательской деятельности и содержание коллекции 
прежде всего предметами и материалами марийской этнографии. Что касается вопроса 
устройства музейной организации, первые учредители музея определяли своей целью 
работу, исходя из того, что музей как «одно из главных учреждений культуры…в 
марийской автономной области», имеет «богатые материалы, которые могли бы 
напомнить о материальной культуре и составить хороший музей – культуры 
марийского народа» [3]. 

В сохранившемся документе музея «Положение Марийского Центрального 
областного музея» 1934 г. отмечено, что для реализации задачи по изучению и показу  
жизни и быту мари музей осуществляет «собирание материалов, вещественных 
памятников и документов» [4]. Однако, анализируя сохранившиеся документы первых 
лет работы музея, можно сделать вывод о том, что сбор коллекций был достаточно 
беспорядочным. Первые инвентарные книги музея 1920-1930 гг. свидетельствуют о 
том, что для собирателей и учредителей музея интерес представляли практически все 
стороны марийской этнографии: предметы раскопок, орудия труда, костюм, средства 
передвижения, постройки: виды жилищ и хозяйственные объекты, промыслы, 
манекены и фотографии марийцев, проживающих в том числе и за пределами 
исторической    территории,    художественные    работы    марийских    художников    и 
«зарисовки марийских женщин в различных трудовых процессах, в праздники», 
предметы антирелигиозного порядка – статуэтки, идолы Ново-Зеландских островов, о. 
Пасха, о. Явы, Мексики и др. [5] Со временем содержание сбора предметов и материалов 
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марийской этнографии конкретизировалось. В 1930 г. заведующий музеем Т. Евсеев  
отмечал, что с первого дня своего существования музей «имеет задачей отразить быт 
марий в прошлом и в настоящем, и к данному времени своими 3000 экспонатов даёт 
достаточно полное представление того и другого» [6], указывая на то, что музей 
отражает прошлое и настоящее мари, «что видно из перечня собранных экспонатов: 
этнографический отдел с чисто марийскими бытовыми экспонатами и вышивками – 
1519 экземпляров. Художественный отдел с бытовыми, историческими и др. 
картинами 269 шт.» [6]. Имея большой опыт сбора предметов марийской этнографии (с 
1905 г.), будучи уже заведующим музея, Т. Евсеев конкретизировал и определил 
принципы отбора предметов. В «Предполагаемой и намеченной работе Марийского 
областного музея» в 1930 г. отмечалось, что «в перспективе 5-летнего плана музей 
намечает…главным видом искусства считать…виды орнамента на одежде (вышивки и 
узоры) украшения на постройках и предметах домашнего быта» [7, с. 22]. 

В период 1924–1930-х гг. сотрудниками музея проводилась активная работу по 
сбору многочисленных и разнообразных предметов и материалов по этнографии, 
благодаря чему пополнялись фонды музея и создавались выставки. Сбор 
этнографического материала осуществлялся прежде всего через организацию 
экспедиций в районы исторического проживания марийцев – кантоны Марийской 
автономной области (1926 г., 1927 г., 1929 г., 1930 г.), а также в Нижегородскую область 
(1925 г.), Вятскую область (1925 г.), Татарскую АССР (Елабужский и Арский районы), 
Башкирскую АССР (Бирский и Уфимский районы) (1926 г.) [8, с. 15]. 

Этнографический отдел музея стал хранилищем множества редких подлинных 
предметов быта и культуры народа мари. Среди которых сохранившееся домашняя и 
обрядовая утварь, мужские и женские предметы труда: орудия бортничества и охоты, 
рыболовные снасти, прялки, самопрялки, ткацкие станы и др. Особую ценность имеют 
комплексы народного костюма, женские украшения, женские головные уборы, 
образцы вышитых и тканых поясов, поясные подвески, образцы вышивки. Собран 
богатый документальный материал и фотографии, негативы, в том числе и на стекле, 
демонстрирующие хозяйственные занятия, обряды и праздники марийского народа. 

В 1920-е г. одновременно со сбором предметов этнографии и костюмных 
комплексов XIX – начала ХХ вв. берет свое начало формирование коллекции 
изобразительного искусства. Известно, что в 1927–1928 гг. для создания 
художественного отдела музея в Марийскую область из Казани были приглашены 
художники П.А. Радимов, В.К. Тимофеев, Г.А. Медведев. Также привлечены местные 
художники П.Г. Горбунцов, Г.М. Осокин, К.Ф. Егоров, Е.Д. Атлашкина. На договорной 
основе с ОБОНО и музея все художники получали специальное задание на творческие 
работы по созданию картин, отображающих природу марийского края, разные 
стороны жизни и быта марийцев. [8, с. 44]. Сохранившиеся договоры 1930 г., 
заключенные с художниками, свидетельствует о распределении тем и о поручении 
написать ряд картин по колхозному и совхозному строительству в МАО, по истории 
революционного движения, по индустриальному строительству и производству, а 
также современному быту мари» [9]. 

Директор Нижегородского краевого музея Софья Ивановна Ситникова, 
проводившая в сентябре 1930 г. проверку Центрального марийского музея (совр. 
Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева), среди замечаний обратила 
внимание на необходимость «отметить чрезвычайно ценный подход в обогащении 
музея этнографическими картинами. Вот уже ряд лет музей практикует контрактацию 
художников, ежегодно давая им темы и посылая их для зарисовок по МАО [10, c. 20]. 

Таким образом, распределение тем между художниками и заказ на выполнение 
работ позволили приобретать произведения живописи, что послужило началом 
формирования коллекции изобразительного искусства музея. Живописные, 
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акварельные работы и графические зарисовки первых профессиональных марийских 
художников иллюстрирующих традиционный быт и уклад жизни марийской деревни 
XIX – начала ХХ вв. в контексте этнографии не утратили ценности и являются 
уникальными по богатству зафиксированного этнокультурного материала из жизни 
народа мари конца XIX – начала ХХ вв. Период 1920–1930-х гг. является значимым для 
формирования коллекций, так как в это время были определены направления 
формирования коллекций, их систематизации по предметно-видовому составу, таким 
образом заложена основа формирования коллекций. Направления комплектования 
коллекций, определённые в то время, получили свое развитие в последующие 
десятилетия и сохраняются сегодня. 

Говоря о комплектовании коллекционного собрания музея, следует особо 
выделить период середины 1950–1990-х гг. С 1950-х гг. комплектование фонда 
предметами стало планомерным и осуществлялось по заранее составленному 
пятилетнему плану [12]. В это время происходит значительное увеличение 
количественного состава фонда, который пополняется в основном за счет 
безвозмездной передачи в фонд археологических коллекций, сформированных по 
итогам    работы    марийской    археологической    экспедиции     под     руководством 
А.Х. Халикова и Г.А. Архипова. 

В 1950-е гг. из этнографической коллекции в самостоятельную коллекцию 
выделяются женские народные украшения из драгоценных металлов. Позже в ее 
состав включены предметы столового серебра, золотых и серебряных украшений, в  
1986 г. обнаруженных в кладе при сносе деревянного дома царевококшайской 
купеческой семьи Кореповых на ул. Кремлевской г. Йошкар-Олы, а также серебряные 
монеты XV–ХХ вв. 

Практика Министерства культуры СССР по перераспределению музейного фонда 
способствовала передаче и включению в состав фонда музея личной коллекции 
помещиков Шереметевых из замка в с. Архангельское, которая была передана из 
Горьковского областного краеведческого музея в фонд Центрального Марийского 
музея. Так, в период с кон. 1940–1950-е гг. собрание музея пополнилось образцами 
российского, европейского оружия, предметами мебели, столовым фарфором, 
предметами интерьера из фарфора и бронзы российских, европейских и восточных 
мануфактур кон. XVIII – нач. ХХ вв. 

Посредством закупок Министерства культуры МАССР для фонда музея 
живописных и графических работ у художников в коллекцию изобразительного 
искусства    вошли    работы     ведущих     марийских     художников     1960–1980     гг. 
П.Т. Горбунцова, А.И. Бутова, С.Ф. Подмарева, Ю.С. Белкова и др., а также станковая и 
сатирическая графика (литография, ксилография), художников с известными 
российскими именами А.С. Бакулевского, И.А. Михайлина, З.Ф. Лаврентьева. В этот 
период времени формируется направление по комплектованию фонда 
изобразительного искусства, представленное скульптурой. Среди работ авторская 
станковая скульптура А.А. Ширнина, А.В. Козьмина, В.М. Карпеева, а также фарфоровая 
пластика 1950–1980 гг. С.Г. Тугариновой, скульптора-анималиста П.М. Кожина и др. 

В 1950-е гг. было заложено еще одно направление собирательской деятельности 
по комплектованию коллекций музея. Это приобретение предметов по современному 
народному декоративно-прикладному искусству и изделий художественных 
промыслов. С этой целью сотрудники музея проводили обследование объединений 
народных промыслов и устанавливали непосредственные взаимосвязи с мастерами, в 
результате чего отбирались предметы прямо на производстве. Так фонд музея 
пополнился образцы марийского декоративно-прикладного искусства и представлена 
художественной обработкой дерева и металла, изделиями из бересты и лыка, 
плетеными ивовыми изделиями, керамикой, коврами, кружевом, образцами 
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крестьянской домотканины и современной вышивки мастеров объединения 
надомного труда и народных художественных промыслов «Полек», Йошкар-Олинского 
горпромкомбината, Дубовского мехлесхоза, продукция фабрики «Труженица» и др. 

Таким образом, в этот период времени наряду с уже существующей коллекцией 
предметов этнографии начинают формироваться новые тематические коллекции, 
среди которых следует выделить естественно-научную коллекцию, коллекцию 
археологии, предметов оружия, редкой книги, предметов из драгоценных металлов. 

Основным способом пополнения фондовых коллекций марийской этнографии в 
это время остается сбор предметов во время экспедиций и рабочих поездок по 
территории МАССР, Пермской, Свердловской, Чувашской и Кировской областях. В 
1970–1980 гг. сотрудниками музея организовывалось по две – три экспедиции в год, а 
сбор предметов традиционной материальной культуры в одной экспедиции достигал 
более 450 [10, с. 5]. Следует отметить, что в это время музеем проводятся крупные 
комплексные экспедиции. Так, в 1960 г. состоялась экспедиция сотрудников 
марийского краеведческого музея в Горномарийский район под руководством 
заведующей отдела народов Поволжья и Приуралья Государственного музея 
этнографии народов СССР Т.А. Крюковой (с 1992 г. Российский этнографический музей, 
г. Санкт-Петербург) [13]. В 1982 г. была организована международная этнографическая 
экспедиция сотрудников Марийского краеведческого музея с Эстонским 
Национальным музеем (А.Ю. Петерсон) и Будапештским Этнографическим музеем в 
Мари-Турекский район МАССР д. Мари Билямор [14, с. 11]. 

Обозначенные выше особенности комплектования фонда музея и сбора 
материала привели к тому, что оно превратилось в универсальное музейное собрание, 
представленное как типовыми, так и уникальными предметами, и коллекциями, что 
позволяет всесторонне изучить и представить процесс этногенеза марийского народа, 
особенности развития и культуру региона. 

На современном этапе (1990–2020-е гг.) продолжается плановое наполнение 
собрания музея по профильным направлениям комплектования. Сегодня фонд 
Национального Музея Республики Марий Эл насчитывает более 237 340 единиц 
хранения, из которых 137 401 – это предметы основного фонда [15]. В последнее 
десятилетие количественный состав фонда увеличивается согласно государственному 
заданию. Пополнение фондовых коллекций происходит в основном за счет передачи 
предметов в дар (пожертвования) от жителей города и Республики Марий Эл, а также 
собирательской работы научных сотрудников музея, в том числе и в рамках 
экспедиций. Благодаря экспедиционной работе в районы республики происходит сбор 
предметов сельского быта и материалов, что пополняет коллекцию этнографии 
подлинными предметами периода конца XIX – середины ХХ вв., бытовавших в 
различных районах Республики Марий Эл. 

С 2017 г. в день рождения Т. Евсеева 1 февраля, проводиться акция «День 
дарения». В акции принимают участие прежде всего жители города, поэтому в рамках 
акции собираются предметы преимущественно городского быта и интерьера, 
демонстрирующие жизнь горожан разного временного периода. День дарения 
представляет собой одну из форм взаимодействия музея с жителями города и 
республики, которая с каждым годом становится все популярнее среди населения. 

В заключение следует отметить, что экспедиции и рабочие поездки сотрудников 
по сбору предметов и материала, разнообразные формы взаимодействия музея с 
жителями города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл по передаче предметов в фонд 
музея позволяют осуществлять планомерное пополнение фондов Национального 
музея РМЭ им. Т. Евсеева подлинными предметами и материалом, что в свою очередь 
способствует сохранению культурного наследия и исторической памяти. Подлинные 
предметы, несохранившиеся в естественной среде бытования, свидетельствует как о 
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материальной культуре, и отражают бытовую, хозяйственную деятельность, так и о 
нематериальном наследии: традициях, религиозных верования, обрядовой практике 
марийцев. 

Рассматривая направление работы музея, связанное с формированием коллекций 
через сбор предметов и материала, а также их репрезентацию в контексте того 
потенциала и инструмента, который способствует развитию рекреационно-туристской 
сферы, следует отметить, что Национальный музей Республики Марий Эл 
представляет собой «территорию памяти» и является центром хранения 
многовекового этнокультурного опыта народа мари. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ МУЗЕЯ ДРЕВНОСТЕЙ И ИСКУССТВ 
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Аннотация. На основании архивных документов, хранящихся в фонде Императорского 
Казанского университета (Ф. 977) Государственного архива Республики Татарстан (ГА РТ) 
предпринимается попытка реконструкции истории возникновения музея изящных искусств и 
древностей (1886–1925 гг.) при историко-филологическом факультете. В контексте 
рассмотрения данного факта поднимаются и освещаются вопросы институционального 
развития казанского антиковедения к 1880-м гг., функционирования музея-предшественника 
при факультете и сложности, возникавшие у его директора Н.А. Фирсова в процессе 
формирования собрания и его дальнейшего научного описания. Анализ отобранного корпуса 
источников отражает сформировавшуюся к концу 1870-х гг. потребность в учебно- 
вспомогательном учреждении, которое бы готовило новое поколение казанских историков, 
филологов и искусствоведов. 

Ключевые слова: Императорский Казанский университет, историко-филологический 
факультет, музей древностей и изящных искусств, антиковедение, Д.Ф. Беляев, Н.А. Фирсов. 
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ESTABLISHMENT OF THE MUSEUM OF ANTIQUITIES AND FINE ARTS 

AT THE IMPERIAL KAZAN UNIVERSITY 
 

Annotation. An attempt is being conducted to reconstruct the history of the Museum of Fine 
Arts and Antiquities (1886–1925) at the Faculty of History and Philology based on archival documents 
stored in the fund of the Imperial Kazan University (F. 977) at the National Archive of the Republic of 
Tatarstan. The issues of the institutional development of Kazan Classic studies by the 1880s, the 
functioning of the only museum at the faculty and the difficulties encountered by its director N. Firsov 
are raised and highlighted in the context of the consideration of this fact in the process of forming the 
collection and its further scientific description. The analysis of the selected corpus of sources shows 
the need for an educational and auxiliary institution formed by the end of the 1870s, which would 
train a new generation of Kazan historians, philologists and art historians. 

Keywords: Imperial Kazan University, Faculty of History and Philology, Museum of Antiquities 
and Fine Arts, antiquities, D. Belyaev, N. Firsov. 

 
В 1886 г. на историко-филологическом факультете Императорского Казанского 

университета был основан музей изящных искусств и древностей [1; 2; 3; 4], 
просуществовавший до 1925 г. Создание данного музея было продиктовано 
внутренней необходимостью развития казанского антиковедения и византинистики, 
равно как и создания научного центра для подготовки нового поколения 
специалистов. Довольно позднее (по сравнению с иными подобными учреждениями) 
формирование в Казани музея древностей обусловлено понятными 
институциональными причинами: с увольнением профессора классической филологии 
Ф. Струве в 1862 г. казанское антиковедение пребывало в состоянии упадка, никто из 
эллинистов и латинистов не хотел ехать в Казань, в то время как местные кадры не 
были достаточно компетентны для заведывания отдельным музеем при факультете. 

К 1885 г. в университете на историко-филологическом факультете существовал 
лишь аморфный музей этнографии, древностей и искусств, которым заведовал доктор 
русской истории Н.А. Фирсов. В 1870 г. ученый по необходимости – не было другого 
компетентного ученого, которому можно было бы поручить данную работу [5, л. 2] – 
начал заведовать кабинетом монет и медалей и еще физически несуществовавшим в то 
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время музеем изящных искусств, который был известен как кабинет редкостей [5, л. 2]. 
Коллекция этого кабинета состояла из предметов этнографии, преимущественно 
азиатских, собранных казанскими профессорами-востоковедами во время их ученых 
командировок, а также из некоторых вещей, случайно приобретавшихся и не имевших 
близкого отношения к востоковедению [5, л. 2]. Этот музей, комплектовавшийся без 
какого-либо установленного плана, вмещавший в себя разнородные экспонаты, 
относившиеся к этнографии, нумизматике и краеведению, не соответствовал научному 
уровню того времени. Проще всего было разделить музей на несколько 
специализированных. К выделению отдельного музея древностей и искусств из музея 
Фирсова, казалось бы, подталкивала сложившаяся ситуация: дифференциация 
научного знания в сочетании с управленческим беспорядком, ранее возникшим по 
причине несоблюдения университетского устава и отсутствия подходящих кадров, 
требовала разделения единого музея на ряд специализированных учреждений. С этой 
целью 20 апреля 1885 г. была сформирована ученая комиссия, в которую входили 
профессора Штукенберг1, Корсаков2 и Нагуевский3 [5, л. 1]. По итогам работы комиссии 
в ноябре того же года было зачитано донесение о ревизовании музея. 

Следующим шагом стало учреждение проектной комиссии под руководством 
профессора Н.А. Фирсова4, в которую входили профессора Нагуевский и Корсаков, 
имевшие опыт изучения музея этнографии и его коллекций. Основной задачей 
факультетской комиссии стала подготовка проекта реорганизации бывшего музея. 25 
ноября комиссия пришла к следующим выводам: 

1. Музей нумизматики выделить весьма желательно, если найдется из членов 
факультета лицо, которое возьмет на себя труд заведывания нумизматическим 
музеем; 

2. Образовать особый музей по отечествоведению, в особенности северо- 
восточного края Империи; 

3. Согласно действующему университетскому уставу5 образовать музей 
древностей, преимущественно классических, и изящных искусств; 

4. Эти музеи должны находиться в заведывании особым директором; 
5. Для содержания музея нумизматики выделить 250 рублей, остальные 1000 

рублей ассигновать на музей изящных искусств, и на наполнение особого музея по 
отечествоведению исходатайствовать еще 500 рублей [5, л. 1 об.]. 

Для сохранения самостоятельности музея отечествоведения Фирсов подготовил 
обоснование. Войдя во вкус заведывания музеем и внимательно присмотревшись, 
Фирсов заключал: 

1. Он [музей] не может послужить с пользой ни для нумизматического кабинета 
(который только начал приводить в порядок после перевода факультета в Петербург), 
ни для музея изящных искусств – «…по осознаваемой… некомпетентности в этих 
предметах…». 

2. Музей следует оставить без реорганизации – не было ни малейшей надежды 
приобрести для казанского университета профессора теории и истории искусств [5, 
л. 2 об.]. 

Однако с приездом в Казанский университет молодого доцента Дмитрия 
Федоровича Беляева6 – питомца петербургской школы антиковедения, прошедшего 
двухлетнюю зарубежную командировку [6, л. 4 об.], – возникла надежда на изменение 
ситуации и с преподаванием антиковедения и византинистики, и с перспективами 
музея изящных искусств и древностей. С самого начала своей службы в Казанском 
университете Беляев старался поставить преподавание отдельных дисциплин на 
столичный уровень. Будучи прекрасным педагогом, Дмитрий Федорович осознавал, 
что для организации научно-практических и лекционных занятий был необходим 
учебно-вспомогательный музей, которого к тому времени не существовало. 



106  

1 января 1886 г. произошло разделения музея этнографии, древностей и искусств 
на 3 музея. Директором музея изящных искусств и древностей стал Д.Ф. Беляев [7, л. 1]. 
10-летняя работа Беляева на посту директора открывает новую страницу в истории 
музея древностей и искусств. За это время из небольшого собрания египетских 
древностей и скромной библиотеки по классической истории музей превратился в 
современный научный институт, обеспеченный новейшей периодической литературой 
и первоклассными монографиями ведущих европейских историков, филологов и 
искусствоведов. Подвижническая деятельность Беляева привела к превращению музея 
в площадку для подготовки нового поколения отечественных антиковедов и 
византинистов, среди которых были   искусствовед   В.К. Мальмберг,   византинист 
С.П. Шестаков и филолог С.К. Булич. 

Анализ архивных документов отражает непростую организационную историю 
возникновения казанского музея древностей и искусств. В отличие от подобных 
учреждений иных российских университетов становление казанского музея 
произошло благодаря разделению единого факультетского музея на ряд 
специализированных. К данному преобразованию подталкивал целый ряд причин, 
прежде всего, научных и педагогических – потребность в подготовке качественно 
новых специалистов. С разделением единого музея этнографии, древностей и искусств 
на музеи отечествоведения, нумизматический, искусств начинается новый этап 
музейной истории факультета и университета. 

 
Примечания 

 
1. Штукенберг, Александр Антонович (1844–1905 гг.) – казанский палеонтолог, геолог, 

профессор Императорского Казанского университета по кафедре геологии и палеонтологии. 
2. Корсаков, Дмитрий Александрович (1843–1919 гг.) – казанский историк, специалист 

по истории XVIII в., библиофил. Потомственный дворянин, племянник К.Д. Кавелина. 
3. Нагуевский, Дарий Ильич (1845–1918 гг.) – российский филолог-классик, доктор 

латинской словесности. Директор нумизматического музея историко-филологического 
факультета Императорского Казанского университета в 1886–1918 гг. 

4. Фирсов, Николай Алексеевич (1831–1896 гг.) – казанский историк, краевед, 
представитель либерального течения исторической науки. Автор трудов по колонизации 
Волго-Камского края. 

5. Речь идет об университетском уставе 1884 года. 
6. Беляев, Дмитрий Федорович (1846–1901 гг.) – российский византинист, доктор 

греческой словесности. Декан историко-филологического факультета Императорского 
казанского университета в 1883–1897 гг., директор музея изящных искусств и древностей при 
факультете в 1886–1896 гг. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИБН ФАДЛАНА В МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ 
 

Аннотация. В статье описывается ряд музейных коллекций и выставок, состоявшихся в 
России, США, Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Кувейте, и 
определяются стратегии репрезентации Ахмада ибн Фадлана и его «Записки» в указанных 
музейных коллекциях и выставках. Потребность того или иного народа в самоопределении и 
самоидентификации сделали «Записку» Ибн Фадлана хорошим источником для изучения 
собственной истории и реконструкции разных сторон жизни и культуры. 
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REPRESENTATION OF IBN FADLAN IN MUSEUM COLLECTIONS 

 
Annotation. This article describes a number of museum collections and exhibitions held in 

Russia, the USA, the Great Britain, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Kuwait. Also the article defines 
the strategies for representing Ahmad ibn Fadlan and his «Risala» in museum collections and 
exhibitions. The need of people for self-determination and self-identification made Ibn Fadlan's 
«Risala» a good source for studying their own history and reconstructing different aspects of life and 
culture. 

Keywords: «Risala», Ahmad ibn Fadlan, representation, museums, museum collections, 
archeological collections, art. 

 

Культурные мероприятия Татарстана в 2022 г. так или иначе посвящались 1100- 
летию принятия Волжской Булгарией ислама. В связи с этим актуализировались 
фигура Ибн Фадлана и «Записка», написанная им по итогам путешествия из Багдада в 
Болгар 1100 лет назад и обнаруженная 100 лет назад Ахмет-Заки Валидовым в 
Мешхеде. К таким мероприятиям можно отнести премьеру фильма «Ибн Фадлан» 
(2022 г., Россия, режиссер – Айназ Мухаметзянов), а также ряд выставок (например, 
выставка работ современного художника Рината Миннебаева «Путешествие Ибн 
Фадлана на реку Итиль» в рамках 2-го Всероссийского фестиваля исламского искусства 
«Шамаиль-арт», выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской 
Булгарией, в Государственной Думе Российской Федерации, выставка работ 
Всероссийского пленэра «С Востока свет» и др.). 

Сохранившиеся   об   Ахмаде   ибн   Фадлане   сведения   основаны   на   тексте   его 
«Записки». До 1923 г. рукопись была известна лишь по разрозненным фрагментам. 
Переводы имевшихся фрагментов текста появлялись в разное время на разных языках.  
После находки наиболее полной рукописи «Записки» в Мешхеде в 1923 г. разные 
ученые стремятся перевести и опубликовать текст в своей стране [1]. Вместе с тем 
арабоязычные исследователи все чаще сетуют на инертность арабских стран в 
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изучении наследия Ибн Фадлана, приводя в пример активные исследования и большой 
интерес в странах Запада (включая Россию) [2]. 

Рукопись включает описание различных народов Средней Азии и Восточной 
Европы, которые встретились Ибн Фадлану в его путешествии. Поэтому «Записка» 
считается ценным источником об истории многих из них. Вместе с тем до сих пор в 
академической среде ведутся споры о значении некоторых терминов и верной 
интерпретации наименований народов, которые упоминает Ибн Фадлан в своем тексте 
[3, с. 11]. 

В связи с этим вызывают интерес стратегии репрезентации Ибн Фадлана 
музейными институциями в разных странах. 

Для определения таких стратегий были выбраны музеи и выставки в музейных 
пространствах, в названии которых, описании к которым или в этикетках к экспонатам 
которых упоминается Ибн Фадлан. 

На территории России самой масштабной по хронологии, географии и тематике 
стоит назвать выставку «Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до 
Булгара» [4], состоявшуюся в феврале-сентябре 2016 г. в центре «Эрмитаж-Казань» при 
участии Государственного Эрмитажа, Государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», Государственного 
исторического музея, Государственного музея Востока, Фонда поддержки и развития 
научных и культурных программ им. Ш. Марджани, Волгоградского областного 
краеведческого   музея,   Самарского    областного    историко-краеведческого    музея 
им. П.В. Алабина, Астраханского объединенного историко-архитектурного музея- 
заповедника. В экспозиции было представлено 2132 предмета из археологических и 
этнографических коллекций семи музеев России. Следуя логике построения выставки, 
посетитель буквально повторял маршрут Ибн Фадлана [5, с. 101]. 

Для разных аудиторий посетителей в рамках выставки были разработаны 
различные интерактивные музейно-образовательные программы, среди которых 
«Путь длиною в 329 дней или путешествие от Багдада до Булгара», рассчитанная на 
школьников средних и старших классов. Целью программы являлся сбор частей карты, 
воспроизводившей маршрут Ибн Фадлана и соответствовавшей тематическим 
экспозициям выставки [6, с. 134, 136]. 

Для учеников младших и средних классов была разработана интерактивная 
обзорная экскурсия «Загадочные дары Ахмада ибн Фадлана», в сценарии которой 
заложены отсылки к событиям, непосредственно описанным в «Записке» [7, с. 139– 
141]. 

На школьников   средних   и   старших   классов   рассчитано   музейное   занятие 
«Путешествие Ибн Фадлана в страну Булгар, на Волгу» Национального музея 
Республики Татарстан в рамках цикла «Историческая Хабариада». 

С отсылками к выставке 2016 г. в декабре 2022 г. в Санкт-Петербурге и в Казани в 
январе 2023 г. состоялись открытия выставок «Сокровища земли коротких ночей» и 
«Серебро за меха» соответственно. 

Экспозиция «Сокровища земли коротких ночей» представляет археологические 
коллекции, отражающие историю культуры народов Волго-Уралья и соседних земель, 
процесс исламизации указанного региона. Вся выставка объявлена посвящением 
путешествию Ибн Фадлана и является своего рода экспозиционным комментарием к 
рукописи. Среди экспонатов – в том числе впервые продемонстрированные публике 
находки из Баяновского могильника [8]. 

На выставке «Серебро за меха» представлены 142 экспоната из собраний 
Государственного Эрмитажа и коллекции Фонда Марджани. Археологические находки, 
предметы декоративно-прикладного искусства и произведения советских художников 
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отражают историю развития межкультурной коммуникации и торговых отношений на 
Пушном пути, отражая суть названия экспозиции. 

Среди других проектов Государственного Эрмитажа также стоит отметить 
выставки «Золотая Орда: история и культура» (г. Санкт-Петербург, 2007 г.) [9] и 
«Культура ислама в России» (Национальный музей Омана, г.Маскат, 2021г.) [10]. Обе 
экспозиции охватили широкую географию и хронологию. Непоследнее место в 
тематике выставки заняли события 922 г., происходившие в Волжской Булгарии. 

Экспозиции музеев на Западе, как правило, так же выстроены вокруг материалов 
археологических коллекций. 

Музей Метрополитен в Нью-Йорке имеет коллекцию артефактов эпохи викингов. 
На официальном сайте музея размещены как сама коллекция в оцифрованном виде, 
так и статья, посвященная культуре викингов 780–1100 гг. Ибн Фадлан упоминается 
как свидетель похоронного ритуала вождя викингов в России [11]. 

Британский музей в Лондоне с марта по июнь 2014 г. представил своим 
посетителям выставку «Викинги: Жизнь и Легенда» [12] Основу экспозиции составили 
археологические находки, которые последовательно рассказывают о повседневной 
жизни и трудовой деятельности викингов. Цитата из «Записки» Ибн Фадлана служит 
отправной точкой для кураторов выставки, которые задались целью развенчать мифы 
о викингах и представить их в новом свете. 

Развенчивать мифы обещают также и в Музее викингов в Стокгольме (Швеция) 
[13], и один из таких мифов – описание Ибн Фадланом процедуры умывания [14]. 

В экспозиции музея Моэсгаарда (Дания), посвященной истории викингов, 
центральное место занимает корабль викингов. Кроме реализации основной функции 
корабля, викинги использовали его также и в погребальном обряде, самым ярким 
свидетельством которого до сих пор остается «Записка» Ибн Фадлана [15]. 

Для презентации корабля в культуре викингов в Музее викинга в Лофотре 
(Норвегия) также используют описания погребального обряда из «Записки» Ибн 
Фадлана [16]. 

Представляя историю викингов, чаще всего цитируют Ибн Фадлана в части его 
отрицательных впечатлений об их гигиенических привычках. Часто именно это 
становится отправной точкой для экспозиции. К примеру, в Музее истории Швеции (г. 
Стокгольм, Швеция) с этой фразы начинается виртуальная выставка материальной 
культуры викингов, на которой представлены предметы личной гигиены: копоушки, 
расчески, пинцеты и др. [17]. 

Вместе с тем европейские музеи и исследователи не без гордости приводят слова 
арабского дипломата о физическом совершенстве телосложения викингов, ведь Ибн 
Фадлан сравнивает их высокий рост с финиковой пальмой, что, безусловно, отражает 
его восхищение. Данная цитата является отправной точкой для Национального музея 
Дании в презентации археологической коллекции, свидетельствующей о культуре 
гигиены викингов [18]. 

Более академической репрезентацией культуры викингов можно назвать 
экспозицию Музея истории культуры Университета Осло (Норвегия), коллекция 
которого содержит не только археологические находки, свидетельствующие о 
повседневной (скорее бытовой стороне) жизни, но и значительная коллекция монет, в 
том числе свидетельствующие о контактах с Арабским халифатом [19]. 

Также арабские монеты являются частью экспозиции Музея Готланда (Швеция) 
[20] так же, как и Национального музея Финляндии [21]. 

Археологическая коллекция также стала основой и Музея Болгарской 
цивилизации (г. Болгар) и является отчасти буквально иллюстрацией к описаниям, 
представленным арабским дипломатом в «Записке» [22, с. 66]. 
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Описанные экспозиции основывались на материалах археологических и 
этнографических коллекций, охватывали значительные хронологические рамки. 
Масштабность и широкая география – это то, что часто приписывают тому вкладу, 
который внес Ибн Фадлан, оставив потомкам рукопись с детальными описаниями 
разных сторон жизни народов на территориях от Азии до Восточной Европы. 

Поэтому не менее интересным становится и то, кем был и как выглядел Ахмад 
ибн Фадлан. О его биографии известно крайне мало, а его внешность стала предметом 
фантазии художников. Художественные картины находятся в коллекциях как музеев 
изобразительного искусства, так и исторических музеев. Живописные работы 
представлены портретами Ибн Фадлана, изображениями момента торжественной 
церемонии принятия ислама и иллюстрациями к «Записке». 

Так, в изобразительном фонде Болгарского государственного историко- 
архитектурного музея-заповедника хранятся работы Б.И. Урманче, Л.А. Фаттахова [23], 
Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан – работы 
Б.И. Урманче, Р.Г. Шамсутдинова, Национальном музее Республики Татарстан – 
картины Р.Г. Шамсутдинова, Р.Ф. Хузина, Музее исламской культуры (г. Казань) – 
Н.Т. Хазиахметова. Кроме этого, в Музее Болгарской цивилизации имеется мозаичное 
панно с репрезентацией встречи арабского посольства в Болгаре, а стены 
Государственного исторического музея (г. Москва) расписаны сценами погребения 
руса в Бомарах (по рассказу Ибн Фадлана) Г.И. Семирадским [24]. 

Кроме этого, в 2022 г. в Галерее современного искусства Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан (г. Казань) состоялся Второй 
Всероссийский фестиваль Шамаиль-арт. В рамках фестиваля был представлен 
посвященный тюркской теме проект современного художника Рината Миннебаева 
«Путешествие Ибн Фадлана на реку Итиль». В графической серии работ автор 
соединил взгляды арабского дипломата, основываясь на «Записке», и современного 
художника, учитывая собственный опыт путешествий и археологических экспедиций, 
на историю Евразийского пространства. 

Отдельно стоит упомянуть изображение путешествия Ибн Фадлана в Музее 
арабо-мусульманской науки в Культурном центре шейха Абдуллаха ас-Салима 
(Кувейт). Дипломат изображен путешествующим по карте, выполненной в стилистике 
средневековых арабо-мусульманских карт с обозначениями основных пунктов его 
поездки. Этикетка к экспонату гласит, что дипломат путешествует из Багдада в 
центральную Россию и описывает самые северные народы – викингов. Аналогичные 
карты-иллюстрации в музее представлены и в отношении Ал-Макдиси, Ад-Димашки, 
Ибн Батуты и Ибн Маджида – известных путешественников X–XV вв. арабо- 
мусульманского мира. 

Таким образом, «Записка» Ахмада ибн Фадлана, действительно, является ценным 
и важным источником для изучения и презентации истории разных народов. В 
Скандинавии и других западных странах текст рукописи, прежде всего, используется в 
качестве подтверждения длительности собственной истории и презентации культуры 
викингов. В России экспозиции, обращающиеся к наследию Ибн Фадлана, 
представляют историю развития регионов и межкультурных коммуникаций на тех 
пространствах, которые посетил дипломат, а также взаимодействие с другими 
культурами, которые он встретил в своем путешествии. Вероятно, стремление 
реконструировать образ дипломата и его путешествия в разных формах и 
распространенность стратегии изображения самого Ибн Фадлана в России 
объясняется тем, что именно здесь проживают потомки очевидцев событий 922 г., для  
которых важен не только сам факт произошедших мероприятий, но и личность того, 
кто так масштабно повлиял на развитие их народа. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Аннотация. Статья дает краткую характеристику популяризации зданий Красноярского 

краевого краеведческого музея – объектов культурного наследия, являющихся объектами 
музейного показа, экспозиционной и культурно-просветительной работы музея. Приводятся 
сведения о работе в каждом музейном здании – объекте культурного наследия. 

Ключевые слова: музеи, популяризация культурного наследия, Красноярский краевой 
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KRASNOYARSK REGIONAL MUSEUM ОF LOCAL LORE 

АND POPULARIZATION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS 
 

Annotation. The article gives a brief description of the popularization of the buildings of the 
Krasnoyarsk Regional Museum of Local Lore – objects of cultural heritage that are objects of museum 
display, exposition and cultural and educational work of the museum. Information is provided about 
the work in each museum building – an object of cultural heritage. 
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Local Lore, V.P. Astafyev Literary Museum, Estate Museum-estate of G.V. Yudin, Steamer-museum «Sv. 
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Красноярский краевой краеведческий музей – крупнейший музей Сибирского 
федерального округа и один из крупнейших в России, он был основан в 1889 г. и сейчас 
включает 20 зданий в Красноярске и Овсянке, работает на шести экспозиционных 
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площадках [1, с. 3]. В фондах музея уникальные палеонтологические, археологические, 
этнографические коллекции и мемориальные собрания всероссийского масштаба: 
художника В.И. Сурикова, писателя В.П. Астафьева, певца Д.А. Хворостовского. Музей 
хранит большую часть сохранившихся писем В.И. Сурикова (142 из 250) – главных 
источников биографии художника, много фотографий и документов семьи Суриковых, 
а также его живописные и графические работы и ряд мемориальных вещей. Коллекция 
В.П. Астафьева включает полную обстановку его красноярской квартиры и дома в 
Овсянке, значительный архив, награды писателя (несколько тысяч единиц хранения). 
Уникальная коллекция, связанная с Д.А. Хворостовским (около 1500 единиц хранения) 
ежегодно демонстрируется на различных выставках, в том числе в 2020 г. в Музее 
музыки в Санкт-Петербурге. 

В ведении Красноярского краевого краеведческого музея (далее – КККМ) 
находится шесть объектов культурного наследия (далее – ОКН), из которых два 
федеральных (Пароход «Св. Николай» и Библиотека Г.В. Юдина), три региональных 
(Красноярский краеведческий музей, Дом Ф.Г. Цукерман, Дом В.П. Астафьева), а также 
выявленный ОКН – флигель на усадьбе Г.В. Юдина. 

Каждый из объектов является местом хранения и экспонирования предметов 
Музейного фонда Российской Федерации, экспозиционной площадкой, открытой для 
посещения шесть дней в неделю и центром деятельности образовательно- 
просветительных подразделений музея: отдела образовательно-просветительной 
работы,       информационного       отдела,       отделов        «Литературный        музей 
имени В.П. Астафьева», «Музей-усадьба Г.В. Юдина» и «Пароход-музей «Святитель 
Николай», филиала «Мемориальный комплекс В.П. Астафьева». Все эти подразделения 
ведут аккаунты в социальных сетях, через которые продвигают музейные услуги и 
распространяют информацию о своих объектах культурного наследия. На сайте музея 
размещена информация по истории всех ОКН, научные сотрудники музея 
систематически готовят публикации по истории музея, в которых затрагивается в том 
числе история музейных ОКН. 

Главное здание Красноярского краевого краеведческого музея (ОКН 
регионального значения) было возведено Л.А. Чернышевым в 1914 г. специально для 
музея в стиле «модерн» и передает облик древнеегипетского храма. В этом здании 
музей размещается с конца 1929 г., экспозиция открыта для посетителей с 1930 г. 

Действующая на данный момент в главном здании постоянная экспозиция 
«Сказания о земле Енисейской» открыта коллективом музея   под   руководством 
В.М. Ярошевской в 2001 г. и до сих пор регулярно получает положительные отзывы как 
от посетителей, так и от профессионального сообщества (ее высоко оценили в том 
числе члены Президиума ИКОМ России в 2022 г. во время музейной конференции в 
рамках Сибирского исторического форума). Экспозиция рассказывает об истории 
Приенисейской Сибири за миллионы лет. Палеонтология (включая скелет стегозавра – 
растительноядного динозавра), археология, этнография коренных народов, природное 
наследие, освоение края русскими, история Енисейской губернии, история 
Красноярского края до сегодняшнего дня, сибирская церковная старина, жизнь и 
творчество В.И. Сурикова и Л.А. Чернышева – все это представлено в главном здании 
музея с разной степенью полноты. Здесь размещены уникальные экспонаты из фондов  
КККМ. В здании нет отдельного выставочного зала, однако ежегодно в нем проводятся 
несколько небольших выставок. В ходе ряда реэкспозиций 2019–2020 гг. в музее были 
модернизированы ряд залов, появились экспозиции «Пришелец Юрского периода», 
«Киты: от великанов до пигмеев», «Семья в Енисейской губернии и Красноярском 
крае». 

К каждой экспозиции разработаны десятки экскурсий, занятий и мероприятий, в 
ходе которых посетители знакомятся со зданием и его историей, посещают его туры 
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(башни), крышу, цоколь, видят фундамент. Здание соединено подземным ходом с 
современным административным корпусом (1989 года постройки), где располагается 
большая часть фондохранилищ и кабинетов сотрудников музея. Главное здание музея 
изображено на логотипе КГАУК «Красноярский краевой краеведческий музей», 
является одним из архитектурных символов Красноярска. 

В доме Ф.Г. Цукерман с конца 1990-х гг. располагается Литературный музей, 
который ныне носит имя В.П. Астафьева (отдел КККМ). Здесь размещена постоянная 
экспозиция «Сны о Сибири», рядом с домом благоустроен двор, где проходят 
мероприятия. Разработаны экскурсии и квесты по истории дома. Ежегодно в 
Литературном музее проходит до пяти новых выставок, включая гостевые, сейчас 
здесь работает выставка «Окопная правда В.П. Астафьева», недавно закрылась 
выставка из Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина «Там, 
где живет Шукшин» в рамках музейного проекта «Великий Сибирский литературный 
треугольник: В.П. Астафьев – В.М. Шукшин – В.Г. Распутин». 

Музеефицирована и территория дачи Г.В. Юдина в Таракановке, где 
располагалась знаменитая Юдинская библиотека – самая большая частная библиотека 
в России. Двухэтажное здание библиотеки, где в 1897 г. В.И. Ульянов (Ленин) работал 
над книгой «Развитие капитализма в России», сейчас является главным зданием 
отдела КККМ «Музей-усадьба Г.В. Юдина». Там с 2014 г. работают экспозиции 
«Библиотека Юдина. История. Судьбы. Традиции» и «Декабристы в Енисейской 
губернии» [1, c. 54]. В здании регулярно проводятся большие выставки из фондов 
КККМ по истории и природе Приенисейской Сибири («Голос, покоривший мир» (о 
Д.А. Хворостовском), «Быть Героем: девять портретов советской эпохи», «Образ 
Ленина», «Романовы и Енисейская губерния»). 

Гостевой флигель Юдиных, который в советское время был жилым домом и 
претерпел ряд изменений, сейчас вместил в себя уникальную Библиотеку музеев 
России, содержащую около 5000 изданий из более 100 музеев страны [1, c. 64]. В 2022 г. 
в цокольном этаже флигеля размещена экспозиция, посвященная быту жильцов 
флигеля ХХ в., там размещена приобретенная музеем коллекция мебели Юдиных. 

С 2016 г. пространство вокруг ОКН стало летней площадкой «Юдинка», ежегодно с 
июня по август здесь почти ежедневно проходят экскурсии, лекции, квесты, спектакли,  
концерты, занятия, кинопоказы и другие мероприятия, значительная часть которых 
проводится под открытым небом или на летней сцене. Проводятся уличные выставки, 
связанные с историей края и творчеством современных художников. Кроме того, в 
восьми специальных книжных шкафах у обоих зданий-ОКН размещены книги для 
свободного книгообмена – это самая большая площадка буккроссинга в Красноярске. 

В результате за несколько лет Юдинка превратилась в бренд Красноярска, 
любимое детьми, молодежью и семьями уютное пространство, включающее музей, 
парк, детскую площадку, планетарий. Дважды Музей-усадьба Г.В. Юдина побеждал в 
конкурсе «2ГИС», а в 2019 г. был награжден знаком «100 лучших товаров России» за 
просветительскую и культурно-досуговую деятельность, награды получили директор 
Красноярского краевого краеведческого музея В.М. Ярошевская и заведующая отделом 
«Музей-усадьба Г.В. Юдина» О.Н. Миронова. 

Отдел «Пароход-музей «Св. Николай» является самой посещаемой площадкой 
КККМ после главного здания. На нем расположены экспозиции: «Каюта цесаревича 
Николая», «Каюта В.И. Ленина», «История судоходства на Енисее», «Н.П. Резанов». 
Пароход является сложным объектом, музей много делает для его сохранности. В 2021 
г. существовала опасность затопления парохода, с него были эвакуированы 
экспозиции, однако опасения не подтвердились. 

Наряду с Юдинкой Пароход является основным выставочным пространством 
КККМ по истории Красноярья. В трех залах (3-й класс, трюм и носовой) размещаются 
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временные выставки, преимущественно по новейшей истории: «Уроки революции», 
«Что   такое   комсомол»,   «Пусть   иголочка   танцует»,   «У   меня   зазвонил   телефон», 
«Истории из детства знаменитых красноярцев», «В куклы играют все», «Путь к успеху», 
«Звучит война», «Пионерская правда. Красноярский спецвыпуск», «Бой за Диксон. 
Подвиг во льдах» [2, с. 150–152]. 

Летом 2023 г. была благоустроена площадка вокруг парохода и возникло еще 
одно досуговое пространство на городской набережной. 

Дом В.П. Астафьева в Овсянке, где писатель провел все летние сезоны 1980–2001 
гг., является сердцем филиала КККМ «Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в с. 
Овсянка». Дом-музей открылся в 2002 г. и показывает полностью сохраненную 
мемориальную обстановку, со временем музей выкупил ряд соседних участков и 
зданий и создал «Музей повести «Последний поклон» и выставочный зал. На 
протяжении многих лет филиалом руководит в соответствии с завещанием писателя 
его двоюродная сестра Г.Н. Краснобровкина, в 2022 г. награжденная медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Губернатором края поддержан проект строительства в Овсянке к 100-летию 
писателя в 2024 г. Национального центра В.П. Астафьева, где разместится современная 
мультимедийная экспозиция, посвященная творчеству писателя и обстановка его 
мемориального кабинета из Красноярска. Овсянка является признанным брендом 
Красноярского края, ежегодно десятки тысяч школьников и туристов посещают 
родину Астафьева. Музеем разработан экскурсионный маршрут «Дорога памяти». 

За период руководства музеем заслуженного работника культуры Российской 
Федерации, кавалера орденов Дружбы и Почета, члена Президиума Союза музеев 
России Валентины Михайловны Ярошевской (с 1980 г. по настоящее время) все ОКН, 
находящиеся в оперативном управлении музея, были отреставрированы (некоторые – 
неоднократно), в них были развернуты новые современные экспозиции, которые 
высоко оцениваются посетителями и специалистами, разработаны обширные 
многосторонние комплексы культурно-просветительной работы, музейные здания 
стали символами города и края, а находящиеся в них музеи – брендами Красноярья. 

Однако это было достигнуто огромными усилиями руководства музея по 
привлечению бюджетных и прежде всего внебюджетных средств и сейчас музей достиг 
кризисной точки. ОКН составляют четверть всех зданий музея и половину его 
площадей. Главным направлением развития музея в данный момент является 
строительство в Овсянке Национального центра В.П. Астафьева, который должен 
открыться в 2024 г. и станет уникальным музейным объектом Сибири [3]. 

Однако не решена проблема дефицита хранительских и экспозиционных 
площадей в Красноярске. Музейные объекты нуждаются в реставрации, прежде всего 
главное здание музея. Музею необходимы новые фондохранилища (совокупный фонд  
музея более 502 000 предметов), потому что сейчас на имеющихся площадях 
невозможно разместить не только новые поступления музейных предметов, но и 
предметы из постоянных экспозиций в случае закрытия музейных зданий на 
реставрационные работы. Средств на реставрацию и строительство зданий у музея в 
данный момент нет. Это не только тормозит развитие музея как учреждения культуры, 
но и составляет угрозу сохранности объектов культурного наследия и экспонируемых 
в них предметов Музейного фонда Российской Федерации. 
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МБУ «Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» образован 
в 2014 г., находится в Московской области, в городе Коломна с численностью 
населения 190 000 человек, с многовековой историей, насчитывающей 845 лет. Свою 
жизнь как краеведческий музей начал еще в 1932 г. в Маринкиной башне 
Коломенского кремля. Музею 90 лет, и он является визитной карточкой города 
Коломны, ведущим учреждением культуры, занявшим прочное место в жизни города 
Коломны и Московской области. 

Музей расположен прямо на территории Коломенского кремля, включает в себя 3 
отдела: краеведческий музей, усадьбу купца И.И. Лажечникова и музей боевой славы, 
которые расположены в зданиях – памятниках архитектуры разных эпох. Это 
единственный музей Коломны, представляющий историю города через подлинные 
материалы. 

Город Коломна по праву является историческим поселением федерального 
значения. На его территории расположены 590 памятников истории и культуры, 
четыре православных монастыря и 62 храма. В округе успешно работают 39 музеев и  
объектов показа, 35 из них – частные. 

Основная экспозиция краеведческого музея носит название «Судьба города – 
судьба России». Громкое название экспозиции оправдано тем, что музей знакомит 
посетителей не только с локальной историей небольшого провинциального города, но 
и с тем, как история города отразилась в общегосударственном течении времени. 
«Судьба города – судьба России» – рассказ о городе Коломна с момента его основания 
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рязанскими князьями и до ХХ в. Представлены периоды военной, торговой, 
промышленной истории города, иллюстрированные подлинными материалами 
фондовых коллекций: изделия средневековых ремесленников, предметы интерьера, 
одежды и быта XVIII – XIX вв., картины, документы, фотоматериалы, макеты и 
предметы продукции коломенской промышленности. Идентичность музея- 
заповедника «Коломенский кремль» определяется культурной идентичностью места, 
тем культурным пространством, в рамках которого он функционирует. Коломна с XIV в. 
являлась не отторгаемой частью владений великих московских князей и входила в 
десятку крупных городов Московского княжества. По сути это музей места, 
транслирующий уникальность исторического города (город был основан в 1177 г.). С 
2021 г. город Коломна имеет официальный статус литературного города и города 
Трудовой доблести. Поэтому и масштаб коллекции музея значителен. Имея 
собственную культурную идентичность, музейные экспонаты сами по себе являются 
феноменами культуры, органически связанные с формированием общекультурного 
процесса. Музей-заповедник «Коломенский кремль» – провинциальный музей, однако 
его можно назвать центром регионального культурного развития, потому как музей  
транслирует богатое историческое наследие. 

В музее сосредоточены экспонаты, раскрывающие и историю сооружения 
неприступной крепости XVI в., призванной защищать границы Московского княжества, 
и историю отмены крепостного права, правительственных реформ XIX в., становления 
промышленных предприятий, ставших гордостью Российской империи в XIX–XX вв. 
Каждый музейный экспонат – это часть огромного духовного явления, отражение 
многовековой истории Коломны. 

Какими же свойствами обладают музейные экспонаты в музее-заповеднике 
«Коломенский кремль», которые позволяют заявлять о них, как о средствах 
трансляции не только локального, но и общероссийского исторического наследия? 

В каждом отделе музея имеются абсолютно уникальные, единственные в своем 
роде экспонаты. Например, белокаменный блок с изображением единорога («Зверь 
Коломенский») – барельеф с самой старинной церкви Коломны – церкви Зачатия 
Иоанна Предтечи в Городищах». По легенде, в январе 1238 г. в жестоком и 
кровопролитном сражении близ Коломны погибли князь Роман Рязанский и хан 
Кюльхан – младший сын Чингисхана. Батый был восхищен мужеством русского воина и 
приказал похоронить рязанского князя согласно православным обычаям. На могиле 
героя хан решает установить свой охранный знак, дабы монголы впоследствии не 
осмелились осквернить ее, и водружает там камень с изображением единорога. Это 
была так называемая «Батыева печать». В начале XIV века этот охранный знак 
знаменитого монгольского полководца был перенесен в фундамент будущей каменной 
церкви Зачатия Иоанна Предтечи в Коломне. Другим уникальным, неповторимым 
экспонатом можно назвать «Говорящую бумагу». В основе нового звуконосителя – 
обыкновенная бумага. Бумажная лента почти не изнашивалась при многократном 
прослушивании, была дешевой и менее дефицитной. Первые образцы аппарата «ГБ» в 
СССР были изготовлены экспериментальным цехом «Коломенского граммофонного 
завода» в 1941 г., основной продукцией которого с 1934 г. были патефоны. 
Воспроизведение на таком аппарате продолжалось беспрерывно более 40 минут, тогда 
как грампластинка тех времен звучала всего лишь 3,5−5 минут. 

Центральным экспонатом в экспозиционном зале музея «Средневековая 
Коломна» является макет коломенского каменно-кирпичного кремля XVI в. с азбукой 
Брайля, доступный для людей с ограничениями по зрению. Коломенский каменно- 
кирпичный кремль был построен в XVI в. (в 1525–1531 гг.) по указу Василия III и 
являлся одним из самых больших и мощных крепостей своего времени, форпостом 
границ Московского княжества XVI в. Макет дает представление о неприступности 
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крепостей, стоявших в Московском княжестве на страже первопрестольной. Экспонат 
минимальным образом связан с музейными экспонатами вокруг него, однако именно 
он рассказывает нам историю Коломны как города оборонного значения того времени. 

Другие экспонаты музея-заповедника «Коломенский   кремль»   имеют   другое 
важное свойство, как экспрессивность. Экспрессивность музейного предмета – это его 

способность эмоционально воздействовать на человека. Экспрессивность музейного 
предмета может быть обусловлена разными его качествами: древностью, связью с 
известными именами и событиями, необычностью. И то, и другое мы можем с 

легкостью отнести, к примеру, к такому экспонату краеведческого музея, как 
водоразборная колонка, или бассейка. На рубеже XIX–XX вв. Коломна столкнулась с 
проблемой снабжения города питьевой водой. Обычно воду забирали из Москвы-реки, 
но она была плохого качества. Таким образом, строительство городского водопровода 

стало для Коломны насущной  необходимостью. В 1902 г. по духовному завещанию 
купца Николая Афанасьевича Шевлягина его вдова, Мария Николаевна, выделила из 
семейных средств 150 тысяч рублей на строительство первого водопровода в Коломне. 
С этого момента коломенцы стали получать чистейшую артезианскую воду. Оригинал 
плиты с одной из такой бассейки – экспонат и старинный, и связан с самой богатой 

женщиной Коломны того времени, купчихой, потомственной почетной гражданки, 
М.Н. Шевлягиной, рассказывает о невероятной для тех времен технической мысли 
гениального конструктора, выдающегося русского инженера Владимира Шухова. 

Такой способностью вызывать целый ряд воспоминаний и ассоциаций с прошлым 
в нашем музее обладает несколько музейных экспонатов: билетная трамвайная касса, 
павильонная фотокамера XX в., напольные английские часы и красивая мебель с 
европейским фарфором. 

Таким образом, такие свойства музейных экспонатов, как: информативность, 
экспрессивность и ассоциативность характеризуют способность предмета становиться 
элементом исторического процесса, притягивать посетителей. С утратой 
функциональной значимости предмет, казалось бы, обесценивается. Однако в музее- 
заповеднике «Коломенский кремль» любой экспонат является частицей истории, 
аккумулирует в себе определенные черты того времени. К примеру, в экспозиции 
другого отдела музея – усадьбе купца И.И. Лажечникова, в мемориальной комнате 
находится Елизаветинская Библия 1762 г. – один из самых ценных экспонатов 
мемориальной выставки в главном доме усадьбы. Объем Библии – 650 листов. Библия 
принадлежала писателю XIX в., И.И. Лажечникову и его потомкам. Этот экспонат всегда 
привлекает многочисленное внимание и вызывает стремление полистать страницы 
Священного Писания. Усадьба купца И.И. Лажечникова – некогда богатый купеческий 
дом, принадлежавший деду писателя, И.И. Лажечникова – Илье Акимовичу 
Ложечникову. Поэтому экспонаты в этой литературной усадьбе также отражают 
историю целого сословия – коломенского купечества. 

Экспонаты музея-заповедника «Коломенский кремль», погруженные в историю 
города, являются и частью современной жизни. Из окон музея виден Успенский 
кафедральный собор – памятник Куликовской битвы 1380 г. По ул. Лажечникова, что 
внутри кремля, ездят конные повозки с белыми каретами, на Соборной площади 
кремля можно встретить монахинь Брусенского женского монастыря, созданного еще в 
XVI в., услышать звон колоколов с Шатровой колокольни. Музей поражает 
сосредоточением в небольшом пространстве большого количества артефактов, 
найденных на территории кремля. Находясь в стенах музея, посетитель с течением 
рассказа экскурсовода понимает, что он находится внутри стен древнего кремля. Он 
становится сопричастным истории, потому что еще час назад находился под сводами 
мощных Пятницких ворот, из которых Дмитрий Донской отправлялся в военный поход 
на Куликово поле, видел под ногами брусчатку с отпечатками тех раковин и 
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моллюсков, о которых экскурсовод рассказывает в музее, слышит звон колоколов, 
которые представлены в виде экспонатов в этом же музее. 

Такое взаимопроникновение современного внешнего мира с музейными 
экспонатами позволяет говорить о музейных предметах как о средствах трансляции 
локального исторического наследия такого культурно богатого региона, как 
Московская область. 

Каждое время дает свой тип видения музейных предметов и свой тип 
демонстрации этих предметов. Наше время характеризуется возрастающей 
тенденцией к увеличению доступности информации. Современный посетитель 
утрачивает созерцательность, не будет по долгу рассматривать предмет, так как 
привык охватывать единовременно не один поток информации. Сотрудникам музея 
сегодня приходится работать в более быстром темпе построения визуально- 
вербального ряда информации. Становится понятно, что невозможно опираться 
только на сохранение культурного наследия. В связи с этим, научные сотрудники 
музея проводят работу по модернизации музейного пространства и созданию 
концепции по оснащению музея современным мультимедийным оборудованием. 
Имеющееся же современное мультимедийное оборудование призвано повысить 
музейную коммуникативность, привлечь внимание юных посетителей, помочь 
экскурсоводам музея преподнести информацию в привычной для молодежи живой 
интерактивной форме. В 2020–2022 гг. за счет получения субсидий, инициативного 
бюджетирования, средств президентского гранта музей приобрел разного рода 
мультимедийное оборудование в виде: интерактивных столов, чиллаута, 
интерактивной мультимедийной книги, интерактивных панелей, сенсорных панелей и 
профессионального планетарного сканера. 

Учитывая специфику работы каждого отдела музея-заповедника «Коломенский 
кремль», тематику экспозиций, в каждом отделе установлено свое мультимедийное 
оборудование. Экспонаты в оцифрованном виде начинают жить новой жизнью и 
давать информацию и представление об истории Коломны в современном формате. К  
примеру, в целях организации работы по патриотическому воспитанию молодого 
поколения в отделе музея – музей боевой славы для посетителей был установлен 
электронный мемориал «Имя героя». Данный интерактивный комплекс позволяет 
представить более 2 000 предметов, документов и фотографий, посвященных судьбам 
героев-коломенцев. Электронный мемориал появился в отделе музея благодаря победе 
Музея боевой славы в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных 
инициатив. Огромная панель представляет собой целую электронную экспозицию, 
которую можно дополнять и далее. Специально разработанное для электронного 
мемориала программное обеспечение позволяет легко и быстро найти нужную 
информацию о прославленных жителях Коломны, представить текстовые материалы,  
аудио- видеоматериалы, фотографии, показать личные вещи героев, которые хранятся 
в фондах музея-заповедника «Коломенский кремль». С такой панелью интересно 
работать людям разного возраста, потому что навигация осуществляется простым 
касанием руки. Такой наглядный нестандартный подход к листанию героических 
страниц привлекателен. 

Возвращаясь к мысли о том, что музей в своей деятельности всегда зависит от 
того культурного пространства, в рамках которого он функционирует, напомним, что 
Коломна издавна была центром Московского княжества, резиденцией великих 
московских князей и епархиальным центром, находилась на пересечении важных 
торговых сухопутных и речных путей. Поэтому и основной функцией музей- 
заповедника «Коломенский кремль» сегодня остается – служить посредством 
уникальных музейных экспонатов трансляции локального исторического наследия. 
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Увеличение числа посетителей музея-заповедника «Коломенский кремль» – это 
заслуга и сотрудников государственных и муниципальных культурных учреждений 
Коломны и жителей Коломны – хранителей историко-культурных ценностей нашего 
города, их умение поднять для изучения огромный исторический пласт, 
интерпретировать его в понятной для современного посетителя форме и преподнести 
историческое наследие таким образом, что это не было молчаливым сиюминутным 
погружением в прошлое, а воздействовало как богатое настоящее, требующее 
осознание себя как части глобального исторического процесса. 
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Появление термина «культурное наследие» связано с принятием на XVII сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного 
культурного и природного наследия» 16 ноября 1972 г. Согласно этому документу под 
культурным наследием понимались «…предметы материальной культуры, памятники, 
группы зданий и территории, обладающие различной ценностью, включая 
символическую, историческую, художественную, эстетическую, этнографическую или 
археологическую, имеющие научное и общественное значение» [1]. Таким образом, 
изначально в понятие включалось только материальное наследие. 

В дальнейшем термин изменялся и дополнялся. Согласно Т.С. Курьяновой, 
понятие «культурное наследие», несмотря на обилие определений, до сих пор 
полностью не эксплицировано. В своей работе «Культурное наследие: смысловое поле 
и практика» она приводит несколько таких определений, и в результате приходит к 
выводу, что культурное наследие это «…многогранное понятие с множеством 
заключенных в него значений, что позволяет выделить его в самостоятельную 
категорию» [2, с. 16]. Само понятие формировалось достаточно долго – от «предметов 
древности» до «культурного наследия». Оно трансформируется до сих пор, обогащаясь, 
например, такими понятиями как «культурное разнообразие». 

Предпосылки    появления    теории    культурного    разнообразия,    по    словам 
Т.С. Курьяновой, появились в конце 1980-х гг. и связаны с принятием Рекомендации о 
сохранении фольклора. Затем теория культурного разнообразия развивалась в других 
нормативно-правовых актах и оформилась в самостоятельную концепцию. Появление 
концепции культурного разнообразия во многом связано с глобализационными 
тенденциями. Они представляют угрозу для сохранения национальной специфики 
регионов. По словам Дэвида Тросби «…принципы поддержания культурного 
разнообразия определяются тем обстоятельством, что разнообразие идей, верований, 
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традиций и других проявлений художественного и культурного творчества ведет к 
возникновению широкого спектра культурных услуг, которые существенно 
отличаются от услуг, предоставляемых их отдельными составляющими» [3, с. 47]. 
Сохранение национальной культурной специфики способствует развитию 
художественной и культурной жизни. 

В связи с развитием теории культурного разнообразия в сфере сохранения 
культурного наследия произошли изменения: от «точечного» изучения отдельных 
памятников исследователи перешли к комплексному включению в культурное 
пространство ландшафта, природных объектов, среды обитания с проживающим на 
ней этносом, нематериального наследия. Сохранение последнего представляет особую 
сложность в связи со спецификой его распространения. Нематериальное культурное 
наследие динамично, оно передается живыми людьми и воспринимается живой 
аудиторией. Попытки его жесткой фиксации опасны риском его обесценивания. 

Важным становится вопрос актуализации наследия – включение его в 
современную культурную среду и сохранение для будущих поколений путем 
интерпретации его объектов. Мастеница Е.Н. в статье «Актуализация культурного 
наследия в музее: вызовы современности» утверждает, что «…актуализация наследия 
осуществляется в процессе его интерпретации, в понятие которой исследователями 
закладываются такие составляющие, как доступность информации для посетителя и 
эмоциональное воздействие музейной экспозиции» [4, с. 17]. Основываясь на 
концепциях М.М. Бахтина, Л.Е. Климовой и И.К. Кучмаевой, Мастеница Е.Н. уточняет 
понятие «актуализация», трактуя его как «…превращение культурного наследия в факт 
или событие современности, происходящее на основе внутреннего переживания и 
переосмысления феноменов культуры прошлого с целью включения ее в 
нравственный, ценностно-смысловой, эстетический, интеллектуальный потенциал как 
отдельной личности, так и общества в целом» [4, с. 18]. Таким образом, культурное 
наследие необходимо наполнять новыми ценностями и смыслами для нынешнего 
поколения. Сделать это можно, в том числе, через практики со-участия. 

Особую роль в процессе сохранения и актуализации наследия играют музеи. С 
одной стороны, они являются местом хранения истории, консервации наследия, с 
другой – пространством для его интерпретации и наполнения новыми смыслами. При 
вдумчивом и разумном использовании историко-культурного ресурса он не только 
сохраняет наследие прошлых эпох, но и актуализирует его для новых поколений. 

В последние десятилетия роль музея и его функции были существенным образом 
переосмыслены как в теории, так и на практике. В то время как традиционный музей 
был основан на просветительской установке, предполагающей пассивную роль 
посетителя как слушателя и объекта воздействия, современный музей понимается как 
место интерактивного контакта с аудиторией. Такой контакт предполагает более 
активное участие со стороны посетителей и, одновременно, более динамичное 
отношение к музейному пространству: смысл представленного наследия активно 
конструируется совместно с аудиторией, трансформируясь и приобретая диалогичный 
характер. Подобным образом переосмысляются и формы музейной экспозиции, 
которая, по мнению многих современных теоретиков музейной деятельности, должна 
строиться на принципах отказа от монологичности и унифицированности в пользу 
множественности и нелинейности. 

Таким образом, для современного музея характерен уход от субъект-объектного 
отношения к аудитории к субъект-субъектному. Это можно проследить, в том числе, в 
последнем определении музея от ИКОМ: «Музей – это некоммерческая, постоянно 
действующая организация на службе обществу, которая исследует, собирает, 
сохраняет, интерпретирует и демонстрирует материальное и нематериальное 
наследие. Открытые для публики, доступные и инклюзивные, музеи способствуют 
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разнообразию и устойчивости. Они работают и общаются этично, профессионально и с 
участием сообществ, предлагая разнообразный опыт для обучения, развлечения, 
побуждая к размышлениям и обмену знаниями» [5]. Музей превращается в 
пространство социализации, место трансляции, обмена и интерпретации культурного 
опыта. Все более актуальным становится вовлечение аудитории в работу учреждения, 
внедрение практик соучастия. Многие музеи начинают использовать так называемые 
партиципаторные технологии в своей работе. 

Одной из первых концепцию партиципаторного музея рассмотрела Н. Саймон в 
книге «Партиципаторный музей». Она определила его как «учреждение культуры, где 
посетители могут заниматься творчеством, обмениваться впечатлениями и общаться 
на связанные с учреждением темы» [6]. Н. Саймон также отмечает три базовые теории, 
лежащие в основе концепции: 

1. Идея обществоцентричного учреждения, которое доступно, релевантно и 
полезно настолько же, насколько и торговый центр или железнодорожная станция; 

2. Идея конструирования посетителями своего собственного смысла на основе 
культурного опыта; 

3. Идея того, что голоса посетителей могут стимулировать и оживить 
разработку проектов и публичных программ [6]. 

Таким образом, партиципаторный музей – это учреждение, которое предполагает 
активное участие аудитории. Его основной задачей является формирование нового 
культурного опыта совместными усилиями музейных сотрудников и аудитории. 

Использование партиципаторных технологий при проектировании экспозиций и 
реализации музейных проектов является одним из возможных способов сохранения и 
актуализации культурного наследия. В качестве одного из успешных кейсов можно 
рассмотреть британский «Живой музей Черной страны» в Уэс-Мидлендсе, 
воссоздающий атмосферу начала XX в. Посетители могут прогуляться по улицам 1930-х 
гг., покататься на ярмарочных аттракционах, посетить аутентичные мастерские и 
лавки, пообщаться с местными жителями. 

Некоторые проекты музей организует, используя партиципаторные технологии, 
привлекая аудиторию к созданию экспозиции. Так, например, посетители могут 
пожертвовать предметы для проекта «BCLM: Forging Ahead». На сайте музея четко 
указывается, какие экспонаты нужны «Живому музею Черной страны»: это вещи, 
созданные в период с 1940-х по 1960-е гг. и связанные с Черной страной. Более 
детальная информация представлена в перечне нужд музея. 

Если люди захотят передать свой предмет музею, им предлагается четкий 
порядок действий: отправить письмо с изображением и кратким описанием предмета. 
После получения письма музейный сотрудник связывается с дарителем и 
договаривается о личной встрече, на которой принимается решение о добавлении 
предмета в коллекцию. 

Таким образом, музей реализует одну из моделей партиципации, предложенных 
Н. Саймон – содействие [6]. Содействие предполагает, что посетитель вносит строго 
определенный вклад в процесс под контролем профессионалов. Такой способ работы 
представляется удобным как для сотрудников, так и для дарителей. Четкое описание 
нужд музея позволяет результативно пополнять коллекции. Для местного сообщества 
возможность передать свои предметы становится одним из способов сохранения 
памяти об этом месте и его наследия. 

В другом проекте музея, посвященном воссозданию музыкального магазина 
Стэнтона, сотрудники также обращались к местному сообществу. Они детально 
разъясняли, зачем нужно воссоздание магазина – он подробно расскажет о 
музыкальной культуре Черной земли в 1950-е гг., включая подъем рок-н-ролла и моду 
того периода. Сотрудники также указали, чем может помочь сообщество: поделится 
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воспоминаниями, передать предметы. Вещи, полученные музеем, отражаются на сайте 
[7]. 

Таким образом, «Живой музей Черной страны» в своей работе использует 
партиципаторные технологии для сохранения культурного наследия. Реализуя эту 
стратегию, сотрудники привлекают местных жителей в процесс создания экспозиции, 
делая их равноправными участниками процесса. Помощь локального сообщества 
помогает музею сохранять и актуализировать культурное наследие края: жители 
приносят предметы в коллекцию музея, делятся воспоминаниями. Актуализация 
наследия происходит через воссоздание атмосферы прошлых эпох, в которую 
посетители могут погрузиться в музее. 

Как мы видим, партиципаторные технологии успешно зарекомендовали себя в  
музейной практике и могут быть использованы в музеях разного типа. Представляется, 
что они особенно хорошо подходят для работы с локальным культурным наследием, 
актуализирующим культурную память местного сообщества. Примером подобного 
подхода является проекта выставки, реализуемый в данный момент в городе 
Екатеринбурге. 

В мае 2023 г. в музее кукол и детской книги «Страна чудес», являющемся частью 
Объединенного музея писателей Урала, будет реализована выставка «Мое 
свердловское детство», являющаяся частью проекта, посвященного изучению детства 
жителей Свердловска. Проект призван донести до посетителей важность детства как 
части культуры повседневности, а также рассказать о локальной истории детства. Для 
создания выставки проводится серия интервью с жителями. Они делятся 
воспоминаниями о своем детстве: играми, историями о любимых книгах и игрушках, а  
также предоставляют некоторые предметы. Информация, полученная от 
респондентов, впоследствии составит основу выставки. 

Для активизации посетителей и создания пространства для диалога между 
музеем и аудиторией в одном из залов будет установлена карта Свердловска, на 
которой посетители флажками смогут отмечать места, связанные для них с детством. 
По итогам выставки будут определены самые популярные места. В дальнейшем на 
основе полученной информации будет реализован следующий этап проекта. Он 
предполагает создание сайта с исторической справкой о «местах детства» и 
воспоминаниях о них. Так, благодаря проекту появляется возможность сохранить 
локальное культурное наследие путем интервьюирования и пополнения коллекций 
музея за счет предметов, переданных респондентами. 

Таким образом, можно сказать, что партициапторные технологии являются 
одним из возможных способов сохранения и актуализации культурного наследия. Их 
использование помогает актуализировать наследие путем привлечения аудитории к 
созданию экспозиции, и, как следствие, наполнение ее «живой» информацией. 
Партиципаторные технологии также могут служить инструментом для сохранения 
культурного наследия, мотивируя посетителей к участию в пополнении коллекции 
музея. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы с детьми школьного возраста в 
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Музеи и выставочные залы являются важным источником знаний о прошлом, 

настоящем и будущем. Они представляют собой прекрасные площадки для 
образовательных детских программ. Культурно-образовательная деятельность, 
которую реализуют музеи и выставочные пространства, является одной из важнейших 
функций образования. Поэтому появляется необходимость в поиске форм работы с 
детской аудиторией, принципы которой должны учитывать особенности детской 
психологии. Ребенок познает мир через чувственное восприятие, поэтому лучшим 
способом познания является игра [1, с. 209]. 

Вследствие этого музейно-образовательные программы с интерактивными 
элементами в числе музейных мероприятий образовательной направленности можно 
назвать самыми оптимальными и популярными в настоящее время. На таких занятиях 
детям никогда не бывает скучно, так как программа отличается от обычного урока. 
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Учащиеся не сидят за партой, а знакомятся с музейными предметами путем игры, 
соревнуясь друг с другом в сметливости и находчивости: они отгадывают загадки, 
решают ребусы, кроссворды, совершают путешествия во времени или пространстве. 
Музейное занятие полностью отличается от стандартных школьных занятий и 
экскурсий, оно является ярким примером «красочной» иллюстрации событий истории, 
элементов культуры, искусства или науки. В то же время музейные предметы 
являются не столько иллюстрацией приобретенных знаний, сколько 
непосредственным источником знаний. Музейные предметы обладают уникальной 
возможностью воздействовать на различные процессы развития личности: 
интеллектуальные, волевые и эмоциональные [2, с. 3]. 

Разработка познавательных, но в то же время увлекательных музейно- 
образовательных программ требует тщательной подготовки. Выбор темы, методов и 
приемов, используемых на музейном занятии, определяется целями и задачами, типом 
отобранных предметов, учетом способностей, навыков и умений учащихся. При 
составлении сценария такого занятия необходимо менять виды деятельности, чтобы 
удерживать внимание участников на происходящем. Программа должна быть 
интересной и занимательной, она может включать в себя презентацию, видео- или 
аудиоматериалы, рассказы экспертов и другие интерактивные элементы, желательно 
использовать различные технические и мультимедийные средства. В структуру 
необходимо добавить различные неожиданные моменты, игры. Кроме того, 
необходимо учитывать, что для каждой возрастной категории подбираются 
активности, соответствующие возрасту участников [3, с. 204]. Таким образом, создание 
музейно-образовательной программы для детей – это трудоемкий процесс, но он очень 
важен для привлечения детей в мир истории, искусства и науки. Под каждую тему 
можно создать несколько образовательных программ, что поможет музею или 
выставочному пространству охватить как можно детской аудитории разного возраста 
и интересов. 

Сотрудниками Выставочного зала «Манеж» на протяжении многих лет 
разрабатываются музейно-образовательные программы по различным выставкам. В 
этом году была разработана музейно-образовательная программа «Советские будни в 
карикатурах» по выставке «Чаян». Сто лет в ногу с республикой» для детей младшего и 
среднего школьного возраста. Данная выставка, открывшаяся 8 марта 2023 г., 
знакомит посетителей с историей знаменитого сатирического журнала Татарстана 
«Чаян», а также с оригинальными работами выдающихся татарстанских художников- 
карикатуристов   ХХ–ХХI   вв,    тех,    кто    работал    над    его    выпусками:    Э. Гельмса, 
И. Бобровицкого, П. Новичкова, Э. Дышаева, Б. Старчикова, И. Ахмадеева, А. Алешина и 
др. В экспозиции можно увидеть номера журнала «Чаян» начиная с выпуска 1923 г. по 
2023 г., включая редкие номера 1920–1940-х гг., а также архивные фото с коллективом 
редакции и художниками «Чаяна» разных лет. 

В ходе музейно-образовательной программы «Советские будни в карикатурах» в 
игровой форме участники знакомятся с советской культурой юмора и быта, 
оказываются в реалиях советской повседневности. Реконструировать повседневность 
советской эпохи невозможно без обращения к такому источнику как советское 
искусство, мы обращаемся к карикатуре. Термин «карикатура» произошел от 
итальянского слова caricare, что значит «преувеличивать», «искажать». Карикатурное 
изображение высмеивает общественные и политические явления, бытовые проблемы, 
конкретных людей или собирательные типы [4, с. 417]. Карикатура, как и любой 
другой вид искусства, требует креативного мышления и воображения. Поэтому 
изучение карикатуры детьми может помочь развить эти качества. Дети смогут увидеть 
мир и окружающих с другой стороны, что поможет им лучше понимать социальные и 
политические проблемы в будущем. Кроме того, они узнают, что можно выражать свои 
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мысли и идеи через искусство, и осознают важность свободы слова и свободы 
творчества. Актуальность карикатуры в настоящее время заключается в том, что с 
помощью карикатуры и сатиры можно высказываться по любым вопросам, начиная от 
глобальных проблем, таких как изменение климата, до мелких несправедливостей в 
повседневной жизни. Карикатуры также могут поднять важные вопросы, которые не 
только интересны для разговора, но и могут влиять на общественное мнение и 
поведение людей. 

В связи с этим, целью программы стало ознакомление участников с искусством 
карикатуры, в частности с историей татарстанской сатирической графики и советской 
бытовой культурой. А также способствование творческому и духовному развитию с 
помощью произведений выставки «Чаян» и предметов арт-пространства 
«Коммуналка», используя интерактивные методы. 

Основные задачи программы: 
1. актуализировать знания об особенностях карикатуры как жанра; 
2. познакомить с историей советской карикатуры и сатирического журнала 

«Чаян»; 
3. охарактеризовать понятие «коммуналка»; 
4. проследить историю коммунальных квартир и типичных предметов 

советского быта; 
5. способствовать общению и взаимодействию между участниками. 
В начале музейно-образовательной программы экскурсовод рассказывал 

участникам об особенностях занятия: использовании игровых элементов и заданий, за 
выполнение которых участники получают части пазла с изображением коммунальной 
квартиры. Затем экскурсовод задает первый вопрос «Что такое карикатура?», как 
оказалось, большинство детей не знают о данном виде искусства, также для них 
оказались незнакомы понятия «сатира» и «сатирические журналы». Поэтому 
следующим этапом программы была небольшая презентация, в которой экскурсовод 
давал ответы на эти вопросы. Далее дети отвечали на вопросы: «Какими способами 
достигается карикатурное искажение?», «Какие типажи, темы использовались в 
сатирических журналах? Кого они высмеивали?» и предлагалось порассуждать о том, 
какое бы название они дали своему сатирическому журналу. Первое задание 
заключалось в следующем – соотнести название сатирического журнала с регионом его 
издания. Несмотря на то, что названия некоторых журналов были на иностранных 
языках (азербайджанском, таджикском, белорусском, латышском и др.) большинство 
детей угадывало правильный ответ. В процессе задания закреплялись знания о 
сатирических журналах советских республик, а также узнавая перевод названий, они 
понимали суть сатиры – быть такой же острой и колкой как столкновение с 
упомянутым в название насекомым, животным или растением. 

После экскурсовод приглашал участников пройти в залы и познакомиться с 
историей и работами художников сатирического журнала «Чаян». Экскурсовод 
рассказывал о зарождении журнала, истории его логотипа, татарстанских художниках- 
сатириках и видах карикатуры на страницах «Чаяна». Участникам показывались 
четыре карточки с карикатурами из журнала «Чаян», для которых нужно подобрать 
собственные реплики, подписи или названия. Также им предлагалось осмотреть 
экспозицию и назвать, какой вид карикатуры представлены в зале в большинстве. 
Наибольшее число детей правильно называли бытовую карикатуру, которая является 
одним из популярных видов на страницах журнала. 

Далее занятие переходило в арт-пространство «Коммуналка», в котором 
участники знакомились с советской повседневностью. Экскурсовод рассказывал о том, 
что такое коммунальная квартира, историю их появления и особенности проживания в 
коммуналке: правилах и обязанностях, о системе звонков, об устройстве прихожей и 
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коридора, об устройстве и особенностях коммунальной кухни, о советской культуре 
питания и об основных блюдах советской кухни. Участникам предлагалось угадать 
названия советских блюд по карточкам с их изображением. Стоит отметить, что 
большинству детей оказались знакомы пирожное «картошка», салаты «оливье», 
«сельдь под шубой» и торт «наполеон», а макароны «по-флотски» многие называли 
пастой болоньезе. Далее участники разгадывали ребусы и узнавали названия 
советских предметов: радиола, примус, бидон, керосинка, безмен, сервант. 
Особенностью задания было то, что в каждом следующем ребусе было заключено 
предыдущее слово. Для закрепления детям показывались угаданные слова. После 
удачного выполнения заданий группа получала все части пазла с карикатурным 
изображением коммунальной квартиры. 

Как показал небольшой опрос в конце занятия, большинству участников 
наиболее всего запоминается часть занятия, проходящая в «Коммуналке». Вероятно, 
этому способствовала уникальность данного пространства, заключающаяся в том, что 
все предметы разрешалось трогать руками. Кроме того, данная тема оказалась им 
близка в связи с тем, что многие предметы знакомы, они видели их у бабушек и 
дедушек, или знают о них по рассказам родителей. 

Таким образом, музейно-образовательная программа «Советские будни в 
карикатурах» получила множество положительных откликов от посетителей. Многие 
дети впервые узнали, что такое карикатура и сатира, познакомились с советским 
бытом. Родители и учителя отмечали заинтересованность участников в процессе 
выполнения заданий, а также большой процент усвоенной информации. Программа 
способствовала общению и взаимодействию между участниками, а также 
продуктивному взаимодействию детской аудитории с музейным пространством. 
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ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» имеет богатый опыт в сфере культурно- 
образовательной работы с посетителями разных возрастов. Особенно важным 
направлением определяется работа с молодежью по тематике сохранения, 
популяризации и презентации историко-культурного наследия музейными 
средствами. 

Основой для образовательных и досуговых программ для детской аудитории и 
молодежи является позиционирование острова-града Свияжска как одного из самых 
замечательных мест Татарстана, посещение которого необходимо для понимания 
богатства культурно-исторического наследия региона, для приобщения к высоким 
ценностям истории, архитектуры, искусства. История и уникальные памятники 
Свияжска (в первую очередь объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенский собор 
и монастырь) представляют собой плодотворную почву для духовно-нравственного и 
эстетического воспитания, развития патриотизма и гражданской позиции, 
формирования исторического мировосприятия и сознания подрастающего поколения. 

Особой аудиторией для музея-заповедника местное сообщество, взаимодействие 
с которым относится к одной стратегическим целям деятельности музея-заповедника, 
а в этом взаимодействии важнейшим направлением является работа со Свияжской 
основной общеобразовательной школой, которая располагается на территории 
Свияжского сельского поселения. Эта школа с 2016 г. стала целевой аудиторией для 
апробации и развития детских образовательных программ музея-заповедника. 
Мероприятия проводятся в форме интерактивных музейно-педагогических занятий с 
исследовательскими и творческими заданиями, музейных праздников, квестов, 
творческих мастерских, игр-викторин и экскурсий. Также в комплекс занятий 
дополнительно включаются посещения новых выставок, каких-либо мероприятий 
музея. Занятия организуются по нескольким возрастным категориям и проводятся 
ежемесячно. Базовой площадкой для работы со школьниками является Центр детского 
досуга «Сказка», хотя используются и другие объекты (музейные экспозиции, 
выставки, конференц-зал, музейный сад), а также территория Свияжска как 
пространство культурного наследия. Все мероприятия для свияжских школьников 
проводятся бесплатно. 

В 2021–2022 учебном году были созданы три музейно-педагогических программы 
по работе со Свияжской школой по возрастным категориям: для детей младших 
классов (1–4 класс), с направленностью на первоначальное знакомство с музеем, с 
постепенным формированием устойчивого интереса к изучению и сохранению 
историко-культурного наследия; для школьников 5–6 классов – преемственным 
направлением являются темы археологического и историко-архитектурного наследия 
Свияжска, ознакомление с понятиями «достопримечательное место» (остров-град 
Свияжск), объект Всемирного наследия (Успенский собор и монастырь острова-града 
Свияжск); для подростков старших классов (7–9 класс) – с профориентационной 
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направленностью, с задачей познакомить с музейными профессиями, сформировать 
интерес к музейной деятельности, с перспективой в будущем поступления на работу в 
музей-заповедник. 

В 2022–2023 гг. работа продолжается по четырем программам, аудитория 
свияжских учащихся дополнилась малышами детского сада «Островок», который 
находится в помещении школы. Для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста занятия проводятся в форме музейной фольклорной студии. Учащиеся 5–6 
классов погружаются в мир экскурсионной работы, с формированием практических 
навыков и умений. Школьники 7–9 классов продолжают профессиональное 
ориентирование в сфере музейной деятельности, с освоением некоторых практических 
действий (проведение экскурсий, работа в соцсетях). 

Опора на возрастные и психологические особенности детей при проведении 
музейно-педагогических мероприятий способствуют развитию интереса школьников к 
музею. Работа по данным программам рассчитана на долгосрочную перспективу всего 
периода пребывания учащегося в школе. 

Достижение целей в полной мере были возможны при взаимодействии обеих 
сторон – школы и музея. Учитель и дети должны осознавать, что посещение музея – не 
просто легкое развлечение, а поэтому нужно готовиться к нему и закреплять его 
результаты. Поэтому программы разрабатывались музейными сотрудниками и 
согласовывались с директором и педагогами Свияжской основной 
общеобразовательной школы. Посещение музея детьми по программе происходило 
после предварительной беседы учителей /руководства школы и после школьных 
занятий, даты согласовывались заранее. 

Отличительной особенностью программ для свияжских школьников была 
дополнительная система мотивации посещать курс. Данная идея возникла из 
наблюдений и общения с детьми в работе предыдущих лет. На каждой встрече у детей 
была возможность заработать «музейную валюту», которую в конце курса можно было 
обменять на материальные призы. Система награждения «музейной валютой» была 
различной, в каких-то моментах это была оценка личного «вклада», в других – 
группового. Призы были разыграны на последнем мероприятии курса в виде 
«аукциона» и представлены в виде сувенирной продукции, канцелярских 
принадлежностей, сладостей и др. Данная система мотивации успешно себя 
зарекомендовала, дети с большим удовольствием и интересом принимали участие в 
посещении курса и с нетерпением ждали, что будет предложено в следующем учебном 
году, высказывали свои пожелания и интересы. Школьники стали соблюдать правила 
поведения в музее и напоминать о них друг другу. 

Также на каждом занятии детьми заполнялся «Музейный словарь» (в виде книги, 
формата А4), который расширял словарный запас детей и закреплял полученные 
знания. «Музейный словарь» заполняли дети двух возрастных групп – с 1 по 4 классы и 
с 5 по 6 классы, хранился он в течение учебного года в школе, и у детей был 
постоянный доступ к нему. К тому же в «Музейный словарь» ребята вклеивали, 
записывали, зарисовывали результаты «домашних заданий» от музея. Школьники с 
удовольствием его заполняли, а после летних каникул – с большой оживленностью 
пролистывали «Музейный словарь» и вспоминали, как они его вели. 

Программы содержат разнообразные формы занятий / мероприятий, все они 
базируются на интерактивных и игровых методиках: музейно-педагогические занятия 
с исследовательскими и творческими заданиями, музейный праздник, квесты, 
сюжетно-ролевые игры, экскурсии, «круглые столы». Например, на музейно- 
педагогическом занятии «Город-крепость» (программа на 2021–2022 учебный год для 
школьников 1–4 кл.) дети не только познакомились с историей рождения Свияжска 
(строительством города-крепости Свияжск, его устройством, интересными и великими 
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событиями), но и выполнили творческое задание: закрашивали на листах-схемах 
примерное расположение проездных башен и главных строений в свияжской крепости, 
местоположения рек; выделяли цветом две части города-крепости – крепость и посад. 
На музейно-педагогическом занятии «Вещи старинного дома» школьники стали 
участниками сюжетно-ролевой игры «Хозяюшка», где попробовали инсценировать 
(условно) сцены из быта наших предков – погладить и постирать вещи, достать еду из 
печи и др. с помощью старинных предметов (рубеля, корыта и пр.); отгадывали загадки 
о предметах. Музейно-педагогическое занятие «Народное искусство» расширило 
представление детей о видах народно-художественных промыслов, декоративно- 
прикладном искусстве, приобщило к традициям русской народной культуры. После 
рассказа о многообразии материалов, с которыми работали мастера (дерево, стекло, 
глина, металл, ткань и пр.) дети закрепили свои знания через дидактическую игру 
«Найди пару», где сопоставляли и искали сведения из какого материала, был сделан 
тот или иной предмет. 

На экскурсии «О чем нам говорят старинные здания?» (программа на 2021–2022 
учебный год для школьников 5–6 кл.) и музейно-педагогическом занятии с 
элементами экскурсии «Всемирное наследие Свияжска» продолжалось знакомство 
школьников с культурным наследием, его многообразием и ценностью; 
формировались и закреплялись знания о видах и категориях культурного наследия, 
объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО в мире, России и Татарстане; давалось 
понятие о том, что такое «достопримечательное место остров-град Свияжск». На 
занятии «Всемирное наследие Свияжска» дети заполняли «Лист активности» с 
заданиями, в результате чего закрепляли полученные знания. 

Музейно-педагогические занятия были насыщены интеллектуальными и 
творческими играми, заданиями и различными формами «обратной связи» («круглый  
стол», заполнение отзывов-смайликов и др.) с целью обмена эмоциями и 
впечатлениями после занятия. Например, на занятии «Живописный мир Свияжска» 
дети участвовали в творческом задании-игре «Я – художник», в ходе которой 
подгруппами дорисовывали и раскрашивали детали черно-белого рисунка с видами 
Свияжска, с последующем объяснением выбранной цветовой палитры и добавленных 
деталей. При этом они использовали полученные в ходе занятия знания, опираясь на  
впечатления от картин в Художественной галерее музея-заповедника, используя свою 
фантазию и креативность. Материалы для творчества дети выбирали сами 
(фломастеры, цветные карандаши, акварельные, гуашевые краски). 

На занятии «Как жил и творил художник» (в Музее художника Г.Н. Архиреева) 
школьники выполняли игровое задание «Собери картину»: нужно было собрать из 
«фрагментов» картину художника Архиреева и определить жанр, в котором она 
выполнена. Занятия «Археологическое открытие Свияжска» и «Исторический 
(археологический) предмет. Его путь в музее» знакомили с Музеем археологического 
дерева «Татарская слободка», с методами археологических раскопок и исследований, 
историей создания музея, профессией археолога; формировали представления о 
ценности археологического наследия. Это занятие включало участие в мини-квесте по 
экспозиции Музея археологического дерева «Татарская слободка», где дети искали 
предметы и соотносили их с тем или иным видом ремесла. 

Программа по работе со Свияжской основной общеобразовательной школой на 
2021–2022 учебный год для учащихся 7–9 классов была ориентирована на 
профессиональную ориентацию подростков в сфере музейной деятельности. Работа 
строилась на активном диалоге музея и подростков. Структура программы 
подразумевала постоянное плотное взаимодействие не только с музейными 
объектами (экспозициями), но и музейными отделами, более глубокое знакомство с 
внутренним миром музея и узнавание профессий музейных сотрудников. Поэтапное 



132  

знакомство и постепенное вовлечение с целью нахождения и приобретения интереса 
подростков к музейной тематике проходила в четыре этапа: коллаборация; 
объединение и создание; работа лаборатории; игровой экскурсоводинг. 

В методике работы с детьми применялись формы очного диалога, анкетирования, 
«круглого стола». В ходе третьего этапа работы подростки проводили посетительскую 
«экспертизу» экспозиций музея-заповедника, знакомились с работой реставраторов, в 
том числе были привлечены к практической деятельности реставратора по бумаге: 
обеспыливанию, промывке от желтизны и водорастворимых загрязнений, 
восполнению утрат методом ручного долива бумажной массы. Также знакомились с 
профессией хранителей музейных фондов; при этом учащиеся приносили на занятие 
старинные вещи из дома и вместе с сотрудником музея «проходили» этапы включения 
вещи в фонды музея, преобразования в музейный предмет. При знакомстве с 
деятельностью экспозиционно-выставочного отдела школьники обсуждали 
темы/замыслы своей будущей выставки, собирали экспонаты для нее и совместно с  
сотрудниками-экспозиционерами делали попытки разработать содержание и 
художественное оформление выставки, способы представления экспонатов и т.д. В 
результате была создана небольшая выставка в выставочном зале Художественной 
галереи. В ходе четвертого этапа программы – игрового экскурсоводинга, школьники 
познакомились с профессией экскурсовода, ее основами, узнали «секреты» проведения 
экскурсии от опытного экскурсовода, составили и провели собственную экскурсию по 
Музею археологического дерева «Татарская слободка». 

Закрепление полученных знаний и оценка результатов освоения программы 
также проводилась в интерактивных формах. Например, для учеников 1–4 кл. (2021– 
2022 учебного года) это была квест-игра «Шагая по улицам истории», которая 
проводилась в Музее археологического дерева «Татарская слободка». Задания 
включали как вопросы по истории средневекового Свияжска, так и вопросы по всему 
пройденному материалу с опорой на экспонаты музея и заполненный детьми 
«музейный словарь». Школьникам предстояло разделиться на две команды, 
справиться с иллюстрированными заданиями и найди код от двух замков. Замки 
закрывали небольшую деревянную шкатулку, где хранилась «музейная валюта». А для 
учеников 5–6 кл. оценка освоения программы проводилось в формате сюжетно- 
ролевой игры «Музейный следопыт», в ходе которой дети по подгруппам с помощью 
подсказок (картинок, ребусов, схем) попробовали проследить краткий путь музейного 
археологического предмета от его нахождения при раскопках и до размещения в 
витрине музея, с последующим обсуждением полученных результатов и составлением 
общей схемы «Путь музейного предмета». 

У детей наблюдался положительный эмоциональный отклик, повышение 
интереса к наследию Свияжска, создание устойчивого интереса к музейным 
экспозициям и деятельности Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Дети с 
удовольствием приходили на музейные занятия. Ребята периодически спрашивали с 
нетерпением, когда будет повторная встреча, и в каком музее она будет происходить. 
Дети и педагоги были заинтересованы в адресных мероприятиях музея-заповедника в 
дальнейшем (повторно) и по другим программам. У школьников наблюдалась 
устойчивый интерес к наследию Свияжска, музейным коллекциям и деятельности 
музея-заповедника, проявлялось желание продолжать изучать музейные экспонаты, их 
историю, происхождение. 

Музей представляет большие возможности для того, чтобы сделать процесс 
познания детьми и подростками историко-культурного наследия активным, 
содержательным, насыщенным познавательной, интерактивной деятельностью и тем 
самым превратить его в существенный фактор развития личности. Кроме того, музей 
идет в ногу со временем, использует современные технологии и инструменты, которые 
знакомы и понятны детям, активизируют их внимание. 
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Музей – проводник в мир культуры, который должен помочь индивиду или 
социальной группе стать частью современного социокультурного пространства. В 
настоящее время в поле деятельности музеев включаются все более разнообразные 
группы населения, отличающиеся возрастом, социальным положением, физическими 
возможностями, психическим состоянием, мотивацией и другими характеристиками 
[5]. 

Национальный музей Республики Башкортостан заинтересован в расширении 
аудитории, с которой работает. По данным Федерального реестра инвалидов на 1 
ноября 2019 г. в Башкирии проживает 267,782 тыс. чел. с инвалидностью или 6,6% от 
общей численности населения. Из них людей с инвалидностью старше 18 лет – 250,743 
тыс. чел., детей-инвалидов – 17,039 тыс. чел. [4]. 

В 2006 г. мировое сообщество приняло конвенцию о правах инвалидов, 
утверждающую право инвалидов на участие в социокультурной жизни, что привело к 
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возникновению нового витка общественных взаимоотношений. Эту конвенцию 
подписала и Российская Федерация, где большое внимание уделяется социальной 
поддержке людей с инвалидностью и решению проблемы физической и когнитивной 
доступности [5]. 

В решении этого вопроса помогают инклюзивные практики. Инклюзия 
представляет собой процесс включения людей в полноценную общественную жизнь, а 
также разработку и принятие конкретных решений для этого в музее. В культуре 
подлинная инклюзия – это процесс вложения в культуру, связанный с полноправным 
участием всех людей с инвалидностью, в потреблении и создании культурных 
ценностей, это возможность ощутить чувство принадлежности к процессу творчества и 
сотворчества в реализации инклюзивных проектов и программ. 

Обычно, создавая инклюзивные программы и доступную среду, сотрудники 
учреждений культуры ориентируются в основном на пять групп населения, несмотря 
на многообразие категорий людей. Этот выбор продиктован, в первую очередь, 
социальной значимостью проблемы, что подчеркивается и государственной 
политикой: 

1. незрячие и слабовидящие люди; 
2. глухие и слабослышащие люди; 
3. слепоглухие люди; 
4. люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
5. люди с ментальными нарушениями. 
Помимо этого, выделяют группу людей с иным опытом (трудовые мигранты, 

студенты-иностранцы, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.) [1]. 
При работе с указанными группами Национальный музей Республики 

Башкортостан стакивается с проблемами. Два основных барьера, которые необходимо 
устранить, это: барьеры, обусловленные несовершенствами внешней среды и барьеры, 
возникающие на уровне межличностного общения. 

Сегодня для людей с инвалидностью доступность услуг в Национальном музее 
Республики Башкоротостан частичная и этому есть объективная причина. Наш музей 
был основан в апреле 1864 г., как Уфимский Губернский музей, музею 159 лет. Он 
является крупнейшим музеем Башкирии и одним из старейших музеев России. Здание,  
в котором находится музей, ранее принадлежало Крестьянскому Поземельному банку 
(Уфимское губернское отделение) и является памятником архитектуры [2]. 

Поэтому вносить серьезные изменения в архитектуру здания не представляется 
возможным, но несмотря на это мы стремимся выполнять требования доступности 
(архитектурные и технические) в меру своих возможностей при помощи съемных 
конструкций (например, пандусов для понятия людей на коляске), которые не наносят 
вред архитектуре музея. 

Сотрудники музея, в своем большинстве, осознают необходимость перемен и 
развитие инклюзивных процессов в учреждении культуры, очевидно, что это вопрос 
имиджа учреждения, повышения его статуса и конкурентоспособности. Внедрение 
инклюзивных практик привлекает больше посетителей, сделает работу учреждения 
лучше для всех категорий. 

Осознавая важность внедрения инклюзивных практик в свою работу, многие 
научные сотрудники музея стремятся получить соответствующие знания. Для этого на 
сегодняшний день много возможностей. Несколько научных сотрудников прошли 
онлайн обучение и имеют сертификаты для работы с особенными посетителями. В 
нашем городе есть возможность сотрудничества с учреждениями, работающими с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. Очень помогает в работе личные 
встречи и обмен опытом с коллегами из Башкирской республиканской специальной 
библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина. 
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В музее проводятся мероприятия для людей с инвалидностью, информация об 
том представлена на официальном сайте музея. Периодически проводятся 
мероприятия «Археология на кончиках пальцев» для лиц с нарушением зрения, 
«Этномозайка» для лиц с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, 
а также другие мероприятия. 

Входит в   практику   включения   в   работу   временных   выставок   оформления 
«тактильного стола», где выставляются тематические экспонаты, которые можно 
взять в руки, потрогать. Такой стол интересен и необходим не только для людей с 
нарушением зрения, но и очень привлекателен для всех категорий посетителей. Этот 
опыт планируется внедрять и в дальнейшем. 

21 декабря 2022 г. в Национальном музее Республике Башкортостан прошло 
социокультурное реабилитационное мероприятие «Актырнак собирает друзей». Была 
подготовлена специальная программа для незрячих и слабовидящих посетителей, 
собравшихся с разных регионов России. Особый интерес у посетителей с собаками- 
проводниками вызвал квест «В музее вдвоем», тактильная экскурсия по музею, 
благотворительный аукцион, где все вещи были изготовлены незрячими и 
слабовидящими людьми. 

В мероприятии принимали участие волонтеры Башкирского государственного 
аграрного университета, Молодежка Народного Фронта – Башкортостан и волонтеры, 
Волонтерского центра «ТАМГА». Волонтеры помогали в сопровождении людей по 
музею, выгуле собак и проведении мероприятий [3]. 

Национальный музей Республики Башкортостан стремится к тому, чтобы 
музейное пространство стало доступнее и ближе для всех категорий посетителей. 
Музей имеет потенциал стать центром притяжения ля туристов и одним из самых 
доступных и гостеприимных мест в городе. 
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Волонтерство (добровольчество) становится неотъемлемой частью деятельности 
различных музеев. В Федеральном законе 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ст. 2, п. 1) 
фиксируются цели деятельности волонтера в разных направлениях: «содействия 
деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности», а также возможности в сфере охраны и поддержания 
функционирования объектов культурного и природного наследия: «охраны и 
должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения» [1]. 
Деятельность волонтеров в сфере культуры регулируется также Распоряжением 
Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р. «Об утверждении Концепции 
развития добровольчества (волонтерства) в России до 2025», а в рамках Программы 
«Волонтеры культуры», разработанной Министерством культуры Российской 
Федерации в 2019, на платформе Ассоциации волонтерских центров появилась 
Дирекция общественного движения «Волонтеры культуры». 

Н.И. Горлова, Д.Т. Маковецкая в методических рекомендациях «Сборник 
волонтерских практик в сфере культуры» принимают понятия «волонтеры культуры», 
«волонтеры сферы культуры и искусства», «культурные волонтеры», «волонтеры 
культурного направления» тождественными и привязывают деятельность волонтера к 
учреждениям культуры [2]. Более правильным и соответствующим практической 
действительности   представляется   определение, данное   Ю.В. Зиновьевой   в   статье 
«Музейное волонтерство в структуре добровольчества в сфере культуры»: «волонтер 
культуры» – физическое лицо, осуществляющее добровольную и безвозмездную 
деятельность в сфере культуры» [3, с. 40]. Среди данной категории волонтеров 
выделяется «музейный волонтер» – «человек, непосредственно связанный с 
практиками сохранения, популяризации и интерпретации наследия через 
институциональную форму музея» [3, с. 42]. Важным выводом автора является 
включение понятия «музейный волонтер» в более широкое понятие «волонтер 
наследия», которое «призвано объединить всех лиц, отдающих безвозмездно свое 
время и силы для поддержания явлений публичной памяти и ее институтов, 
деятельности по сохранению и актуализации наследия: волонтеров библиотек и 
архивов, музеев и парков, волонтеров поисковых объединений и воинских 
захоронений, волонтеров акций памяти и фестивалей исторической реконструкции и 
многих других». 

С учетом имеющегося личного опыта волонтерства на музейных площадках 
разных регионов России и анализируя деятельность различных видов российских 
музеев, можно говорить, что данные учреждения стараются расширять работу с 
волонтерами, создают внутренние структуры и коммуникации. Например, в Пермском 
краеведческом музее, работой с волонтерами занимается сектор культурно-массовых 
мероприятий. С 2022 г. работает Школа музейного волонтера. Школа состоит из 
четырехпрофильных треков, «Экскурсионно-туристическая и событийная 
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деятельность», «Аудитория. Технологии. Коммуникации», «Работа с коллекциями», 
«Музей для детей». Важным результатом обучения волонтеров по направлению 
сохранения историко-культурного наследия является получение базовых навыков и 
знаний в области описания музейных предметов, научного комплектования фондов, 
хранения, учета и оцифровки музейных коллекций. 

В Казани основные программы по музейному волонтерству стартовали в декабре 
2020 г. на площадках Национального музея РТ, музея-заповедника «Казанский 
Кремль», Государственного музея изобразительных искусств РТ. Состоялись 
ознакомительные экскурсии для будущих волонтеров в формате «Welcome day». В 
настоящее время системной работы с волонтерами не наблюдается, для событийного 
волонтерства на площадках музеев привлекаются участники Всероссийского 
общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры», 
студентов Казанского государственного института культуры. 

В музее истории КФУ активно ведется работа с волонтерами, среди которых в 
основном студенты университета. Помимо стандартных волонтерских функций по 
работе с посетителями на мероприятиях добровольцы оказывают поддержку в 
ведении научной работы с редкими документами, оцифровке красочных стенгазет 
«Снежного десанта», подготовке выставочных проектов. 

Интересен опыт привлечения волонтеров фестиваля восстановления 
исторической среды «Том Сойер Фест» в 2022 г., когда силами активистов были 
проведены работы по благоустройству и ремонту музейных объектов: беседки и 
ограды в комплексе музея Е.А. Боратынского и Дебаркадера 721, пришвартованного на 
набережной Свияжска на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск». 

Важным направлением волонтерства в сфере наследия является работа с 
подрастающим поколением, в том числе на базах школьных музеев. Музейная 
педагогика – основа организации любого музея, в том числе и на базе школы. 
Потенциалы музеев в решении задач гражданского и патриотического воспитания 
молодежи, сохранения культурно-исторического наследия очень высоки. 
Примечателен опыт участников краеведческого проекта «Мой край сквозь таинство 
страниц», реализованный автором Ф.Ф. Артемьевой из с. Крынды Агрызского 
муниципального образования. В нем было задействовано 90 подростков из 
краеведческого клуба «Родничок» и городские ребята. В ходе работы они пополнили 
фонд сельского музея бесценными документами своих замечательных земляков [4, с. 
22–24]. 

В октябре прошлого года на базе Казанского государственного института 
культуры состоялся научно-методический семинар «Волонтерство в культурной сфере: 
традиции и современность» по дополнительной профессиональной программе 
«Современные цифровые технологии организации волонтерской деятельности в сфере 
культуры», проводимой в рамках Федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура». На нем отметили необходимость организации 
системной работы по культурному волонтерству, в том числе с привлечением детей и 
подростков. 

Таким образом, волонтерские практики и музейная педагогика являются 
действенным механизмом, обеспечивающим сохранение культурно-исторического 
наследия, а также позволяют активно участвовать в сфере культуры. 
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Аннотация. Социальные преобразования, происходящие в обществе, ставят перед 

музеями новые задачи, обусловленные требованиями современного мира. Эти задачи музеев 
связаны не только с сохранением и демонстрацией культурных ценностей, но и с решением  
актуальных проблем, с воспитанием и просвещением посетителей. В статье, на примере 
Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль», показано, как музей 
становится активным участником современных культурных, национальных, политических 
процессов, а также сам становится важнейшим фактором культурогенеза своего региона. 

Ключевые слова: музей, краеведение, туризм, инновации, культурогенез, идентичность, 
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Annotation. The social transformations taking place in society pose new challenges to 
museums, conditioned by the requirements of the modern world. These tasks of museums are 
connected not only with the preservation and demonstration of cultural values, but also with the 
solution of urgent problems, with the education and enlightenment of visitors. The article, using the 
example of the Historical and Cultural Museum – Reserve «Kolomna Kremlin», shows how the 
museum becomes an active participant in modern cultural, national, political processes, and also 
becomes the most important factor in the cultural genesis of its region. 
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Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» образован в 
2014 г. Это единственный музей Коломны, представляющий историю города через 
подлинные материалы. 

Стоит сказать, что социальные преобразования, происходящие в обществе, ставят 
перед музеями новые задачи, обусловленные требованиями современного мира. Эти 
задачи музеев связаны не только с сохранением и демонстрацией культурных 
ценностей, но и с решением актуальных проблем, с воспитанием и просвещением 
посетителей. В связи с этим мы видим задачу нашего музея в сохранении культурного 
и научного наследия, создании подлинной картины событий прошлого, оценки их 
влиянии на наше настоящее, проведении просветительско – воспитательной работы 
среди населения, отражении всех социальных изменений, организации досуга, 



139  

возможность подарить своему посетителю, помимо знаний, новые ощущения и 
впечатления. 

Стоит откровенно сказать, что в результате пандемии 2020 г. нашему музею 
пришлось пересмотреть свою стратегию, которая в новой ситуации должна была 
ориентироваться не столько на приезжих или туристов, сколько на жителей окрестных 
территорий. 

Результатом стало более тесное взаимодействие музея с местной властью, 
бизнесом и жителями, укрепление позиций музея на территории, повышение его 
востребованности и устойчивости его деятельности. Музей перестал замыкаться в 
своих стенах и пытается распространить свое влияние за пределы отведенной ему 
территории, подтверждая свою значимость и необходимость. Заметен начавшийся 
процесс изменения социальной роли музея, перестройки форм и методов работы, 
направленной на повышение эффективности взаимодействия музея с обществом. 

Уже несколько лет подряд наш город принимает участие в масштабных 
региональных проектах «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье», в рамках 
которых представлены ключевые туристические направления региона. Проекты 
призваны познакомить туристов с самыми интересными площадками для зимнего и 
летнего отдыха в регионе, одной из таких площадок является наш музей. 

Мы предоставляем нашим посетителям различные формы музейных услуг. 
Конечно же, основной формой музейной работы для нас остается экскурсия. На 
современном этапе развития нашего музея необходимым условием эффективного 
функционирования экскурсионной сферы выступает инновационная деятельность. 
Инновации стимулируют открытие новых возможностей развития экскурсионной 
работы. При их разработке мы учитываем существующие и доступные музею ресурсы и 
технологии, уровень подготовки экскурсантов, их интересы, изучаем их запросы и 
потребности, обеспечивая обратную связь «музей – посетитель», а также 
дифференцированно подходим к организации, содержанию, методике подготовки и 
проведения экскурсий для различных возрастных и социальных групп. 

Для посетителей музея доступно интерактивное мультимедийное оборудование, 
аудиогид и интерактивный гид с технологией дополненной реальности, что позволяет 
внедрить новые приемы подачи материала, которые делают посещение музея 
эмоционально насыщенным и вполне доступным для любого посетителя. 

Для жителей и гостей города мы также проводим тематические лекции, с 
обязательным привлечением музейных предметов в качестве дополнительного 
источника информации и демонстрационного материала. Для чтения лекций мы 
приглашаем ведущих специалистов в той или иной области знания. Наш музей тесно  
сотрудничает с высшими учебными и научно-исследовательскими заведениями 
Коломны и Москвы, со столичными и региональными музеями. Сотрудничество 
нашего музея с Палеонтологическим институтом им. А.А. Борисяка РАН привело к 
открытию нового вида ископаемых беспозвоночных животных – мшанок, обитавших 
на Земле примерно 166–163,5 млн лет назад! Еще одной сенсацией стало открытие по 
результатам изучения черепа буйвола из фондов нашего музея – ученые установили 
его принадлежность водяному буйволу Bubalus murrensis, распространенному в конце  
среднего и позднего плейстоцена в Западной Европе. Находка, сделанная в двух 
тысячах километров от основного ареала – в Московской области, под Коломной, 
оказалась весьма неожиданной. Во время музейных лекций, у жителей и гостей нашего  
города была уникальная возможность услышать из первых уст о всех мельчайших 
подробностях научно-исследовательской работы. Уже много лет такие лекции, 
становятся настоящим событием общественной жизни и собирают большое 
количество музейных посетителей. 
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Совместно с краеведами города и сотрудниками Коломенского Археологического 
центра на своей базе музей организует для всех желающих научные чтения, в ходе 
которых заслушиваются сообщения об исследованиях в области истории, археологии и 
краеведения, идет обмен опытом. Но, пожалуй, самое главное – принципиально 
меняется отношение жителя Коломны к окружающему пространству; приходит 
сознание того, что археологические и архитектурные памятники имеют уникальную 
ценность, неподвластную материальной оценке, и сохранить их – дело чести каждого. 

Среди традиционных форм работы есть и такие, которые направлены на 
включение людей в активную деятельность. На музейной площадке мы периодически 
принимаем спикеров и участников городского «Клуба краеведов». Работа клуба 
базируется на музейной тематике, в ней широко используются музейные коллекции, 
наконец, часто она значительно обогащает музейную деятельность. В результате 
подобных встреч, бесед фиксируются свидетельства современников, того или иного 
важного события в истории города и страны, фонд музея пополняется новыми 
фотографиями, документами, предметами, а это особенно важно в краеведческой 
фактографии. 

Благодаря договорам о сотрудничестве с учебными заведениями города, начиная 
от школ, заканчивая ВУЗами, в музее стала популярна такая форма работы, как 
музейный урок. Судьба города и судьба России неразрывно связаны друг с другом, 

изучив основной материал на уроке в школе, в музее дети получают дополнительный, 
углубленный материал, который помогает ребенку закрепить полученные знания и 
осознать свою культурную идентичность. Особо ценным для нас является опыт работы 
со студентами колледжей и ВУЗов по направлению туризм, на базе музея учащиеся 
проходят практику, занимаются волонтерской деятельностью, а мы в свою очередь 
получаем не только помощь, но комментарии о нашей работе: плюсы и минусы, что 
можно было бы улучшить в музее и как. Благодаря обратной связи и голосу новых 
поколений мы знаем, что нам нужно делать и в каком направлении продолжать работу. 

Хорошим подспорьем для нас стало включение музея в «Перечень музеев и 
объектов туристического показа, рекомендуемых к посещению учащимися Московской 

области». Этот инструмент существенно увеличил количество и наполненность 
школьных туристических групп. 

При поддержке Департамента образования и науки, совместно с Департаментом 
культуры города Москвы и столичного центра педагогического мастерства, наш музей 
принимает на своей площадке столичных школьников в рамках олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы». Такая олимпиада – яркий пример интеграции музейной педагогики в 
систему основного и дополнительного образования. Она не только дает новые знания, 
но и открывает детям мир музеев, учит взаимодействовать с экспозицией, понимать ее, 
самостоятельно искать в ней нужную им информацию. Олимпиада показывает, что 
музеи – это очень увлекательно и интересно! Мы считаем, что необходимо внедрить 
этот опыт работы со школьниками родного города и региона и проводить свою 
собственную областную олимпиаду. В рамках марафона «Муниципальный диалог» наш  
музей выступил с инициативой проводить региональную олимпиаду для учащихся 
школ, лицеев, гимназий, колледжей Юго-Восточного туристского кластера 
Подмосковья. Для мотивации к участию в олимпиаде, необходимо привязать участие в 
ней к рейтингу учебных заведений. 

Одной из популярнейших форм музейной работы для нас является и мастер- 
класс. Мы организуем мастер-классы, силами музейных работников, в рамках 
интерактивных программ, а также приглашаем сторонних специалистов к 
сотрудничеству. Так, например, совместно с гончарной мастерской нашего города 
музей участвует в проекте для талантливой молодежи «Кружка добра», направленного 
на обучение гончарному делу. Музей предоставляет свою площадку и экспонаты для 
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участников проекта. Совместно с шеф поваром и руководителем студии развития 
кулинарного искусства «Теория Вкуса» в летнее время во дворике музея для всех 
желающих в выходные дни проходит мастер-класс по росписи пряников, 
вдохновленный изразцами, из нашей музейной экспозиции. Так же, на основе находок 
коломенских археологов, представленных в музейной экспозиции совместно с 
руководителем Коломенского отделения Роспотребнадзор и руководителем студии 
Теория Вкуса запущен пилотный проект «Коломна. PROеду», в рамках которого жители 
города узнают, что ели и как готовили их предки, жившие на Коломенской земле с VIII  
в. н.э. 

В рамках проходящих выставок, мы стараемся организовать встречи с 
интересными людьми. Такая деятельность привлекает посетителей возможностью 
непосредственного общения с незаурядной личностью. Например, в 2020 г. перед 
музейной публикой на выставке «Шляпки от модерна до авангарда» выступила 
историк моды Марьяна Скуратовская. Результатом работы над выставкой по истории 
Академической гребли в Коломне, стал ряд встреч с участниками и серебряными 
призерами Мюнхенской Олимпиады 1962 г. и Хенлейской регаты 1974 г. 

Благодаря совместной выставочной деятельности музей сотрудничает с 
посольствами Эстонии и   Литвы,   а   также   с   Домом   русского   зарубежья   имени 
А.И. Солженицына. 

Потребности в рекреации закрывают и такие формы музейной работы, как 
концерт, литературный вечер, театрализованное представление, кинопросмотр, 
которые особенно привлекают наше местное культурное сообщество. 

В рамках губернаторской программы «Активное долголетие», которая 
реализуется в Подмосковье с 2019 г., для старшего поколения мы проводим экскурсии 
по музейной экспозиции и территории Коломенского кремля. 

На благотворительной основе принимаем подопечных социальных учреждений: 
реабилитационных центров, детских домов и приютов, санаториев. 

Пандемия показала нам, как важна работа в социальных сетях и взаимодействие 
со средствами массовой информацией. Многие интересные проекты, которые возникли 
во время карантина реализуются по сей день. В социальных сетях на музейных 
страничках мы активно взаимодействуем с подписчиками и, что особенно приятно, 
мощный отклик идет от жителей Коломны. Классические публикации об истории 
города, экспонатах и предметах из фондов, опросы, музейные загадки, викторины, 
паззлы, мемы, комиксы, конкурсы и розыгрыши – вот малая часть нашего арсенала. 

В рамках спецпроектов «Я поведу тебя в музей» и «Культура Коломны» на 
местном уровне идет активная работа с городскими газетами и телеканалами. Жители 
города имеют возможность не только узнать о последних событиях музейной жизни, 
но и «заглянуть» в фонды музея. Совместная плодотворная работа с местными СМИ 
привела к циклу авторских передач о 90-летней истории музея и его сотрудниках. 
Нередко музей становится площадкой для съемок региональных и федеральных 
каналов, что повышает интерес публики к нашей деятельности. 

Благодаря Туристско-информационному центру, на базе Краеведческого музея 
мы напрямую сотрудничаем с Подмосковными туроператорами и «Центральной 
пригородной пассажирской компанией» ЦППК, которая активно поддерживает 
развитие внутреннего туризма. Совместно с партнерами компания разрабатывает 
семейные экскурсионные поездки. Их главная особенность – до городов проведения 
экскурсий путешественники добираются на электропоездах ЦППК. Такое партнерство 
благоприятно сказывается на посещаемости нашего музея. 

Подводя итог, хотим отметить, что в меняющихся исторических и социальных 
условиях наш музей, продолжая оставаться хранителем культурного наследия, 
переживает серьезные изменения, превращаясь в систему, все более открытую 
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обществу. Музей сегодня – это сложная многосоставная система, выполняющая 
общественно значимые задачи и отвечающая на запросы современного человека. 
Музей становится активным участником современных культурных, национальных, 
политических процессов. А также сам становится важнейшим фактором 
культурогенеза своего региона. 
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образовательной, досуговой и воспитательной деятельности. Специфика образовательно- 
воспитательных и досуговых программ для детской аудитории раскрывает полноту 
уникального наследия Свияжска. 
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Свияжск – это удивительное место. Остров вобрал в себя многогранную 
культурно-историческую ретроспективу и, как калейдоскоп, отражает в своем облике 
историю, настоящее и будущее, гармонию рукотворного архитектурно- 
художественного наследия XVI – начала XX вв. с великолепным природным 
ландшафтом. Свияжск признан достопримечательным местом регионального 
(республиканского) значения; здесь находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – 
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Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск. Государственный историко- 
архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск» был создан в 2009 г., в 
2015 г. преобразован в музей-заповедник. Создание музея являлось одним из 
направлений Комплексного проекта «Культурное наследие Татарстана – остров-град 
Свияжск и древний Болгар» (2010–2018 гг.), реализованного под эгидой 
Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ. 

Для целенаправленной работы с детской аудиторией в музее-заповеднике в 2015 
г. был создан Центр детского досуга «Сказка» с интерактивной экспозицией, а в 2017 г. 
организован музейно-педагогический отдел. Основными задачами отдела являются: 
организация и проведение культурно-образовательной и культурно-досуговой работы 
с детской аудиторией, семейными группами в составе посетителей острова-града 
Свияжск. Базовой площадкой работы с юными посетителями и семейными группами 
является Центр детского досуга «Сказка», однако используются и другие объекты 
музея-заповедника (постоянные экспозиции, выставки, конференц-зал, музейный сад), 
территория Свияжска в целом как среда культурного наследия. С сентября 2017 по 
март 2023 г. музейно-педагогическим отделом разработаны: 

– музейно-педагогические занятия и интерактивные экскурсии для детей по 
музеям и выставкам музея-заповедника; 

– образовательные занятия аудиторные; 
– образовательно-досуговые занятия; 
– интегрированные занятия-экскурсии; 
– интерактивные экскурсии с «путевыми листами»; 
– мастер-классы, квест-игры, игры-викторины; 
– выездные музейно-педагогическое занятия «Музей в чемодане»; 
– комплексные мероприятия – образовательные, образовательно-досуговые 

программы, музейные праздники. 
Все программы и занятия для детей разрабатываются с учетом возрастной 

психологии, специфики восприятия и познания; при проведении используются 
разнообразные методики, в том числе интерактивные. Многие занятия имеют 
возрастные варианты (для младшего возраста; для среднего и старшего возраста). 

Основой для образовательных и досуговых программ для детской аудитории 
является позиционирование острова-града Свияжска как одного из самых 
замечательных мест Татарстана, посещение которого необходимо для понимания 
богатства культурно-исторического наследия региона, для приобщения к высоким 
ценностям истории, архитектуры, искусства. История и уникальные памятники 
Свияжска (в первую очередь объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) являются 
плодотворной почвой для духовно-нравственного и эстетического воспитания, 
развития патриотизма и гражданской позиции, политической культуры, 
формирования исторического мировосприятия и сознания подрастающего поколения. 

В числе зданий, относящихся к музею-заповеднику, 16 являются объектами 
культурного наследия регионального значения, и часть из них используется как 
площадки для проведения образовательно-досуговых занятий. 

Разработка комплекса образовательно-досуговых программ по популяризации и 
презентации историко-культурного наследия Свияжска начиналась с музейно- 
педагогического занятия «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск – 
памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО». На занятии с элементами экскурсии дается 
представление не только о всемирном культурном наследии, о международной 
организации ЮНЕСКО, ее задачах и деятельности, но и о памятниках ЮНЕСКО в России 
и Татарстане. Участники также узнают на основании каких критериев Успенский собор 
и монастырь острова-града Свияжск был включен в Список Всемирного наследия. 
Главное внимание уделяется жемчужине объекта Всемирного наследия – Успенскому 
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собору, его архитектуре и уникальным фрескам эпохи Ивана Грозного. Во время 
занятия участники заполняют тематический кроссворд и отвечают на вопросы в 
«листе активности», закрепляя полученные знания. Это занятие проводится как на 
территории музея-заповедника, так и является частью выездной интерактивной 
программы «Музей в чемодане». 

Раскрыть культурную значимость и Выдающуюся универсальную ценность 
Успенского собора и монастыря остров-града Свияжск как объекта Всемирного 
наследия помогает проведение различных комплексных программ. Например, 
ежегодно проводится музейно-экскурсионная программа, посвященная годовщине 
знаменательного события – включения Успенского собора и монастыря в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО (2017 г.). Программа проводится в июле и включает: 

– обзорную экскурсию, посвященную истории и архитектурным сооружениям 
Успенского монастыря, его главному храму и ценнейшему памятнику – Успенскому 
собору. В содержании экскурсии дается понятие о Выдающейся универсальной 
ценности объекта ЮНЕСКО, о критериях его включения в Список Всемирного наследия; 

– познавательная игра «Путешествие по Успенскому монастырю острова-града 
Свияжск» с помощью «путевого листа» – интерактивного мини-путеводителя; 

– мастер-класс «Свияжская открытка на память» в мастерской печатной 
графики музея-заповедника, где участники под руководством сотрудника 
самостоятельно изготавливают открытку с изображением Успенского собора в технике 
«линогравюра»; 

– музейно-педагогическое занятие «Успенский собор и монастырь острова- 
града Свияжск – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО». 

Еще одной комплексной программой является культурная акция «Свияжские дни 
наследия». Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» шесть лет участвовал в 
международной акции «Европейские дни наследия». В 2022 г. в России эти 
мероприятия не проводились, однако музей-заповедник решил сохранить формат и 
время проведения культурной акции, трансформировав ее тематику и содержание. В 
выходные дни сентября были проведены «Свияжские дни наследия», знакомившие с 
многообразием культурного наследия, развивавшие у посетителей понимание его 
ценности и необходимости сохранения. Девизом акции было провозглашено – 
«Наследие как источник вдохновения». Все мероприятия в рамках акции проводились 
бесплатно, а в программу Свияжских дней наследия были включены: 

– экскурсии по историческим и архитектурным памятникам Свияжска с 
посещением объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО – ансамбля 
Свияжского Успенского монастыря; 

– экскурсии по выставкам музея-заповедника сезона 2022 г., где можно было 
увидеть исторические экспонаты в соседстве с работами современных художников, 
познакомиться с богатой историей и этнографической культурой татарского 
населения Свияжского края, узнать об островных объектах Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, находящихся в далекой Африке; 

– интерактивные мероприятия и мастер-классы, дающие возможность самим 
посетителям реализовать свои творческие силы и желания на основе свияжского 
наследия. 

Например, музейно-экскурсионное занятие «Острова Всемирного наследия. 
Свияжск, Сен-Луи, Горе» посвящено объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
раскрывает особенности и общие черты свияжского и сенегальских объектов 
Всемирного наследия (островов Сен-Луи и Горе) – их островное положение, занятия 
местных жителей (рыболовство, традиционное судостроение); затрагивает вопросы 
развития малых территорий и местных сообществ и т.д. Посетители знакомятся с 
уникальным памятником, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенским 
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собором и монастырем острова-града Свияжск, и уличной широкоформатной 
стендовой выставкой музея-заповедника «Острова Всемирного наследия. Сен-Луи. 
Горе». 

Другой формой культурно-образовательной деятельности является 
познавательная игра «Путешествие по Успенскому монастырю острова-града 
Свияжск», которая проводится на территории Успенского Богородицкого мужского 
монастыря. В ходе игры участники самостоятельно при помощи «путевого листа» с 
историческими сведениями и вопросами, знакомятся с Успенским собором и другими 
историко-архитектурными памятниками Успенского монастыря. Все вопросы игры 
активизируют поисковую и исследовательскую деятельность участников, что 
вызывает положительный эмоциональный отклик к игре. По завершению 
мероприятия все участники получают небольшие памятные сувениры. 

Мастер-класс «Свияжская открытка на память» является интерактивной формой 
творческой работы посетителей. Проводится в мастерской печатной графики музея- 
заповедника, где участники под руководством музейного сотрудника самостоятельно 
изготавливают открытку с изображением Успенского собора в технике «линогравюра». 
В ходе мероприятия участникам дается краткое представление об истории развития 
печатной графики, о технике линогравюры, ее технологии и с тем, как в искусстве 
гравюры творческий процесс создания изображения соединяется с технологическим 
процессом машинной печати. Далее участникам предлагается выбрать, из 
подготовленных художниками шаблонов, изображения с видами Успенского 
монастыря и произвести процесс печати открытки. 

Пленэр «Виды Свияжска» еще один вид творческой работы и знакомства с 
историко-культурным наследием Свияжска. Он дает возможность почувствовать себя 
настоящим художником: сесть за мольберт, взять в руки палитру, взглянуть на виды 
Свияжска и окружающие его пейзажи – и запечатлеть их на своем холсте, под чутким 
наблюдением и с помощью музейного мастера-художника. Пленэр не похож на 
обычное занятие в классе или в студии. Особенность программы в Свияжске в том, что 
она включает, кроме пленэра, знакомство с экспозицией Художественной галереи 
музея-заповедника, где находятся многочисленные произведения живописи и 
графики, запечатлевшие Свияжск и его памятники, работы художников «свияжской 
художественной колонии» (неформального сообщества) конца XX – XXI вв. В основном 
пленэр проводится летом или в конце весны, по причине более подходящих погодных 
условий. По желанию участников музей предоставляет необходимые материалы для 
проведения пленэра. Участниками могут стать как организованные группы 
школьников, так и студенты профильных учебных заведений. Каждый может выбрать 
материал, которым будет работать: акварельная краска, масло, пастель или гуашь. В 
этом участник пленэра свободен, как и в выборе предмета изображения. Монастырь, 
церковь, свияжская школа под сенью высоких сосен или изгиб реки – все, что 
покажется интересным, находит отражение в художественных работах и дает 
эмоциональный заряд. 

В целях освоения новых форм просветительской работы сотрудниками музейно- 
педагогического отдела в 2020 г. была начата работа по созданию тематических видео- 
уроков по тематике культурно-исторического наследия. Видео-урок «Успенский собор 
и монастырь острова-града Свияжск – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО» в 2021 г. 
был переработан и разделен на две части, в результате выпущено 2 видео-урока: 
«Культурное наследие – основа исторической памяти общества. Часть 1», «Объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в Свияжске. Часть 2». 

На страницах музея-заповедника в соцсетях были представлены видеосюжеты по 
нескольким музейно-педагогическим занятиям и мастер-классам, онлайн-викторины 
«Самый внимательный музейный посетитель Свияжска» к Международному дню 
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памятников и исторических мест (в них предлагалось проверить свои знания по 
истории Свияжска, «подсказки» к ответам на вопросы участники могли найти в 
публикациях, видеосюжетах на сайте и в соцсетях). 

В 2022 г. музей-заповедником был внедрен новый формат для посетителей с 
ограниченными возможностями здоровья – видеоэкскурсия «Вдохновленные 
Свияжском» с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием. 
Видеоэкскурсия была создана при поддержке проекта «Инклюзивный музей», в составе 
межмузейной инклюзивной тематической программы, куратором которой стал Омский 
областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. Также к 
видеоэкскурсии была разработана интерактивная часть – задания для детей и 
подростков, обучающихся в специализированных учебных заведениях. 
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Туризм — это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, 
нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни. 
Туризм является существенным источником доходов, занятости, способствует 
диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие данную сферу. Кроме 
этого туризм является существенным фактором реализации внешней политики 
государства. 

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своём 
Послании Маджлиси Оли отметил: «Туризм является одной из важнейших сфер в 
обеспечении занятости трудоспособного населения, повышения уровня жизни 
населения, развития других сфер производства и услуг, а также сферой 
представляющей историю, культуру, природу и национальные традиции. В стране 
сформированы все необходимые нормативно-правовые основы для развития данной 
сферы, осуществляющие стимулирующие меры. Для организации современного 
обслуживания туристов в Республике Таджикистан предоставлены отличные 
возможности – благоприятные природные условия и климат, что положительно 
влияет на развитие различных видов туризма» [1]. 

Привлекательность Таджикистана для потребителей индустрии туризма более 
подробно можно объяснить следующими обстоятельствами: 

– возможностью организации на территории страны весьма необычных по 
содержанию туристических маршрутов с использованием различных способов 
передвижения: пешком, вьючным транспортом, автомобилем, вертолетом и даже с 
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помощью дельтапланов. В качестве примеров таких маршрутов можно назвать – «По 
следам крупнейших землетрясений (Сарез-Хаит-Каратаг-Шарора-Коптулюк, с востока 
на запад и север)», «Озера Памира и Центрального Таджикистана (Каракуль, Рангкуль, 
Сосыккуль, Зоркуль, Булункуль, Сарез на Памире, каскад Маргизорских озер и 
Искандеркуль в центральном Таджикистане)», «Археологические раскопки и 
исторические памятники Таджикистана (городища Согдианы в Пенджикенте, крепости 
Кушанского государства в Вахшской долине, гробница Хаммадони в Хатлоне, 
Гиссарская крепость и др.»), «Заповедники и заказники Таджикистана (Музгольский 
район, Сарез, Памирский ботанический сад – на Памире, заповедник Тигровая балка на 
юге страны, окрестности Инкандеркуля в центральном Таджикистане и др.)», «Древние 
горные выработки Карамазара и Памира». Перечень подобных предложений можно 
продолжить. Для определенной части зарубежных туристов значительный интерес 
будет представлять посещение современных объектов экономики и культуры: 
Турсунзадевский алюминиевый завод, Гиссарская астрофизическая лаборатория, 
Институт востоковедения с хранилищем восточных рукописей в г. Душанбе, 
Краеведческий музей в г. Душанбе, Вахшская опытная станция с питомником 
цитрусовых, Анзобский горно-обогатительный комбинат и т.п. Вариантов таких 
посещений можно разработать множество [2, с. 228]; 

– множество вершин центрального Таджикистана   и   Памира,   среди   которых 
«семитысячники» и «шеститысячники», дают возможность мировой альпинистской 
элите осуществлять восхождения самой высокой сложности, в том числе и для 
завоевания высшего международного звания – «Снежный барс». Для массового 
альпинизма горы Таджикистана представляют неповторимый по своему разнообразию 
полигон; 

– расположенные в непосредственной близости от столицы республики 
естественные горные стадионы – лучший плацдарм для организации соревнований по 
скалолазанию международного уровня (Варзобское ущелье). 

Проникновению российского предпринимательства и российских капиталов в 
индустрию туризма в Таджикистане в ближайшие годы будет в большой степени 
способствовать дальнейшему укреплению межгосударственных отношений. 

Поскольку, реализация предложений по развитию индустрии туризма потребует 
серьезной организаторской работы не только предпринимательских структур, но и 
государственных органов власти на межправительственном уровне [2, с. 236]. 

Для туристов и рекреантов Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран 
в 25 км к северо-западу от центра туризма, в урочище Хаватаг, вблизи минерального 
источника с температурой 550 размещается современный лечебно-оздоровительный 
комплекс. Хаватагские воды, насыщенные азотом, применяются для лечения 
хронических женских заболеваний, болезней периферийной нервной системы, а также 
суставов и костей. На территории водо-климатолечения получили развитие 
предприятия и учреждения, обслуживающие туристов и рекреантов в комплексе 
(приём, размещение, транспортировка, обеспечение всеми видами услуг) [3]. 

Сегодня лечебно-оздоровительное направление в туризме является одним из 
наиболее динамично развивающихся видов в планетарном масштабе. Прогноз 
Всемирной организации здравоохранения (WHO), туризм совместно со сферой 
здравоохранения станет одним из наиболее приоритетных направлений развития 
национальных экономик [4, с. 61]. 

В Республике Таджикистан находятся многочисленные санатории и лечебницы, 
которые расположены в разных областях и районах страны. Так, в Горно-Бадахшанской 
автономной области находится горячий источник Джелонди, исцеляющий многие 
болезни. Гарм-Чашма – санаторно-курортный комплекс, горячий минеральный 
источник и один из природных экологических памятников и визитной карточки 
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Таджикистана, расположенный на высоте более 2 842 м над уровнем моря. Горячий 
радоновый источник Биби Фотимаи Захро используется для лечения многочисленных 
заболеваний. Температура воды в источнике превышает 40°С [5, с. 135]. Крупнейшие 
санатории и курорты Таджикистана [6, с. 320]. 

 
Название Регион Направление 
Бахористон г.Гулистон Санаторий 
Ходжа оби Гарм р/н Варзоб Бальнеоклиматический курорт 
Гарм-Чашма р/н Ишкашим Водолечебница. 
Эдем-Аква р/н Шахринав Бальнеологический курорт 
Хаватаг г. Истаравшан Санаторий 
Сароб р/н Варзоб Санаторий 
Зумрад г. Исфара Бальнеологический курорт 
Сатурн р/н Гиссар Санаторий 
Биби Фотимаи Захро р/н Ишкашим Горячий источник 
Оби Гарм г. Оби Гарм Санаторий 
Санавбар г. Оби Гарм Санаторий 
Сангчашма р/н Гиссар Санаторий 
Явроз Вахдат Бальнеоклиматический курорт 
Оксукон Ашт Грязелечебный курорт 
Танобчи-Кызылсу р/н Муминабад Бальнеогрязелечебный курорт 
Алмоси р/н Гиссар Бальнеогрязелечебный курорт 

 
Правительство Таджикистана уделяет особое внимание развитию туристической 

отрасли, учитывая ее роль в формировании валового внутреннего продукта, 
активизации внешнеторгового баланса, обеспечению занятости населения и созданию 
дополнительных рабочих мест. 

По инициативе Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали 
Рахмона, в 2017 г. в Таджикистане создан Комитет по развитию туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан, что еще раз подтверждает важность 
развития данной отрасли. Данное решение имеет большие перспективы в будущем и 
создаст благоприятную почву для привлечения внимания международного сообщества 
к туризму в Таджикистане, которое в свою очередь повысит авторитет страны на 
международной арене. 

Правительство республики во главе с Президентом страны в целях развития 
индустрии туризма в Таджикистане объявили 2019–2021 гг. «Годами развития села, 
туризма и народных ремёсел». Главной целью является обеспечение благоприятных 
условий для эффективной организации работы субъектов туристической 
деятельности и на этой основе создание в Республике Таджикистан эффективного и 
конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего возможностями для 
удовлетворения потребностей иностранных и местных граждан. 

Согласно мировому рейтингу стран, по результатам глобальных сайтов и сетей 
развития туризма Республика Таджикистан за 2018–2020 гг. заняла положительные 
позиции. Вот небольшой список: 

По результатам опроса, проведенного аналитическим агентством «ТурСтат» 
России, столица Таджикистана – Душанбе вошла в список 10 пригодных для весеннего 
туризма городов Содружества Независимых Государств; 

Международный журнал «Financial Times» включил Республику Таджикистан в 
список восьми стран, рекомендуемых туристам для посещения; 

Согласно опросу, проведенному туристическим сайтом 
DestinationRecomended.com, Таджикистан входит в десятку лучших направлений в 
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азиатском регионе, в который также входят Азербайджан, Япония, Шри-Ланка, 
Сингапур, Индия, Китай и Индонезия. 

Отрадно, что по итогам 2018 г. Таджикистан занял первое место в рейтинге роста 
туризма по версии Всемирной туристической организации (ЮНВТО); 

Душанбе     был      выбран      Организацией      экономического      сотрудничества 
«Туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2020–2021 
годы». 

Таким образом, Таджикистан стал любимой и привлекательной страной для 
путешественников со всего мира, с имиджем безопасной страны, с лучшими и самыми 
широкими возможностями для развития туризма. 
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природных и культурных ресурсов объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Замковый комплекс 
«Мир» (Республика Беларусь). Представлены как возможные варианты использования 
потенциала территории, так и реализованные проекты реконструкции и приспособления 
элементов замкового комплекса, не оказывающих воздействия на его выдающуюся 
универсальную ценность. 
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Annotation. The tourism potential possibilities of using the natural and cultural resources of the 
UNESCO World Heritage Site Mir Castle Сomplex (Republic of Belarus) are analyzed. Possible options 
for using the potential of the territory, implemented projects for the reconstruction and adaptation of 
the elements of the castle complex, which do not affect its outstanding universal value, are presented. 

Keywords: Mir Castle, tourism potential, world heritage, restoration and adaptation, 
outstanding universal value. 

 

Замковый комплекс «Мир» входит в число 1157 объектов, включенных в Список 
всемирного и природного культурного наследия ЮНЕСКО [1]. Включение в 2000 г. в 
данный список и масштабная реконструкция сделали Мирский замок – памятник 
архитектуры XVI–XX вв. – известным и узнаваемым символом нашей страны. 

На протяжении четырех веков, до 1939 г., замок использовался как 
частновладельческая резиденция Ильиничей, Радзивиллов, Витгенштейнов и 
Святополк-Мирских. В 1983 г. началась реализация проекта реконструкции, который 
предполагал размещение в замке музейной экспозиции. Проект и направления его 
исполнения в 1991 г. были одобрены экспертизой ЮНЕСКО. 16 декабря 2010 г. 
состоялось открытие музейной экспозиции Северного дворцового корпуса в 
присутствии Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко [2, с. 18]. 

От момента создания Учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» в 2011 г., 
Мирский замок – один из самых популярных туристических объектов Беларуси. В 2022 
г. он принял 3-миллионного посетителя [3]. 

Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19, в течение 2020 г. 
оказала негативное влияние на туристическую отрасль. Основываясь на аналитике 
восстановления экономики в постпандемический период, музей планирует 
восстановление количества принятых посетителей к уровню факта 2019 г. только к 
концу 2025 г. 

Привлечению большего количества посетителей может способствовать изучение 
и использование туристического потенциала объекта Всемирного наследия. Понятие 
туристического потенциала зачастую соотносят с потенциалом района, региона или 
страны, однако оно применимо и к территории замкового комплекса, поскольку 
включает в себя природные и историко-культурные объекты, социально- 
экономические и технологические предпосылки для организации туристской 
деятельности [4, с. 35]. 

Туристический потенциал территории замкового комплекса до сегодняшнего дня 
в полной мере не реализован, поскольку не все ресурсы объекта задействованы и 
представлены туристу. 

Активная реставрация с реконструкцией и музеефикацией 4-х башен и 
дворцового Северного корпуса, введение в эксплуатацию апартаментной части в 2010 
г. положительно сказалась на росте туристического потока. Помещения замка были 
разделены на следующие зоны: 

– музейно-экспозиционная (Юго-западная, Северо-западная, Северо-восточная 
и Въездная башни, Северный корпус, церковь-усыпальница князей Святополк- 
Мирских, придорожная часовня Заславских); 

– образовательная (Большой конференц-зал (мансарда Северного корпуса), 
Малый конференц-зал (первый этаж Восточного корпуса)); 

– технологическая пристройка (подземный уровень); 
– апартаментная часть (16 номеров гостиницы, Восточный корпус); 
– ресторан с баром (подвальные помещения Восточного корпуса); 
– служебные помещения сотрудников музея (Северный и Восточный корпуса); 
– фондохранилище (подземный уровень); 
– площадки для проведения культурных мероприятий (за оборонительным 

валом, замковый двор). 
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Замок-музей занимает лишь малую часть территории, реставрационно- 
восстановительные работы на которой остаются не завершенными. С момента ввода в 
эксплуатацию первого пускового комплекса, за прошедшее десятилетие, бюджетного 
финансирования в рамках государственных программ для завершения второго и 
третьего пусковых комплексов выделено не было. 

Территория замкового комплекса представляет собой участок площадью 24,8 га, в 
границах которой находятся здания и сооружения, возникшие до начала работ по 
реставрации и проектирования замкового комплекса «Мир»; сам замок; остатки 
земляных оборонительных валов (с запада, севера и востока от замка); остатки 
фундаментов дворца князей Святополк-Мирских; флигель дворца князей Святополк- 
Мирских; церковь-усыпальница; домик сторожа с воротами; придорожная часовня; 
пейзажный парк; остатки регулярного (итальянского) парка; искусственное озеро с 
островом. 

К частично используемым ресурсам объекта Всемирного наследия, составляющем 
его туристический потенциал, относятся руины дворца Святополк-Мирских и 
дворцовый флигель, (английский) пейзажный парк, остатки регулярного 
(итальянского) парка. 

Руины основного корпуса дворца находятся на восточной окраине комплекса к 
северу от дворцового флигеля. На территории музея «Замковый комплекс «Мир» в 
2016–2018 гг. Институтом истории НАН Беларуси под руководством ведущего 
научного сотрудника отдела археологии средних веков и нового времени, кандидатом 
исторических наук И.В. Ганецкой были проведены археологические раскопки на месте 
дворца князей Святополк-Мирских. 

В процессе раскопок было выявлено, что под строительство усадебного дома 
частично был использован фундамент дворца конца XVI – начала XVII вв. времен князя 
Николая Христофора Радзивилла по прозвищу Сиротка [5, c. 40]. 

Музей принял на себя обязанность по консервации и дальнейшему сохранению 
расчищенных в ходе археологических работ строительных конструкций, в том числе 
частичную или полную засыпку раскопа. 

В 2021 г. реализован проект по проведению консервационных работ объекта 
«Фундамент дворца Святополк-Мирских в г.п. Мир Кореличского района», 
расположенного на территории замкового комплекса. Три этапа археологических 
исследований завершены. Фундаменты в данный момент не используются в 
туристических и экскурсионных целях. 

Дворцовый флигель находится на восточной окраине комплекса в зоне 
пейзажного парка. Представляет собой прямоугольное в плане двухэтажное кирпичное 
строение с вальмовой крышей. Фасады оштукатурены и украшены штукатурным 
декором. До настоящего времени объект использовался как жилой дом. 

Пейзажный парк расположен к востоку и югу от замка с остатками некоторых 
видов экзотов. С целью воссоздания исторической целостности замково-паркового 
ансамбля, используя опыт европейских аналогов и опираясь на инвентарные описания, 
музей планировал завершение второго пускового комплекса – «Реставрация и 
приспособление памятника архитектуры XVI–ХХ вв. замкового комплекса «Мир» 
Гродненской области. Регулярный парк. Вторая очередь строительства» – с учетом 
выделения бюджетного финансирования в полном объеме или участия в 
инвестиционных программах, исходя из разработанной проектно-сметной 
документации. Проектом было предусмотрено благоустройство территории на 5,7 га,  
которая располагается в северо-восточной части замкового комплекса. В составе 
регулярного парка предусмотрены декоративный водоем, «итальянский» сад и 
пейзажный парк. 
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Значимость проекта проектирования определяется на международном и 
республиканском уровнях. Это объект общеевропейского культурного пространства, 
который отражает один из первых этапов развития садово-паркового искусства на 
территории Беларуси. 

Остатки регулярного парка находятся в пределах территории комплекса с 
северной стороны замка. Создан проект реновации регулярного парка, работы не 
проводились. Доступен для посещения. 

Воссоздание «итальянского» сада к. XVI в. позволило бы не только создать новые 
рабочие места, что актуально для небольшого городского поселка, но и сформировать 
качественно новые музейные образовательные услуги в сфере экологического 
воспитания, повысив, таким образом, туристическую привлекательность объекта. 

Замковый комплекс «Мир», как объект Всемирного наследия, обладает 
Выдающейся Универсальной Ценностью (ВУЦ), которая означает культурную и/или 
природную значимость, являющуюся столь исключительной, что она выходит за 
пределы национальных границ и представляет всеобщую ценность для настоящих и 
будущих поколений всего человечества [6, с. 45]. 

На территории ВУЦ запрещается проведение земляных работ без 
археологических исследований и разрешается деятельность, которая предусматривает 
проведение мероприятий по сохранению историко-культурной ценности на основании 
научно-проектной документации, разработанной в порядке, определенном 
законодательством Республики Беларусь. 

В 2022 г. удалось решить проблемы безопасности посетителей в части 
водосбросного сооружения и одновременно улучшить инфраструктуру туризма на 
территории комплекса. Конфигурация и размеры водоема на территории Замкового 
комплекса «Мир» сложились в конце XIX в. после приобретения имения князем 
Н.И. Святополк-Мирским, по решению которого с южной стороны от замка и был 
вырыт пруд. В послевоенный период на месте прежней дамбы была устроена 
грунтовая плотина. Решение построить для замкового пруда новое подпорное 
сооружение принято в 1978 г. С тех пор капитальный ремонт водосбросного 
сооружения не проводился. 

Музеем был разработан и реализован проект «Реставрация и приспособление 
памятника архитектуры XVI–ХХ вв. замкового комплекса «Мир» Гродненской области. 
Реконструкция водосбросного сооружения с благоустройством и организацией 
площадки для сезонной торговли». 

Основная идея проектного решения заключается в приспособлении для 
мелкорозничной торговли площадок на уступах гидротехнического подпорного 
сооружения. Их пониженное расположение исключает возможность нарушения 
визуального восприятия Мирского замка и его окружения из-за установки 
стационарного и сборно-разборного оборудования, а также из-за скопления людей. 
При расположении в одном из самых оживленных мест и легкой доступности, 
исключаются всяческие помехи для организации пешеходных связей и планируемого 
экскурсионного маршрута (объезд пруда на транспорте). 

В плане объект представляет собой две соединенные пешеходным мостиком 
площадки, расположенные на уступах существующего гидротехнического подпорного 
сооружения «дамбы», а также железобетонный мост на уровне верхних отметок 
искусственного вала, ограничивающего пруд с запада. 

На северной площадке, расположенной в зоне нормативной доступности к 
общественному туалету, предусматривается постоянный навес и помещения бара. 
Оборудование указанной площадки предназначено для ее сезонного использования 
для торговли легкими закусками и прохладительными напитками. 
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Южная площадка может быть использована для продажи сувениров, проведения 
массовых мероприятий, а также как место принятия пищи. На южной площадке 
предусмотрены конструкции для сборно-разборного навеса (тентовой конструкции). 
Часть опор для растяжки тента представляет собой стационарные осветительные 
мачты. Суммарная площадь объекта, включая пешеходный мостик, составляет 200 м2. 

Для посетителей предусмотрены два рассредоточенных выхода по лестничному 
маршу с севера и по спиральному пандусу с южной стороны, приспособленному для 
передвижения людей с ограниченными возможностями. 

Образное решение объекта созвучно существующему благоустройству и малым 
архитектурным формам в зоне его строительства. Пластическое решение кирпичных 
столбиков и металлических заполнений ограждений повторяет темы, использованные 
при создании ограждения Замкового комплекса «Мир» и скамеек в непосредственной 
близости от создаваемого объекта. Открытие объекта запланирована на лето 2023 г. 

Замковый комплекс «Мир» – объект с развитой туристической инфраструктурой: 
39 музейных экспозиций, конференц-залы, отель, кафе, сувенирная лавка и ресторан 
принимают посетителей круглый год. Помимо реконструированных и 
приспособленных объектов, территория включает историко-культурные памятники и 
природные ландшафты – пейзажный (английский) парк и остатки регулярного 
(итальянского) сада, замковые водоемы, флигель и руины дворца Святополк-Мирских, 
составляющие большую часть территории. Не использованные в полной мере, эти 
ресурсы, так же как и основные, составляют выдающуюся универсальную ценность 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Частичная или полная доступность для 
посещения не является реализацией их потенциала. Посетители чаще ограничиваются 
знакомством с музеефицированной частью комплекса. 

Реализация туристического потенциала возможна посредством дальнейшей 
музеефикации, реставрации и приспособления. Создание и развитие доступной 
туристической инфраструктуры в пределах буферной зоны объекта Всемирного 
наследия позволит сохранить его выдающуюся универсальную ценность. При этом 
сдерживающие меры республиканского охранного законодательства будут учтены. 

В то же время музей «Замковый комплекс «Мир» как управляющая организация 
заинтересована в реализации туристического потенциала: разрабатывается проектно- 
сметная документация реставрации и приспособления территории замкового 
комплекса, реализован проект реконструкции дамбы с благоустройством, 
финансирование работ осуществляется за счет собственных средств. 
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЛЕДИЯ АНТОНИО ГАУДИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются три основные достопримечательности 
наследия Антонио Гауди, а именно: Саграда Фамилия, Парк Гуэль и Дом Бальо. Анализируется 
их историческое и культурное значение, а также архитектурные особенности и уникальные 
характеристики, которые делают объекты привлекательными для туристов. Кроме того, в 
статье приводятся демографические данные посетителей, показаны экономическое 
воздействие на местную экономику и маркетинговые стратегии продвижения культурного 
наследия Гауди. Результаты исследования свидетельствуют о том, что культурное наследие 
Гауди играет важную роль в туристской экономике Барселоны, привлекая миллионы 
посетителей каждый год и принося значительные доходы и рабочие места. 

Ключевые слова: Антонио Гауди, Барселона, туризм, архитектура модерна, каталонский 
модернизм. 
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THE TOURISM POTENTIAL OF ANTONIO GAUDI'S HERITAGE 

 
Annotation. This article discusses the three main attractions of Antonio Gaudi's heritage, 

namely: Sagrada Familia, Park Guell and the House of Baglio. Their historical and cultural significance 
is analyzed, as well as architectural features and unique characteristics that make the objects 
attractive to tourists. In addition, the article provides demographic data of visitors, shows the 
economic impact on the local economy and marketing strategies for promoting Gaudi's cultural 
heritage. The results of the study indicate that Gaudi's cultural heritage plays an important role in 
Barcelona's tourism economy, attracting millions of visitors every year and bringing significant income 
and jobs. 
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Согласно данным Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО) Испания входит в 
ТОП-10 стран по туристским прибытиям и находится на второй позиции во всемирном 
рейтинге [1]. Не последнюю роль для достижения этих показателей сыграли и объекты 
культурного наследия Испании, поскольку страна занимает четвертое место в мире (по 
данным ЮНЕСКО) по их количеству. Согласно данным Национального института 
статистики (INE), самыми популярными среди туристов городами страны являются 
Мадрид, Барселона, Севилья, Валенсия и Бенидорм [1]. Именно здесь находится 
наибольшее количество памятников культурного наследия. 

Если же говорить о современной ситуации, то испанский туризм продолжает 
восстанавливаться после нанесенного пандемией урона. Об этом свидетельствуют 
данные, опубликованные Национальным институтом статистики (INE), 
показывающие, что в первой половине 2022 г. в Испанию прибыло 30,2 млн 
путешественников [1]. Первое место по количеству прибывших туристов занимает 
именно Каталония (около 6 млн человек), далее следуют Канарские острова (5,7 млн) и 
Балеарские острова (5,2 млн) [1]. 
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По туристической популярности Барселона – город графов Испании – занимает 
второе место после столицы Испании. Этот город является одним из самых 
излюбленных мест для посещения иностранных туристов: в среднем более восьми 
миллионов посещений в год людьми со всего мира. В связи с этим, туризм вносит 
значительный вклад в экономику Барселоны: только в 2019 г. город посетило более 19 
миллионов человек [1]. На туризм приходится около 14% ВВП города, и он 
обеспечивает более 100 000 рабочих мест. В последние годы индустрия туризма в 
Барселоне развивается быстрыми темпами: с 2010 г. число посетителей выросло более 
чем на 50% [1]. Город также является популярным портом для круизного туризма, и 
каждый год около 700 круизных судов прибывают в морской порт Барселоны. 

Барселона привлекает людей многими вещами. Прежде всего это город-праздник 
с фестивалями (Сонар – фестиваль современной музыки, Карнестольтес – фестиваль 
перед началом 40-дневного поста, Грасия, Примавера и др), теплым климатом, вкусной 
едой и уникальной архитектурой. Совокупность этих факторов придает городу 
привлекательный для иностранных (прежде всего туристов с Японии, Китая и США) 
граждан вид. Однако помимо культурно-познавательной программы, которая 
проходит в рамках этого города, туристы приезжают посмотреть именно на 
архитектуру. 

В Испании огромное количество архитектурных памятников, которые 
принадлежат рукам великих творцов – Антонелли Баттиста, Висенте Асеро, Франсиско 
Бессера, Хосе Бенито Чурригера и многим другим. Однако главным архитектором 
страны по праву считается великий Антонио Гауди, для которого на протяжении 
многих лет идет кампания в поддержку причисления к лику святых в качестве 
покровителя всех архитекторов. Именно он, благодаря своему гению, сделал Барселону 
такой, какой можно увидеть ее сейчас. Антони Гауди – единственный архитектор, 
восемь работ которого были объявлены объектами Всемирного наследия. В том числе 
Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия), самый посещаемый памятник в 
Каталонии, а также Дом Бальо и парк Гуэля, которые тоже пользуются всемирной 
славой. Шесть памятников находятся в пределах города Барселоны, где в основном жил 
и творил художник. 

Люди со всего мира съезжаются в Барселону для того, чтобы насладится 
творениями архитектора. Многие туристы приобретают культурно-исторические 
экскурсии по Барселоне, чтобы услышать историю строительства дома Бальо, дома 
Мила и Саграды Фамилии, однако лишь после открывают для себя что-то помимо 
творений Гауди. Именно поэтому крайне трудно представить туристическую 
индустрию Барселоны без влияния Антонио Гауди [3]. 

Безусловно, главным проектом, над которым работал Антонио Гауди, признано 
считать Храм святого Семейства (Temple Expiatori de la Sagrada Família). Изначальный 
план был задуман другим архитектором – Франциско дель Вильяр – однако уже в 1883 
г., то есть спустя всего 2 года после начала строительства, Гауди встал во главе 
архитектурного проекта и полностью изменил его. Изначально Храм Святого 
Семейства задумывался в виде неоготической базилики в форме латинского креста с 
пятью поперечными и тремя продольными нефами. Основная конструкция (деление на 
нефы) осталась нетронутой, поскольку Франциско дель Вильяр в период своего 
руководства над проектом успел залить фундамент и начать возводить главные стены 
храма [4]. 

Гауди занимался строительством храма 43 года, вплоть до своей смерти в 1926 г. 
По замыслу архитектора, храм должен быть возведен в форме креста и состоять из 
трех фасадов. Архитектор задумал изобразить на фасадах храма Святого Семейства 
ключевые эпизоды земной жизни Иисуса Христа, выраженные в камне, – лепнине и 
скульптуре: рождение, предательство и распятие, воскрешение из мертвых. 
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Архитектор ввел в проект элементы барокко, модерна и мавританского стиля. Дизайн 
Гауди включает 18 шпилей – символов 12 апостолов, 4 евангелистов, а также Деву 
Марию и Иисуса. Увлеченный идеей, Гауди собирался воплотить в камне весь Новый 
Завет. Он не любил заранее продумывать детали проекта. По ходу строительства часто 
останавливал работу, заставляя переделывать отдельные части здания, чтобы 
воплотить новый замысел. Горожане сравнивали растущий собор с муравейником, 
пещерами и лесом, что соответствовало замыслу зодчего. Гауди признавал лишь 
одного создателя, которому стоит подражать и у которого стоит учиться – природа – 
поэтому абсолютно все его творения напоминают собой что-то натуралистичное. 

Согласно официальному сайту Саграда Фамилия, число посетителей неуклонно 
растет на протяжении многих лет, достигнув рекордного уровня в 4,5 миллиона 
человек в 2019 г. [2]. Однако из-за пандемии COVID-19 количество посетителей 
значительно снизилось в 2020 г., и их число составило всего 707 000 человек. Стоит 
отметить, что Саграда Фамилия является одной из самых посещаемых 
достопримечательностей Барселоны и привлекает значительное число иностранных 
туристов. Так, по данным Управления по туризму Барселоны [2], в 2019 г. 60% 
посетителей Саграда Фамилия были иностранными туристами, а остальные 40% – из 
Испании. 

Согласно отчету Торговой палаты Барселоны, экономическое воздействие 
Саграда Фамилия на местную экономику оценивается примерно в 450 млн. евро в год, 
и, по оценкам, он создаст около 9 000 рабочих мест [11]. Но если говорить о уже 
существующей статистике, то согласно отчету Городского совета Барселоны [6], общее 
экономическое влияние Саграда Фамилия на экономику города оценивается примерно 
в 375 млн. евро в 2018 г. 

Все статистические данные подтверждают, что Саграда Фамилия является одной 
из самых популярных достопримечательностей во всей Испании, однако подобный 
коммерческий успех обеспечен не только эстетической гениальностью архитектурной 
постройки, но и грамотной маркетинговой стратегией, которая также подразумевает 
использование изображении храма Святого Семейства в произведениях массовой 
культуры. Например, в фильмах «Пассажир» (1975), «Код да Винчи» (2006) и «Вики 
Кристина Барселона» (2008) многие сцены были сняты около или в стенах Саграды 
Фамилии. Это позволяет сделать вывод о том, что этот памятник творчества Антонио 
Гауди крепко укрепился в сознании людей, не только как произведение искусства 
каталонского модерна, часть исторического и культурного наследия Барселоны, но и 
как знаковое место в массовой культуре. 

Дом Бальо (Casa Batllo, или рус. «Дом костей») – по праву считается жемчужиной 
творчества Гауди. Дом расположился на улице Пасседж-де-Грасиа, в самом сердце 
квартала Эшампле. Все в этом здании говорит о том, кто его создатель. Пестрый фасад, 
яркая мозаичная кладка, напоминающая цветочную стену, череповидные балконы и 
перламутровая черепичная кладка на крыше, точно показывающая, что пытался 
изобразить автор. В этом доме практически нет ни одной геометрически прямой 
линии. Именно Дом Бальо стал для Гауди «поворотным» проектом, поскольку он 
полностью опирался на свое пластическое видение архитектуры, оставив все правила в 
стороне. В Барселоне дом Бальо прозвали «домом костей» за схожесть фигуры дома с 
драконом. Балконы явно отсылают к черепам, а колонны к костям человеческого тела. 
Крыша, выполненная по образу спины дракона, украшена башенками, которые 
образуют шипы. Также, самая высокая башня на доме олицетворяет знаменитое копье 
Георгия Победоносца, который пронзил змея. В каждой брошюре, где разработан и 
составлен туристических маршрут по знаковым местам Барселоны, обязательно 
красным крестиком отмечена точка с Домом Бальо. Начиная с 2002 г. его двери 
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открыты для приема туристов. Согласно отчету Городского совета Барселоны [6], в 
2019 г. Каса Бальо приняла около 1 млн посетителей. 

Дом Бальо является не только культурной достопримечательностью, но и вносит 
значительный вклад в местную экономику. Он привлекает большое количество 
посетителей со всего мира, которые вносят свой вклад в местную экономику, тратясь 
на проживание, транспорт, еду и напитки, а также другие виды деятельности. Согласно 
исследованию, проведенному Университетом Барселоны, в 2019 г. общее 
экономическое воздействие «дома костей» на местную экономику оценивается 
примерно в 200 млн евро, включая прямое, косвенное и индуцированное воздействие. 
Дом Бальо приносит значительный доход местной экономике за счет продажи билетов, 
товаров и партнерства с местными предприятиями. Согласно тому же исследованию, 
проведенному Университетом Барселоны, в 2019 г. доход «дома костей» составил 
около 35 млн евро, из которых 25 млн евро – от продажи билетов. 

Кроме того, Дом Бальо является крупным работодателем в регионе, предоставляя 
работу местным жителям в различных областях, таких как продажа билетов, 
гостеприимство, техническое обслуживание и охрана. Согласно исследованию, 
проведенному Университетом Барселоны [5], там напрямую работают около 100 
человек, а косвенно он поддерживает еще 600 рабочих мест в местной экономике. 

Дом Бальо сильно интегрирован в туристическую жизнь города, на постоянной 
основе в доме организовывается проведение специальных мероприятий и программ. 
Некоторые специальные мероприятия и программы для «дома костей» включают в 
себя: проведение концертов, театральных представлений и различных культурных 
мероприятий на территории комплекса, создание специальных туров, 
ориентированных на определенные интересы, такие как архитектура, история или 
искусство, проведение семинаров и образовательных программ для детей и семей [5]. 

Парк Гуэль – это еще одна культурная и архитектурная достопримечательность, 
расположенная в городе Барселона и исполненная Антонио Гауди. Его площадь 
составляет 17,18 га (0,1718 км²), что делает его одной из крупнейших архитектурных 
работ в Южной Европе. В 1984 г. ЮНЕСКО объявило парк Гуэля объектом всемирного 
наследия. В дизайне парка отчетливо видна рука архитектора, а своеобразный стиль 
Гауди проявляется в каждом элементе, каким бы маленьким он ни был. Есть 
волнообразные формы, похожие на лавовые реки, и дорожки, покрытые колоннами в 
форме деревьев или сталактитов. Многие поверхности покрыты тренкадисом, кусочки 
керамики или стекла в виде цветной мозаики. Благодаря своему расположению в 
центре города и на большой высоте, этот парк представляет собой оазис спокойствия, 
контрастирующий с шумом и безумием каталонской столицы. В парке расположено 
несколько достопримечательностей, обладающих значительным туристическим 
потенциалом, и анализ каждой из них имеет решающее значение для понимания 
потенциального влияния на местную индустрию туризма. По данным городского 
совета Барселоны [6], в 2019 г. парк Гуэль принял 3,2 млн посетителей, что на 10,8% 
больше, чем в предыдущем году. 

Монументальная зона является наиболее посещаемой зоной парка Гуэль и 
содержит многие из фирменных архитектурных элементов Гауди, таких как фонтан- 
дракон, Гипостильный зал и культовая Терраса. Эта зона предлагает посетителям 
возможность познакомиться с уникальным модернистским стилем Гауди и 
полюбоваться потрясающими панорамными видами Барселоны. Монументальная зона 
– это сердце парка и главная причина, по которой большинство посетителей 
приезжают в Парк Гуэль. 

Дома Гензеля и Гретель – это два уникальных дома конфетного цвета, 
расположенные у входа в парк. Изначально эти дома предназначались для сторожа и 
привратника, но позже были переоборудованы в сувенирные магазины. 
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Туристический потенциал домов Гензеля и Гретель заключается в их красочном и 
причудливом дизайне, что делает их популярными местами для фотографирования и 
приобретения сувениров. В этих магазинах можно приобрести различные 
тематические подарки и сувениры, что еще больше увеличивает потенциал парка в  
плане получения прибыли. 

Дом-музей Гауди расположен в Монументальной зоне парка и когда-то был 
резиденцией самого Антонио Гауди. Сегодня в музее хранится коллекция мебели, 
рисунков и личных вещей, принадлежавших Гауди. Музей позволяет посетителям 
заглянуть в жизнь одного из самых влиятельных архитекторов модернистского 
движения. Туристический потенциал Дома-музея Гауди заключается в его уникальном 
историческом и культурном значении, а также в его привлекательности для 
любителей архитектуры и поклонников Гауди. 

Парк Гуэль является не только культурной и архитектурной 
достопримечательностью Барселоны, но и оказывает значительное влияние на 
местную экономику. Прямое экономическое воздействие парка Гуэль можно измерить 
через доходы, получаемые от продажи билетов, сувенирных магазинов и других услуг 
на территории парка. В 2019 г. выручка парка Гуэль составила около 22,6 млн евро, что 
является значительным вкладом в местную экономику. Эти доходы напрямую 
поддерживают деятельность парка и создают рабочие места для сотрудников парка. 

Косвенное экономическое воздействие парка Гуэль – это дополнительная 
экономическая активность посетителей парка, например, расходы на проживание, 
питание, транспорт и другие услуги, связанные с туризмом. Согласно исследованию, 
проведенному городским советом Барселоны, общее экономическое воздействие парка 
Гуэль на местную экономику оценивается примерно в 130 млн евро. Сюда входят 
прямые доходы от парка и дополнительные расходы посетителей. 

Парк Гуэль также создает возможности для трудоустройства в местной 
экономике: в парке работает значительное число сотрудников на различных 
должностях, включая администрацию, обслуживание, охрану и экскурсоводов. 
Согласно тому же исследованию, проведенному городским советом Барселоны, парк 
Гуэль создает около 2 200 прямых рабочих мест и 4 400 косвенных рабочих мест в 
местной экономике [6]. 

Эффект туристического мультипликатора – это эффект пульсации расходов на 
туризм в местной экономике. На каждый евро, потраченный в парке, приходится 
дополнительная экономическая активность в местной экономике. Согласно тому же 
исследованию, проведенному городским советом Барселоны [6], эффект 
туристического мультипликатора парка Гуэль оценивается примерно в 5,7, то есть на 
каждый евро, потраченный в парке, в местной экономике создается еще 5,7 евро. 

Испании за последние десять лет сделала большой прорыв. Появляются новые 
направления туризма, все прибрежные города и поселки изобилуют отелями, 
хостелами, ресторанами. В связи с этим, Испания занимает второе после Франции 
место по туристическим прибытиям [7]. 

Для подобного продвижения Испания и ее города используют определенные 
маркетинговые стратегии, причем осуществляются они и на государственном уровне.  
Государственный контроль в сфере туризма проводится Министерством 
промышленности, энергетики и туризма. У этого министерства в подчинении 
находится и генеральный секретарь по туризму, который поддерживает 
сотрудничество с Turespaña – Институтом туризма в Испании и органом по 
продвижению туризма в Испании за границей [7]. Каждые три года этой организацией  
разрабатывается план при продвижении которого участвует государство, стимулируя 
и финансирую некоторые особенно важные программы. 
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Turespaña занимается отельным продвижения некоторых регионов, главными из 
которых являются Мадрид и Барселона. Помимо весьма удобных и востребованных 
программ как карты «Madrid City Pass» и «Barcelona City Pass», в которые включены все 
основные достопримечательности, скидки на отели, билеты и кафе [7]. На 
официальных сайтах, таких как Tourism Barcelona, присутствуют бесплатные 
приложения – путеводители по городу, которые концентрируют внимание туристов на 
конкретной теме и раскрывают город для них с новой стороны [7]. Так, например, 
существует несколько программ, которые посвящены творчеству Антонио Гауди, самая 
популярная из которых «Барселона Гауди» («Gaudí's Barcelona»). 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что культурное наследие Гауди, 
включая перечисленные в данной статье достопримечательности, как Саграда 
Фамилия, Парк Гуэль и Дом Бальо, являются одними из самых популярных 
туристических объектов Барселоны. Эти достопримечательности привлекают 
миллионы посетителей каждый год и играют ключевую роль в туристической 
индустрии города. Они также способствуют сохранению культурного наследия 
Барселоны, которое является важным аспектом идентичности города. 
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Сегодня туристическая отрасль изобилует различными предложениями, 
угадывая предпочтения потенциального туриста. Обращение человека к прошлому не 
только удовлетворяет его интерес, но и дает начало в сохранении и бережному 
отношению ко всему культурному наследию, а затем и презентации этого в виде 
продукта или услуги. Центром этого и настоящими хранителями истории сегодня 
выступают музеи, роль и актуальность которых переоценить сложно. 

Организовать работу по сохранению культурного наследия в обществе помогает 
историческая память данного социума. Будучи своего рода проводником, память 
помогает установить связь и сходство между прошлым и настоящим [1]. Уже 
современному человеку история и культурное наследие дает некий фундамент для 
национальной самоидентификации и даже мировоззренческой парадигмы. В этом 
контексте сохранение человеком своего культурного наследия предстает как 
современная ценность. 

Историческая память является не только данностью, но и способом 
существования культуры. Все что не входит в память общества, все что забыто, 
соответственно перестает быть культурой и утрачивается. За свою историю, смену 
поколений общество теряет какую-то часть своего наследия и не передает его в полной 
мере как получило. Чтобы минимизировать такую утрату, человек создает условия для 
сохранения. Соответственно, сохранение культурного наследия, материального и 
нематериального является и сохранением самой культуры общества в целом. 

Одним из основных направлений развития культуры является идеология, 
существующая в государстве. Сама же культура тут является техническим механизмом, 
благодаря которому общество и впитывает культуру, и воспроизводит ее в рамках 
идеологии. Началом этого выступает государственная политика, нормативно-правовая 
база, а также создание музеев, архивов, библиотек и системы образования и 
просвещения. Но так было не всегда. 

Активный интерес к сохранению наследия проявляется в XIX в., но это больше 
частные инициативы для собственного интереса. Древние артефакты пополняли 
личные коллекции различных лордов, графов и дворян, до того, как стали музейными 
экспонатами, а археология больше являлась как хобби и интересом по выявлению этих 
артефактов. Так, Национальный музей Республики Татарстан был создан 1895 г. на 
основе коллекции дворянина из Спасского уезда Андрея Федоровича Лихачева, 
накопленной им за долгие годы. А английский собиратель древностей лорд Карнарвон 
долгие годы спонсировал египетские раскопки археолога Говарда Картера, 
впоследствии открывшего знаменитую гробницу фараона Тутанхамона. Это все 
говорит о том, что интерес к археологии, собиранию артефактов и т.д. появился из 
личной инициативы, движимой желанием человека приобщиться к прошлому и 
сохранить его. 
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Но именно в это время, на рубеже XIX–XX вв. происходит трансформация в охране 
культурного наследия. Коллекции артефактов знати превращаются в музеи, а 
археология заявляет о себе как полноценная наука. Культурное наследие становится 
достоянием общественности. 

В начале XX в. в России предпринимаются попытки на законодательном уровне 
принять закон об охране объектов истории, но проекту не суждено было увидеть свет 
из-за Первой мировой и Гражданской войн. Большевики же после прихода к власти 
принимают декреты, направленные на защиту культурного наследия и запрет вывоза 
за рубеж многих ценностей. 

Социальные катаклизмы, такие как войны и революции пагубно сказываются на 
достоянии в области культурного наследия. Осознав уязвимость своей материальной 
культуры, многие государства пришли к необходимости создания соответствующей 
организации. С целью «содействовать моральному благосостоянию своих Наций», 15 
апреля 1935 г. впервые принят международный договор об охране исторических 
памятников, известный как «Пакт Рериха». 

После Второй мировой войны новообразованное международное сообщество все 
больше осознает важность сохранения культурного и природного наследия. Поэтому в 
1954 г. в Нидерландах принимается Гаагская конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта нацеленная на защиту культурного 
наследия в случае войн. В 1972 г. ЮНЕСКО создает соответствующую Конвенцию. А в 
1976 г. принимается Рекомендация по сохранению исторических ансамблей. Итогом 
таких конференций ООН стало создание целой системы международного 
сотрудничества в сфере культуры, возглавляемая ЮНЕСКО, в функции которой входит 
составление реестра выдающихся памятников мировой культуры и искусства, 
оказание помощи в охране данных объектов. 

18 апреля 1983 г. Ассамблея Международного совета по вопросам охраны 
памятников и достопримечательных мест установила праздник – Международный 
день памятников и исторических мест, отмечаемый ежегодно во многих странах мира. 

Но, к сожалению, есть вопиющие случаи целенаправленного разрушения 
культурного наследия. Так, в 2001 г. были уничтожены бамианские статуи Будды в 
Афганистане, вопреки протестам мирового сообщества, включая исламские страны. 
Высеченные в скале две огромные фигуры VI в. больше не смогут восхищать и 
радовать сегодня людей, в случае улучшения туристического климата. Там остались 
только две большие пустые ниши. Или уничтожение культурного наследия в Ираке и 
Сирии в 2014–2015 гг., особенно в Древней Пальмире (III–VI вв.), так как эти объекты 
не соотносились с мировоззренческими убеждениями. Можно посмотреть и на нашу  
историю – взрывы большевиками в 1930-е гг. культовых сооружений и памятников 
также из-за идеологических и прагматических соображений. 

Сегодня, происходит расширение границ в предоставлении услуг культуры и ее 
воздействии на общество. Это формирует социальный порядок, устои, социальные 
идеи и принципы. Другими словами, культура выступает не только как «консервант» и 
хранитель культурного наследия, но и создатель новых символов, идей, знаний, норм о 
человеке, обществе и патриотизме [2]. Параллельно, музейная отрасль приобретает 
черты массовости и стирает границы территориального своеобразия. Музей 
становится объектом глобализации общества. Однако, в отличие от предыдущего 
периода, упомянутого выше, возрастает и потребность в новом подходе в развитии, 
более креативном, новационном, с признаками эстетической значимости. Культурное 
наследие, особенно историческое, должно выступать механизмом репрезентации 
понятным не только своему жителю, но представителю далекой культуры, 
иностранному туристу [3, с. 184]. 
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Сегодня, в условиях тесных международных связей, музей является полноценным 
субъектом глобального культурного пространства со всеми интегрирующими и 
унифицирующими свойствами. Музеи являются скрепляющим звеном во взаимосвязи 
и духовном сближении разных культурных групп людей и в диалоге культур, ведь 
каждый музей по-своему уникален и специфичен в силу своей принадлежности и 
тематики. Ведь кроме участия музея в социальной жизни общества, происходит и 
воздействие на индивида, на его духовную составляющую, формируя принципы 
гуманизма и общечеловеческие ценности. Поэтому, помня о том, что среда формирует 
человека, а современная среда – суть проявления глобализации, музеям необходимо 
перестраиваться и подстраиваться под современные тенденции развития общества. 
Формирование «глобального человека» посредством музейного пространства – одна из 
первых задач современных музеев [4]. Основным предназначением музея, является 
сохранение своей традиции и тематики на основе культурного фундамента. Однако эта 
традиция хоть и имеет явно выраженные границы своей национальной 
принадлежности, все же может претерпевать влияние извне. 

У многих людей складывается узкое понимание музея, что – это только предметы 
древности, археологические экспонаты. Отнюдь, помимо презентации удивительных 
артефактов, музейная деятельность весьма богата: это и экскурсии, театрализованные 
костюмированные представления, интерактивные и праздничные мероприятия, лекции, 
концерты, выставки, научная деятельность. В данном контексте подчеркивается 
коммуникативная роль. А при комплексном применении всех данных установок, 
заключаемых в участии людей, проводимых музеями, позволяют синтезировать 
традиционные конфигурации в обществе, например, обрядовые праздники. Повышение 
спроса и интереса к данным мероприятиям у молодежи, позволяет говорить об 
успешном решении современных задач о бытовых формах национальной культуры, 
этнической самоидентификации путем музеефикации [5, с. 392]. 

Подводя итог всему вышесказанному, где в одном тексте нашли место и роль 
музейной отрасли, и история охраны исторических ценностей, и на глобальном уровне 
международные конвенции, а также взаимовлияние социума и культурного наследия, 
можно подытожить, что историческая преемственность охраны и развития культуры и 
осознание живой связи своего прошлого с настоящим через историческую память, 
представляют собой некий стимул и мотив в обществе для сохранения своего 
исторического наследия. Сохранившиеся памятники истории несут в себе духовный 
код, а потому и привлекают внимание, а защита их свидетельствует о культурном 
уровне данного социума. Это объясняет колоссальную актуальность – человек с 
течением времени все больше отдаляется от своего прошлого, и человеку будущего 
будет все сложнее воспринять его. В этом и заключается задача охраны и 
популяризации материального и нематериального культурного наследия. 
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Ключевые слова: арктический туризм, механизм консолидации, консолидация Канады, 
Гренландии, туроператоры Русского Севера. 
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Арктика – это один из наиболее загадочных регионов мира, который привлекает 
внимание туристов своей неповторимой природой и уникальной культурой коренных  
народов. Однако туризм в этом регионе также является сложным и рискованным 
бизнесом, требующим значительных инвестиций и специализированных знаний. 
Кроме того, существуют серьезные проблемы, связанные с сохранением экологической 
целостности и культурного наследия региона. 

Для того чтобы туризм в Арктике развивался и обладал свойством устойчивости 
и эффективности, туроператоры должны кооперироваться и координировать свои 
усилия по продвижению новых туристических продуктов. Консолидация 
туроператоров может стать важным инструментом для достижения этой цели. Она 
позволяет объединять ресурсы, опыт и экспертизу, снижать затраты и риски, 
увеличивать масштаб и обеспечивать более эффективную маркетинговую 
деятельность. 

Консолидация туроператоров – это процесс объединения нескольких 
туроператоров в одно предприятие или концерн. Этот механизм позволяет снизить 
издержки на маркетинг, рекламу и другие расходы, связанные с организацией туров. 
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Кроме того, консолидация туроператоров может повысить качество услуг, 
предоставляемых туристам [6]. 

Более того, консолидация способствует сокращению конкуренции и в тоже время 
исключает монополизацию рынка, что может привести к повышению цен и снижению 
качества услуг. 

Процесс консолидации туристической отрасли – это начальный этап, 
предполагающий концентрацию предприятий в пределах одной зоны и плавно 
перетекающая в глобальные альянсы и конгломераты. 

Суровый климат Арктики, не транзитное географическое положение, 
логистические ограничения в организации межрегиональных туров, отсутствие 
инфраструктуры, а самое главное удаленность объектов показа на маршруте являются 
сдерживающими факторами туристического потока, на стадии запуска нового 
туристического маршрута необходимо построить работу туроператоров, которые 
войдут в пул подписав договор консолидации. 

Механизм консолидации операторов регулируется региональной 
администрацией, благодаря чему выигрывает не только туристический бизнес, но и 
смежные отрасли региона. Централизованно определяется и утверждается на 
календарный год количество заездов, каждый участник пула берет 2/3 части заезда в 
высокий сезон, 1 в низкий. Туроператор, отвечающий за выбранную дату заезда – 
указывается в договоре с туристами как основной, остальные передают ему свои 
заявки. Система распределения комиссионного вознаграждения между участниками 
пула определяется совместно и юридически закрепляется в договоре консолидации. 
Каждый оператор обязан на своем сайте указать все даты заездов. 

Проработанная система консолидации гарантирует полные сборные 
туристические группы, отели получают высокий процент заездов, и гарантируют 
заселение по утвержденной цене, указанной в договоре. Участники пула, имеют право 
вести деятельность вне обозначенного маршрута, продвигая свои традиционные 
маршруты и привлекая туда объекты, обозначенные в пуле. Это позволяет увеличить 
продажи на остальные маршруты. Туроператоры получают возможность формировать 
новые программы, которые будет обслуживать самостоятельно, не привлекая 
партнеров по пулу. 

Соответственно, консолидация туроператоров в части реализации национальных 
маршрутов притянет дополнительные потоки и на остальные маршруты. 

Туристическая отрасль в регионах мира консолидированы в различной степени, 
что определяется, прежде всего, степенью вовлеченности региона в международные 
туристические потоки, а также экспортной ориентированностью туристического 
сектора региона или государства. Степень консолидации регионального 
туристического рынка определяет также и цели слияний и поглощений, наделяя 
туристические компании либо ролью объекта, либо субъекта [5]. 

Анализ региональных туристических рынков стран имеющие заполярные 
территории позволяет сделать вывод, что максимальной степенью консолидации 
туристической отрасли обладают Канада и Гренландия. 

В Канаде существует несколько консолидаций туроператоров, объединившихся 
для развития арктического туризма. Консолидация Arctic Inspiration Prize создан для 
поддержки инновационных проектов в северных регионах Канады, он предоставляет 
финансовую поддержку и экспертную помощь туристическим проектам, имеющим 
потенциал для устойчивого развития. 

Вторым по значимости является консолидация Arctic Tourism Development 
Consortium, объединяющая более 60 туроператоров и туристических организаций из 
шести провинций на территории Канады, расположенных в арктической зоне. Цель 
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консорциума – развитие арктического туризма в Канаде путем создания новых 
туристических продуктов и улучшения качества уже существующих. 

В Гренландии консолидация туроператоров началась в 2010 г., когда несколько 
компаний объединились в одну под названием World of Greenland. Это позволило 
создать единую площадку для продажи туров и упростить процесс организации туров. 

Кроме того, World of Greenland внедрила новые технологии в области туризма, 
такие как система онлайн-бронирования и мобильное приложение для туристов. Это 
позволило улучшить качество услуг и повысить удобство для туристов [4]. 

Консолидация туроператоров в западной части Российской Арктики, стала одним 
из ключевых механизмов для устойчивого развития туризма в Северо-Западном 
регионе страны. В 2021 г. был запущен национальный туристический маршрут 
«Архангельск – здесь начинается Арктика», который объединил 15 
достопримечательностей, 5 музеев, 5 арт-объектов и 1 интерактивную программу. 
Маршрут был разработан и запущен в рамках договора консолидации на базе 6 
туроператоров региона. Тур состоит из элементов действующих маршрутов. 
Консолидация позволила туроператорам организовать круглогодичный автобусный 
тур по Русскому Северу, удерживая низкую цену на путешествие и реализацию этого 
маршрута даже для групп из 2 человек. Благодаря взаимодействию региональных 
туроператоров в формате партнерства в пуле, позволило повысить узнаваемость 
региона и увеличить возвратных туристов и, конечно же, повлиять на рост интереса к 
путешествиям в Арктике. Увеличивая поток туристов, появляется возможность 
развития инфраструктуры маршрута за счет привлечения как государственных, так и 
частных инвестиций [3]. 

Площадь Арктических владений в России составляет около 5 млн кв.км. 
Российская Арктика имеет большой туристский потенциал, но низкая развитость 
сервисов и ограниченная транспортная доступность тормозят развитие туризма [1]. 
Объединение туроператоров, научных экспедиций в консолидации позволит ускорить 
развитие туризма в Заполярье за счет объединения ресурсов, опыта и знаний. 
Консолидация позволит сделать шаг в развитии Арктического круизного судоходства, 
которая может дать серьезный толчок повышению конкурентоспособности 
регионального туристского продукта, продвижению регионов Арктики на российском 
и международном рынках туристских услуг. Это позволит привлечь дополнительные 
доходы в консолидированный бюджет регионов России. 

Из всего вышесказанного можно выделить определенные выводы: 
– Механизм консолидации туроператоров является важным инструментом для 

развития арктического туризма. Консолидация позволяет объединить усилия 
туроператоров и создать более эффективную систему продажи туров, что в свою 
очередь позволяет повысить качество туристических услуг, увеличить поток туристов 
и обеспечить устойчивое развитие арктического туризма; 

– Развитие туризма в Арктике может не только способствовать 
экономическому росту региона, но и привлекать внимание к важным экологическим и 
климатическим вопросам; 

– Для успешной консолидации туроператоров необходимо учитывать 
специфику региона, развивать новые продукты, налаживать партнерские отношения и 
обеспечивать высокий уровень сервиса. Кроме того, важно проводить маркетинговые 
и PR-кампании для продвижения региона как уникального туристического 
направления; 

– Важно также учитывать риски, связанные с развитием туризма в регионе. 
Арктические экосистемы очень уязвимы, и любая деятельность в регионе должна быть  
направлена на сохранение природных ресурсов и устойчивое развитие региона. Для 
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этого необходимо проводить экологические обследования и принимать меры по 
минимизации негативного воздействия туризма на окружающую среду; 

– Несмотря на все преимущества консолидации туроператоров, существуют и 
некоторые недостатки. Один из них – уменьшение конкуренции между 
туроператорами, что может привести к увеличению цен на туры. Кроме того, в 
процессе консолидации могут возникнуть сложности с управлением большой 
организацией и координацией действий ее членов; 

– Россия может использовать консолидацию для продвижения своих 
туристических продуктов на мировом рынке, но также может воспользоваться ею для 
развития внутреннего туризма; 

– На примерах Канады и Гренландии, где консолидация туроператоров привела 
к созданию новых туристических продуктов, повышению качества туристических 
услуг и увеличению числа туристов, мы можем выявить эффективность консолидации 
в развитии арктического туризма. 

Таким образом, для успешной консолидации туроператоров в развитии 
Арктического туризма необходима стабильная экономическая и политическая 
обстановка в регионе, а также сотрудничество между странами Северного потока. 
Только в таких условиях можно достичь успеха в развитии туризма и увеличении 
туристического потока в Заполярье. 
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Постановка архитектурных объектов на государственную охрану в целях 
дальнейшей музеефикации представляет собой отдельный предмет рассмотрения. 

Само по себе включение здания, сооружения или постройки в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) – важное событие с точки 
зрения сохранения архитектурного наследия нашей страны. 

Но если объект культурного наследия (далее также – ОКН) включается в Реестр в 
целях его последующей музеефикации, то речь, пожалуй, идет о более важном событии, 
если мы рассматриваем архитектурное наследие как способ передачи информации 
прошлого, сохранения социальной памяти и культурной идентичности. 

В результате музеефикации эта передача многократно усиливается, поскольку 
собственно поставленный на государственную охрану недвижимый объект 
воспринимается вместе с аутентичными движимыми предметами и артефактами, а 
последние находятся в своей «естественной среде». 

Мы расскажем о двух примерах постановки зданий на государственную охрану в 
Свердловской области с целью их дальнейшей музеефикации. 

В 2015 г. один неравнодушный гражданин, воспользовавшись нововведениями в 
федеральном законодательстве, изменившими порядок включения объектов 
культурного наследия в Реестр, подал заявление на включение полузаброшенного 
разрушающегося здания бывшей земской школы в г. Верхний Тагил Свердловской 
области. 

Рассмотрев заявление, уполномоченный в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия государственный орган Свердловской области принял 
положительное решение – о включении здания в перечень выявленных объектов 
культурного наследия. 

В 2017 г. Свердловская областная общественная организация охраны культурного 
наследия «Уральский хронотоп» провела государственную историко-культурную 
экспертизу данного выявленного объекта. Штатный аттестованный эксперт 
организации по итогам проведения им экспертизы оформил положительное 
заключение – о целесообразности включения здания в реестр объектов культурного 
наследия. На основании заключения экспертизы уполномоченный в сфере 
государственной охраны принял решение о включении здания в реестр. 

Включение в реестр объектов культурного наследия не только спасло здание от 
намечаемого сноса (решался вопрос о его демонтаже). Практически сразу было 
выделено финансирование на работы по сохранению памятника из областного 
бюджета. В настоящее время ремонтно-реставрационные работы продолжаются. 
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Объект находился до включения в перечень выявленных объектов культурного 
наследия в муниципальной собственности в пользовании библиотеки. Однако сразу 
после обретения статуса здание было передано в пользование Верхнетагильскому 
городскому историко-краеведческому музею, который и заказал проведение историко- 
культурной экспертизы. В настоящее время музей планирует использовать площади 
объекта культурного наследия в музейных целях. Объект находится в 
непосредственной близости от здания самого музея (рис. 1). 

 

Рис. 1. ОКН «Здание земской школы», 2023 г. Фото О.Н. Букина. 
 

В 2020 г. был разработан проект границ территории ОКН, который затем был 
утвержден уполномоченным госорганом [1]. В границы территории памятника 
включено пространство к югу в направлении здания музея. Эта территория не 
подлежит застройке и может быть использована для разного рода музейных 
активностей, прежде всего детских, преследующие познавательные цели. 

Это увеличивает пространство возможностей музея: он получает не только еще 
одно здание, но и территорию между ними, которая может быть использована. 
Немаловажную роль для музеефикации имеет то обстоятельство, что принятое на 
государственную охрану здание проектировалось и использовалось практически всю 
свою историю как образовательное учреждение [2]. Такой комплекс, безусловно, 
становится интересным с точки зрения туристической привлекательности. Здесь 
можно будет проводить уже крупные музейные мероприятия, направленные на 
популяризацию знаний об истории города и региона. 

В 2020 г. уполномоченный государственный орган утвердил границы зон охраны 
ОКН [3]. В охранную зону было включено само историческое здание музея (рис. 2). Оно 
не является объектом культурного наследия и его расположение в границах охранной 
зоны является определенной гарантией его сохранения. 
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Рис. 2. Здание Верхнетагильского краеведческого музея, 2016 г. Фото О.Н. Букина. 

 
Следующий пример связан с городом Невьянском. Свердловский областной 

краеведческий музей имени О.Е. Клера в конце в 2021 г. обратился в уполномоченный  
госорган с заявлением о включении в Реестр Ансамбля усадеб   М.Д. Мередина и 
П.А. Нечкина. На государственной охране находилась фактически только часть данного 
ансамбля, другая часть не обладала охранным статусом. Аварийное и даже 
руинированное состояние неизбежно привело бы её к последующей утрате. 

В 2022 г. уполномоченный госорган принял решение, рассмотрев заявление 
музея, о включении ансамбля, включающей правую часть, в перечень выявленных 
объектов культурного наследия [4]. В этом же году была проведена государственная 
историко-культурная экспертиза, по результатам которой эксперт оформил 
положительное заключение. В конце 2022 г. объект был включен в реестр [5]. 

 

Рис. 3. Фрагмент фото 1890 г. (правая часть ансамбля, включающая два объема, 
не обладала охранным статусом до 2022 г.) [6]. 

 
Объект культурного наследия отразил важнейшие поворотные точки городского 

развития, смену и смешение архитектурных и стилевых направлений [7, с. 491]. Он 
занимает центральное расположение в исторической части города и узнаваем среди 
жителей как нечто цельное и значимое (рис. 3). Именно поэтому он обладает 
потенциалом крупного музейного центра и, как следствие, туристической 
привлекательностью. 
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В настоящее время ведутся работы по консервации и спасению уникального 
памятника. В дальнейшем, надеемся, он будет музеефицирован и примет своих первых 
посетителей. 

Таким образом, включение в реестр позволяет не только спасать то или иное 
историческое здание, но и в ряде случае осуществлять музеефикацию ОКН, увеличивая 
возможности того или иного музея. Есть и обратный эффект: музеефикация 
увеличивает ценностные характеристики самих ОКН. Это взаимодополняющий эффект 
должен увеличить туристическую привлекательность места, способствовать 
популяризации культурного наследия и посещаемости музеев. 
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Развитие современной экономики в большей степени связано с динамичным 
ростом общественного производства. Это требует внесения коррективы в 
компетенции управленцев, стимулирующие высокоэффективную работу с 
сотрудником, опираясь на новые условия прогрессивных организаций. Большинство 
компаний нуждается в реформе системы управления, которая обеспечила бы 
стабильность позиций, здоровую конкуренцию и максимальную результативность 
труда. 

Без эффективного управления и мобилизации усилий и возможностей кадрового 
состава на достижение общей цели деятельности организации невозможно достичь 
долгосрочных конкурентных преимуществ и повысить эффективность деятельности 
организации, получить максимально возможный результат при минимальных 
затратах. 

Особенность управления персоналом в том, что он может участвовать и в роли 
субъекта, и в роли субъекта управления. Это неотъемлемая часть любого предприятия, 
которая прямо или косвенно организовывает работу сотрудников. Понятие термина 
«управление персоналом» многогранно, рассмотрим некоторые из них. 

Александрова Н.А., Брюхова О.Ю. считают, что управление персоналом – это 
«часть функциональной сферы кадрового хозяйства как основного механизма 
организации» [1]. 

«Совокупностью влияний на организационное поведение людей, направленных 
на активизацию еще неиспользованных профессиональных и духовных возможностей 
для решения поставленных заданий», определяет управление персоналом Л.В. 
Балабанова [2]. 

Под термином управление Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремин в работе «Управление 
персоналом» понимают «процесс координации различных деятельностей с учетом их 
целей, уровней выполнения, этапов реализации» [3]. 

Под управлением персоналом Н.П. Беляцкий подразумевает вид деятельности, 
прежде всего управленческой, как отдельных менеджеров, так и всего аппарата 
управления» [4, с. 502]. 

Каждое понятие имеет свой вес, но иногда авторы указывают, что главная цель 
управления персоналом – это обретение смыслов жизнедеятельности предприятия, 
потому что система управления персоналом является ведущим звеном в системе 
управления организацией в целом. 

Чтобы поддерживать качество обслуживания, многие туристические организации 
вводят стандарты гостеприимства – это такой комплекс правил обслуживания гостей, 
которые гарантируют установленный уровень сервиса. Устанавливаются критерии, по 
которым анализируется качество обслуживания гостей и работа персонала 
организации. В подобные критерии в гостиницах входит следующее: 

– время обработки звонка о получении информации или бронировании; 
– время регистрации на ресепшене; 
– время на конкретную услугу (стирка или уборка номеров не должно 

превышать одного часа), внешность и униформа; 
– владение персоналом иностранных языков. 
Все бы ничего, но стандарты не решают все вопросы качества сервиса, потому что 

уровень услуг отвечает за удовлетворение гостя, воспринимающего оказанную услугу 
как отвечающая его требованиям. Каждый гость гостиницы имеет свои ожидания, 
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сформированные особенностями психоко – эмоционального развития и интеллекта, 
поэтому это не окончательный алгоритм действий, подходящий под любую ситуацию. 

Эффективность управления персоналом в значительной степени определяется 
организацией и мотивацией труда, состоянием социально-психологического климата, 
то есть в большей степени зависит от форм и методов управления персоналом. Для ее 
определения необходимо собрать дополнительную информацию на основе 
конкретных социологических и статистических исследований, проведенных в 
организации [5, с. 148]. 

Мотивация сотрудников – один из ключевых вопросов в работе менеджеров по 
персоналу. Ее важность в том, что именно мотивация сотрудников помогает 
ориентироваться на гостя, понимать его потребности и своевременно их 
удовлетворять. Также это формирует дополнительную ценность к услугам, которые 
оказываются каждым сотрудником индивидуально, с особым подходом к задаче. 
Мотивация может быть как материальной (премии, бонусы), так и нематериальной 
(конкурсы квалифицированного мастерства, лучший сотрудник года, корпоративные 
мероприятия и даже делегирование задач). 

Чтобы избежать утрат из-за неэффективного применения трудовых ресурсов 
применяется оценка эффективности работы персонала. Это система критериев, 
позволяет определить, соответствует ли работник занимаемой должности, как он 
справляется с работой и поставленными задачами. Изучение эффективности 
работников полезно знать не только руководителям, но и самим исполнителям. 

Три критерий оценки эффективности сотрудника в управлении персоналом: 
– оценка профессиональных умений, знаний, опыта сотрудника – в первую 

очередь нужно соответствовать требованиям занимаемой должности. Даже здесь 
бывает, что дается поблажка сотрудникам. 

– умение выстраивать отношения с другими людьми – такому сотруднику 
необходимо уметь выстраивать отношения внутри коллектива, с внешними 
клиентами, партнерами, поставщиками и это критично для любой работы. Бывают 
сотрудники профессионалы, но с ними очень тяжело работать вместе, которые 
постоянно затевают какие-либо конфликты или же являются просто токсичными 
людьми 

– лояльность сотрудника – верность компаний, готовность работать в ней 
годами и т.д. 

Современный 4-звездочный отель «Ривьера» находится в Казани, на берегу реки 
Казанки. К услугам гостей аквапарк, крытый и открытый бассейны, а также 
оздоровительный и спа-центр. Отель расположен в самом высоком здании в Казани, из 
которого открывается вид на реку и Казанский кремль. Данный отель предлагает 
гостям Казани 210 номеров – начиная от недорогого класса «Комфорт» и заканчивая 
роскошными Президентскими апартаментами. Из большинства комфортабельных 
номеров этого 26-этажного отеля можно полюбоваться панорамным видом. 

Гостиничный этикет в гостинице «Ривьера» высокий, так как работают там 
профессионалы, постоянно проходящие учебные тренинги. У всех работников 
гостиницы есть высшее или среднее образование в сфере гостеприимства и сервиса. 
Они по-настоящему умеют общаться с людьми. 

Весь персонал, в первую очередь те работники, которые постоянно общаются с 
клиентами, проходят специальное обучение: персонал учат, как общаться с разными 
клиентами, говорить по телефону, выслушивать жалобы и т. п. 

Отдельно для каждой категории персонала (для службы приема, барменов, 
официантов) разрабатываются подробные инструкции, в которых поэтапно описана их 
работа (например, подойти, улыбнуться, поздороваться, предложить напитки и т.д.). 
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Одной из проблем гостиницы «Ривьера» является большая текучесть кадров. 
Показатель текучести кадров в гостинице равен 50%. 

Из этого следует, что для того, чтобы избежать высокой текучести кадров, 
необходимо улучшить работу по следующим направлениям: адаптация новичков; 
обучение персонала; мотивация деятельности. 

Можно рекомендовать следующий вариант адаптации новых работников в 
гостинице «Ривьера». Первый рабочий день начать с ознакомительного занятия, на 
котором рассказывают о работе всех служб; проводят инструктажи по технике 
безопасности, экскурсию по гостинице, новичков знакомят с корпоративными 
правилами, изложенными в «Корпоративном кодексе». После того, как новый работник 
ознакомился с гостиницей и ее службами, он приступает к трехнедельному курсу 
изучения своих непосредственных обязанностей. 

Гостинице «Ривьера» можно рекомендовать следующее, например, новые 
сотрудники должны посещать вводные лекции и тренинговые занятия. К ним 
прикрепляются опытные наставники, которые помогают на первых порах трудовой 
деятельности, знакомят с особенностями работы гостиницы. 

Каждый сотрудник, работающий с гостями, должен иметь возможность пройти 
следующие тренинги: 

– стандарты профессионального поведения (цель: ознакомиться и принять 
стандарты, поддерживаемые гостиницей); 

– стандарты обслуживания в сфере гостеприимства (цель: усвоение основных 
принципов гостеприимства и обслуживания для обеспечения качественного сервиса); 

– решения конфликтных ситуаций (цель: развитие навыков понимания 
«сигналов» конфликтного поведения на его начальной стадии, навыков избегания 
конфликта, а также эффективного его решения); 

– этикета (цель: формирование представлений об этикете в гостиничном 
бизнесе в соответствии со стандартами обслуживания). 

Такого рода тренинги могут быть рассчитаны на пять часов – это просмотр и 
обсуждение видеофильмов, практические упражнения, ролевые игры. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вывеска как важная часть городского 

историко-культурного пространства. Характеризуется место вывески в историко-культурном 
пространстве города конца XIX – начала ХХ вв. Рассматриваются различные аспекты 
возможности воссоздания в исторической городской среде вывесок, связанных с историей 
культурно-исторических объектов в формах и стиле, свойственных эпохе. Автором 
представлены особенности, достоинства и недостатки такого воссоздания, примеры 
воссоздания вывесок в историческом центре городов. 
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SIGNBOARDS AS PART OF THE URBAN HISTORICAL AND CULTURAL SPACE OF KAZAN 

 
Annotation. This article discusses the signboards as an important part of the urban historical 

and cultural space. The place of signboards in the historical and cultural space of the city of the late 
19th-early 20th century is characterized. Various aspects of the possibility of recreating in the 
historical urban environment signboards related to the history of cultural and historical objects in the 
forms and style characteristic of the era are considered. The author presents the features, advantages, 
disadvantages of such a reconstruction, examples of the reconstruction of signs in the historical center 
of cities. 

Keywords: history of advertising, historical signboards, historical and cultural space, historical 
urban environment, history of Kazan. 

 

Вывеска является важнейшей частью историко-культурного пространства. Одной 
из проблем воссоздания архитектурной и в целом историко-культурной среды города 
является вопрос, в какой степени возможно и уместно воссоздание вывесок в том виде, 
в каком они существовали прежде. Здания, пережившие несколько эпох, нередко 
изменяли свой внешний облик. Менялись и вывески, в редких случаях возможна 
реставрация, а в большинстве – воссоздание. В этой связи сложным является вопрос 
такого воссоздания. Какой эпохе существования объекта культурной среды должна 
соответствовать «историческая» вывеска? Архитектурные объекты города, живущие в  
современной среде, требуют оформления вывесками тех учреждений, которые там 
находятся сейчас, в соответствие с современными административными и 
техническими требованиями к рекламно-информационным материалам. Но часто 
именно современная вывеска серьезно может исказить и даже уничтожить восприятие 
объекта как исторического. 

Вывески вместе с устной рекламой является древнейшим видом рекламы. 
Получив широкое распространение в России к XVII в., вывеска имела особенно высокое 
значение в связи с невысоким уровнем народной грамотности. Даже к началу 
двадцатого столетия большинство коммерческих предприятий сохранило 
«допотопные вывески с неграмотными, нередко смешными надписями и картинками, 
наивно изображавшими сущность торгового предприятия» [1, с. 72]. 

Центральные торговые улицы Казани (Воскресенская, Большая и Малая 
Проломные и др.) поражали обилием вывесок, ставших частью архитектуры, 
элементом декоративного убранства города [2, с. 9–10]. Изготовленные из дерева или 
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жести, часто написанные краской прямо по штукатурке, они располагались над 
магазинами, между витринами и по бокам дверей, тянулись вдоль фасадов домов в 
несколько ярусов, порой заполняли балконы и даже глухие стены зданий. Уже в начале 
1880-х гг. в крупных городах, в том числе в Казани, имелись «затейливые» вывески с 
размером букв «в рост человека» [3]. Их могли позволить себе только солидные 
фирмы. По качеству оформления и содержания вывески судили об уровне торгового 
заведения. Информация их была скудна – обычно указывались только название фирмы 
и владелец, но с задачей привлечения покупателей они справлялись успешно. К концу 
XIX в. производство шрифтовых и изобразительных вывесок стало особым видом 
предпринимательства. В конце XIX в. в Казани известным мастером вывесок был 
К.М. Киц (ул. Б. Проломная, д. Стадлер). Он выполнял работы на стекле, железе и с 
помощью накладных цинковых букв [4, c. 12]. Но многие мелкие торговцы 
использовали самодельные вывески. 

К концу XIX в. по мере увеличения грамотности начинают преобладать текстовые 
вывески. Но у многих горожан сохранилась привычка к ярким, больших размеров, 
привлекательным изображениям. Сюжеты были, как правило, традиционны. На 
вывесках мясных лавок обычно изображали быка, окорок, на кондитерских можно 
было видеть торты и пирожные, конфеты и т.д. [5, с. 22]. На вывеске казанского 
цирюльника с ул. Засыпкиной с надписью: «Стригут, бреют и кровь пускают», 
«красовались мущины, которым бреют намыленные подбородки, и женщины, которым 
пускают из рук кровь» [6]. 

Особенность казанской рекламной графики – использование помимо образцов, 
выполненных в стиле модерн начала ХХ в. или традиционного русского лубка, 
восточных мотивов. Это напрямую зависело от происхождения и адреса 
рекламируемого товара. Так, шрифтовое оформление вывески могло быть написано 
буквами, подражающими арабской вязи. Позволим предположить, что это делалось, во- 
первых, с целью придания вывескам большей оригинальности, во-вторых, для 
привлечения татарских потребителей. В ряде случаев при рекламе чая и шелковых 
тканей художники прибегали к изображениям, стилизованным под китайские. 

Вывеска часто создавалась как синтез текста и изображения, главной функцией 
которого является привлечение внимания. Изобразительные источники – 
специфическая форма выражения информации. Большинство иллюстраций, 
присутствующих в вывесках, выполнено в стиле русской лубочной живописи, 
формирование которого началось еще в XVII в. Рассчитанные на отклик самой широкой 
аудитории они должны были быть ей близки и понятны. Отсюда характерные для 
рекламной живописи второй половины XIX – начала ХХ вв. утрированная угловатость и 
толщина линий, резкость очертаний. На вывеске, помимо изображения различных 
наград (медалей, гербов), перед нами предстает богатейшая галерея женских и детских 
головок, силуэтных пейзажей, своеобразных жанровых картинок, обыгрывающих 
предлагаемый товар. Между ним и образом прекрасной дамы, элегантного мужчины 
или жизнерадостного ангелоподобного ребенка создавалась ассоциативная связь. Она 
должна была вызвать у потребителя положительные эмоции и, в конечном счете, 
повлиять на выбор товара. Лубочный стиль доминировал в графике вывесок до конца  
XIX в. 

В конце XIX – начале ХХ вв. развитие печатной рекламы повлияло на тексты 
вывесок, шрифты становятся заметно разнообразнее. Вывески выступают элементом 
архитектурного пространства Казани, демонстрируя свое стремление к единству с ним. 
Но живописность фасадной вывески чаще всего уступала шрифтовому направлению. 

Чаще всего рисунок на вывеске – это изображение товара или торговой марки. 
Русской рекламной графике второй половины XIX в. присущ натурализм изображения. 
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Основной принцип, которому следовали художники – совпадение изображения и 
назначения рекламируемого товара. 

Лишь в самом конце XIX – начале ХХ вв. появляются новые приемы 
иллюстрирования. Отчасти они были заимствованы из рекламного плаката и связаны с 
такими художественными направлениями как импрессионизм и модерн. Родиной и 
местом расцвета рекламного плаката считается Франция, а создателем нового 
направления рекламной графики – Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901 гг.). Пожалуй, 
именно художники-творцы особой рекламной живописи пользовались особым 
спросом. В то же время искусство вывески очень существенно привязано к параметрам 
пространства, в котором оно существует, то есть к объекту размещения и 
практическому назначению. Нередко уже при создании проекта и наружной отделке 
здания доходного дома, а к таковым относится большинство дошедших до нас зданий в 
историческом торговом центре Казани, отдельно выделялось место для вывесок. Эти 
отдельные «рекламные площадки» хорошо видно на фасадах зданий, сохранивших 
дореволюционный облик. 

Важнейший момент изучения любого социального явления – реконструкция его 
восприятия современниками. Каждодневно на потребителей обрушивался поток 
рекламных материалов буквально на каждом шагу: на стенах, столбах, тумбах, 
объявления о получении новых товаров или распродажах в окнах магазинов, в вагонах  
казанской «конки», а позже электрического трамвая. Городскими властям были 
устроены «витрины» (стенды) для расклейки рекламы. Для привлечения внимания 
они печатались не только на белой, но и на цветной бумаге. Часто на улице можно 
было встретить человека, раздающего рекламные листовки. Но наиболее значимым по 
размерам и привычным элементом рекламы в облике города, без которого невозможно 
представить центральных торговых улиц начала ХХ в., были вывески. 

По мнению С.Я. Петченко, вывеска «предстает как культурный феномен, 
имеющий собственную историческую судьбу в городской среде, где она максимально 
открыта для визуального контакта. Именно здесь в полной мере раскрываются ее 
коммуникативные функции и утверждается ее причастность к той или иной культуре» 
[7, с. 108], добавлю от себя – к эпохе. 

В современной России есть примеры сохранения и воссоздания исторических 
вывесок [8]. Но чаще это отдельные разовые мероприятия, когда при ремонте здания и 
снятия наружных слоев более поздней штукатурки открываются фрагменты старой 
вывески. И занимаются ее восстановлением энтузиасты, краеведы, хорошо, если это 
происходит с привлечением профессиональных реставраторов [9]. Один их немногих 
последних примеров, связанных с Казанью – вывески на фасаде доходного дома на 
улице Баумана, дом 72 [10]. Примером комплексного воссоздания вывесок как 
важнейшей части реконструкции городского историко-культурного пространства 
является исторический центр города Рыбинска [11]. 

Вывески – важнейшая часть городского историко-культурного пространства, 
значимо передающая эстетику и «дух» эпохи. Вывеска фактически сливается с 
пространственной средой города, фактически являясь ее неотъемлемой частью. 
Фасады исторических объектов, на которых размещены современные вывески, часто 
теряют колористическое и графическое единство. 

 
Список источников и литературы 

 
1. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. СПб.: Питер, 304 с. 
2. Гринина О. Ретроспектива казанской вывески // Архитектурное наследие. 2020. №  

3(31). С. 8–15. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/retrospektiva-kazanskoy-vyveski 
(дата обращения: 27.03.2023). 

3. Опасная вывеска // Казанский биржевой листок. 1884. 29 июня. № 75. С. 2. 



178  

4. Рождественский альманах-реклама. Казань, 1899. 120 с. 
5. Чередниченко С. И сахарные головы, и ряпушка копченая... // Рекламный мир. 1995. 

23 ноября. № 20-21. С. 22. 
6. Не имеющий чина Акакий Незлобивый. День из жизни чиновника // Камско- 

волжская газета. 1872. 18 июля. № 56. С. 233. 
7. Петченко С.Я. Искусство городской рекламной вывески в контексте русской 

культуры XVIII–XX веков: дисс .... канд. искусствоведения. СПб., 2003. 157 с. 
8. Варламов И. Как москвичи сохраняют старинные вывески. Режим доступа: 

https://varlamov.ru/2545185.html (дата обращения: 21.03.2023). 
9. В Москве открыли вывески, которые никто не видел сто лет. "Родина" показывает, 

как они выглядят // Электронный научно-исторический журнал «Родина. Режим доступа: 
https://rg.ru/2022/09/29/reg-cfo/v-moskve-otkryli-vyveski-kotorye-nikto-ne-videl-sto-let-rodina- 
pokazyvaet-kak-oni-vygliadiat.html (дата обращения: 23.03.2023). 

10. На Баумана в Казани сохранили историческую вывеску, которой больше 110 лет // 
Новостной портал Kazanfirst. Режим доступа: https://kazanfirst.ru/news/587513 (дата 
обращения: 24.03.2023). 

11. Как Рыбинск благодаря ретровывескам стал самым привлекательным городом для 
фотосессий // Российская газета. 2021. 29 декабря. Режим доступа: https://rg. 
ru/2021/12/29/reg-cfo/kak-rybinsk-blagodaria-retrovyveskam-stal-samym-privlekatelnym- 
gorodom-dlia-fotosessij.html (дата обращения: 20.03.2023). 

 
 

 

УДК 351:904(470.313) 
ББК 75.81 

Дидорчук М.В., Котюков Ю.В. 
 

ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА, 
ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОТУРИЗМА 

 
Аннотация. В Окском заповеднике на протяжении многих десятилетий экскурсионные 

маршруты включали только биологические природные объекты. Вместе с тем на территории 
заповедника издавна находились археологические и историко-культурные объекты: 6 
памятников археологии и 3 объекта историко-культурного значения. В настоящее время 
разработаны и доступны для посетителей исторические экскурсионные маршруты на 
Городище раннего железного века; обзорная экскурсия по истории поселка Брыкин Бор; 
экскурсия по руинам производственных помещений завода «Русско-Бельгийского общества 
для производства зеркального стекла». В дополнение к экскурсионным маршрутам создана  
интерактивная «Машина времени», с помощью которой посетители могут познакомиться с 
древней и новой историей территории заповедника. Исторические маршруты оказались 
востребованы посетителями. 
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охраняемые природные территории; археологические исследования, экскурсионные 
маршруты, экскурсанты, памятники. 

 
Didorchuk M.V., Kotyukov Yu.V. 

 
OBJECTS OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE OKSKY RESERVE, 

THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM 
 

Annotation. For many decades, the Oksky Reserve excursion routes included biological natural 
objects only. Meanwhile, for a long time, the reserve has been home to archeological and historical and 
cultural objects: 6 archaeological monuments and 3 objects of historical and cultural significance. 
Currently, a historical excursion route to the Ancient settlement of the Early Iron Age, a sightseeing 
tour of the history of the village of Brykin Bor, and a tour over the ruins of the production facilities of 
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the Russian-Belgian Society for the Production of Mirror Glass have been developed and are available 
for visitors. In addition to the excursion routes, an interactive "Time Machine" which allows the 
visitors to get acquainted with the ancient and new history of the territory of the reserve has been 
created. Historical routes turned out to be in demand by visitors. 

Keywords: reserve, objects of historical and cultural heritage; specially protected natural 
territories; archaeological research, excursion routes, sightseers, monuments. 

 

Окский государственный заповедник был создан в 1935 г. в юго-восточной части 
Мещерской низменности (Рязанская область). Его первоочередной задачей является 
сохранение природного комплекса юго-восточной Мещеры, сохранение и 
восстановление редких видов (при заповеднике созданы питомники Чистокровных 
кавказско-беловежских зубров и Редких видов журавлей). На территории Окского 
заповедника, а значит и под его охраной, находится ряд исторических объектов. В 
«Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 г.», утвержденной в 2011 г. Правительством 
РФ   определены   следующее   задачи   сохранения   объектов   культурного   наследия: 
«обеспечить выявление, обследование и оценку состояния памятников истории и 
культуры; осуществлять постоянное наблюдение за состоянием памятников истории и 
культуры, а также культурно-ландшафтных комплексов; разработать рекомендации по 
сохранению структуры культурных ландшафтов, восстановлению и использованию 
памятников истории и культуры; проводить работы по восстановлению и 
поддержанию в традиционном состоянии приоритетных культурно-ландшафтных 
комплексов; осуществить регламентацию режима особо охраняемых природных 
территорий с учетом интересов сохранения объектов культурного наследия; 
содействовать восстановлению и развитию традиционных промыслов и ремесел; 
расширять практику включения мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия на территориях национальных парков в соответствующие федеральные и 
региональные целевые программы» [1, с. 14–15]. 

Археологические изыскания в заповеднике проводили археологи В.И. Зубков 
(1949 г.) и Б.А. Фоломеев (1968 и 1988 гг.), отряд экспедиции Рязанского 
государственного педагогического института (1981 г.), отряд экспедиции ГУК «Центр 
сохранения объектов культурного наследия» (2007 г.), отряд экспедиции ООО «Научно- 
производственный центр «Черноземье» (2020 г.). На территории Окского заповедника 
находятся 6 памятников археологии: городище «Брыкин Бор» (V в. до н.э. – III в н.э.), 
Брыкин Бор поселение (неолит, эпоха бронзы, III–II тыс. до н.э.), Брыкин Бор 
производственное сооружение (производство дегтя, втор. пол. XVIII – пер. пол. XIX вв.), 
Орехово I поселение (мезолит, VI–IV тыс. до н.э.), Орехово II поселение (эпоха бронзы II 
тыс. до н.э.), Липовая гора поселение I поселение (эпоха бронзы, II тыс. до н.э.) [2, с. 53, 
130, 131; 3, с. 13–24]. Также в заповеднике есть два захоронения: «Захоронение жертв 
лесного пожара 1936 г.» и «Захоронение венгерских военнопленных II Мировой войны» 
(около них установлены памятные знаки); и остатки знаменитого в дореволюционной 
России завода Русско-Бельгийского общества для производства зеркального стекла, 
бывшая фирма Ф.А. Беклемишева (XIX вв.). 

Интерес к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) за последние 
десятилетия вырос в разы. Ежегодно экскурсионные маршруты заповедника посещают 
около 20 тысяч человек. Все маршруты проходят по Биосферному полигону и охранной 
зоне заповедника, где экскурсионная деятельность разрешена и регламентируется 
нормативными актами. Контингент посетителей необычайно широк – это группы 
школьников, юннатов, студентов, туристов различного возраста и профессий, 
специально сформированные научно-познавательные группы и просто одиночные 
туристы. Многие экскурсанты, посетив общие ознакомительные маршруты, а также 
многие биологи и экологи, которые приезжают в заповедник, интересуются историей 
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нашей местности. Наиболее привлекательные и доступные для экскурсантов 
заповедника исторические объекты – это древнее городище и руины стекольного 
завода. Они находятся на Биосферном полигоне, что дает возможность включить их в 
экскурсионные объекты. 

Городище «Брыкин Бор» (объект культурного наследия федерального значения, 
регистрационный номер 621740984290006) сохранило свои очертания до настоящего 
времени. Впервые обследовано археологом В.И. Зубковым в 1949 г. В 1968 и 1988 гг. 
обследовано Б.А. Фоломеевым – был снят план, произведена зачистка обнажений и 
определена датировка памятника – ранний железный век (первая половина I тыс. до н. 
э.) [4, с. 4]. Сейчас территория городища залесена и задернована по краю, а в осыпях 
имеются обнажения. Площадка городища треугольная длиной 35 м и шириной (у 
основания вала) – 22 м. Вал – овальный в поперечном сечении, его размеры в 
основании 25×9,5 м, а высота над площадкой до 5 м. Ров имеет глубину относительно 
напольной стороны около 2,5 м» [4, с. 5]. Городище расположено на северо-западной 
окраине поселка Брыкин Бор, на правом берегу р. Пры и занимает мыс коренного 
берега, имеющий высоту до 15 м над уровнем воды в реке. С запада, севера и востока 
мыс окружен старицами (раньше там протекала река), а с юга – валом и рвом. Помимо 
фрагментов лепной раннесетчатой керамики на городище «Брыкин Бор» была найдена 
керамика раннего железного века (первая половина I тыс. до н.э.) на которой заметны 
следы дополнительного орнамента в виде тычков [5, с. 14]. Городище находится в 250 
м от визит-центра. 

Мы тесно   сотрудничаем   с   археологами,    сотрудниками   музея-заповедника 
«Рязанский кремль». В 2019 г., как результат нашей совместной работы, вышла 
брошюра «Страницы древней летописи Южной Мещеры». 

Следующий объект, вызывающий безусловный интерес у посетителей – руины 
дореволюционного стекольного завода Русско-Бельгийского общества. История 
стеклозавода, поселка Брыкин Бор тесным образом связана с помещиками 
Беклемишевыми. В начале 70-х гг. XIX в., Ф.А. Беклемишев основал на сегодняшней 
территории заповедника стекольное производство. Стекловаренные печи и зеркало- 
литейный отдел фабрики находились на левом берегу р. Пры в урочище Славянка 
(западный отдел нынешнего Центрального лесничества заповедника) среди 
одноименного бора, древесина которого служила топливом для печей. Брыкинский 
механический отдел находился на территории нынешней Центральной усадьбы 
заповедника. В здании шлифовального цеха стекольного завода, 1872 г. постройки, в 
настоящее время, находится визит центр заповедника с музеем Природы. На р. Пре, 
возле городища «Брыкин Бор», сохранились остатки старой водяной мельницы 
Беклемишевых, которые хорошо видны, когда уровень воды в реке падает. Четыре 
водяных колеса этой мельницы приводили в действие 8 шлифовальных машин. Новый 
завод Русско-Бельгийского общества для производства зеркального стекла, бывшая 
фирма Ф.А. Беклемишева был построен в Брыкином Бору в 1896–1898 гг. и в июле 1898 
г. начал выпускать продукцию. В 1925 г. завод был разрушен, остался только 
цокольный этаж производственных цехов [6, с. 18, 20]. Руины завода находятся в 500 м 
от визит-центра. Информацию о Ф.А. Беклемишеве и его семье, о стеклозаводе 
собирали сотрудники заповедника с 1950-хх гг. Мы сейчас продолжаем эту работу и 
очень благодарны волонтерам, которые помогают нам в поисках архивных 
материалов. К сегодняшнему дню изданы два выпуска брошюры «Окский заповедник 
до заповедания. Легендарный помещик Ф.А. Беклемишев», а в книге «Окский 
заповедник» опубликованы статьи по истории заповедника, стекольному заводу. 

В связи с возросшим у туристов интересом к истории нашей местности, перед 
сотрудниками отдела экологического просвещения были поставлены следующие 
задачи: обобщить имеющиеся по заповеднику историко-краеведческие и 
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археологические материалы, разработать исторические экскурсионные маршруты, 
установить информационные стенды, таблички около исторических объектов, создать 
экспозиции по археологии и истории заповедника. В настоящее время посетители 
заповедника, кроме традиционных ознакомительных (знакомство с деятельностью 
заповедника, работой питомников) и тематических экскурсий по биологии, могут 
заказать исторические экскурсии. Все исторические маршруты на территории 
Центральной усадьбы обустроены информационными стендами и табличками. 
Исторический компонент включен в комплексные экскурсионные программы, к 
которым современные туристы проявляют большой интерес. Вот одна из таких 
программ – «Окский заповедник» (1-дневная комплексная программа), которая 
включает ознакомительные и исторические экскурсии. 

1. Экскурсия по Центральной усадьбе Окского заповедника (рассказ о жизни 
заповедника, его животном и растительном мире; об истории территории от 
древнейших времен до настоящего времени с посещением древнего городища 
«Брыкин Бор» и стекольного завода Русско-Бельгийского общества бывшая фирма 
Ф.А. Беклемишева). 

2. Экскурсия в визит-центр и музей Природы заповедника (здесь можно 
познакомиться с макетом территории заповедника, совершить виртуальную 
экскурсию, посмотреть фильмы о заповеднике; увидеть в виде отдельных биогрупп 
более 200 представителей мещерской фауны). 

3. Экскурсии в питомники Редких видов журавлей и Чистокровных кавказско- 
беловежских зубров (знакомство с семью видами журавлей фауны России и зубрами, с 
работой питомников, их ролью в восстановлении редких видов в дикой природе). 

Помимо экскурсий на исторические объекты, мы разработали инновационные 
историко-просветительские проекты. Пример такой разработки – «Машина времени». 
Сотрудники заповедника подготовили материалы по истории, а рязанская компания 
«Терминал-Сервис» разработала дизайн и программную часть «Машины времени». 
Были созданы видеоролики, посвященные пяти историческим периодам территории 
нынешнего заповедника. Это эпоха оледенения, времена древних поселений, эпоха 
разбойничьего атамана Ивана Брыкина, времена помещиков Беклемишевых, 
послереволюционный период и создание Окского государственного заповедника. 
Теперь у посетителей визит-центра есть возможность совершить путешествие в 
далекие эпохи прошлого. В настоящее время идет подготовка материалов и поиск 
средств для создания уличной экспозиции, музея под открытым небом «Окский 
заповедник – прошлое и настоящее». 

Включение исторического компонента в экскурсионные программы, во-первых, 
расширяет контингент посетителей заповедника – привлекает новых экскурсантов, 
область интересов которых связана с археологией, историей; во-вторых, организация 
исторических экскурсий помогает предотвращать нерегулируемое посещение 
историко-культурных объектов, в-третьих, для людей, которые интересуются 
природой, при выборе поездки, это дополнительный повод посетить наш заповедник. 

Чтобы донести до посетителей необходимость бережного отношения к 
заповедной территории – мы делимся с ними уникальной информацией не только о 
природе нашей местности, но и ее историей. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу развития зиёрат-туризма в современном 
Узбекистане. На примере использования суфийских историко-культурных памятников 
обосновывается специфика туристского предложения республики в области паломнического 
туризма. Авторы утверждают, что паломнический потенциал Узбекистана является основой 
для создания турпродукта, привлекательного для российского потребителя. 
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PILGRIMAGE (ZIROYAT) TOURISM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
Annotation. The article is devoted to the development of zierat tourism in modern Uzbekistan. 

The specifics of the republic's tourist offer in the field of pilgrimage tourism are substantiated by the 
example of the use of Sufi historical and cultural monuments. The authors claim that the pilgrimage 
potential of Uzbekistan is a good basis for creating a tourist product attractive to the Russian 
consumer. 
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В наши дни туризм стал неотъемлемой частью экономики практически любой 
страны мира. Туристская индустрия является крупнейшей и наиболее динамичной 
отраслью современного общества – она формирует около 11% мирового ВВП [1], а ее 
высокий мультипликативный эффект проявляется в создании дополнительных 
рабочих мест в туриндустрии, повышении занятости населения, в стимулировании 
развития слабых в экономическом отношении регионов [2, с. 137]. 

Несмотря на то, что быстрое распространение туризма, как отрасли мировой 
экономики, началось в середине двадцатого столетия, люди отправлялись в 
путешествия с давних времен. Изначально эти перемещения были тесно связаны с 
попытками избежать военных угроз или голода, а позднее – с улучшением торговых 
связей или с целью исследования новых территорий и культур. 

Кроме перечисленных выше, исторически присутствовал еще и паломнический 
фактор поездок, вызванный намерением жителей ойкумены посещать храмы и разного 
рода сакральные места. Следовательно, можно утверждать, что паломнический туризм 
является одним из древнейших разновидностей туризма. Несмотря на то, что хроника 
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путешествий с религиозными целями исчисляется тысячелетиями, в наше время он не 
лишился своей популярности и по праву считается необходимой и значимой 
составляющей индустрии туризма. 

Неугасаемый интерес к изучению религиозного и, в частности, паломнического 
туризма демонстрирует и научная мысль: объем теоретико-прикладных и 
методологических исследований, предметом изучения которых стал данный вид 
рекреации, представлен работами как российских, так и зарубежных ученых из 
различных областей науки. И, как показывает практика, количество их с каждым годом 
растет, позволяя раскрыть данную тему с позиции норм права [3], маркетинговых 
исследований [4], брендинга территорий [5] и т.д., а также выявить культурно- 
нравственные основания развития религиозного туризма [6]. 

В Республике Узбекистан, признанной с недавних пор одним из центров зиёрат- 
туризма [7], разработке данной проблематики стали отводить в последнее время 
особое значение, уделяя, в первую очередь, внимание обоснованию социально- 
экономических преимуществ развития исламского туризма для страны. Стоит при 
этом заметить, что практически совершенно неразработанной остается проблема 
привлечения зарубежных туристов к местным святыням. 

Цель данного исследования – выявить особенности и перспективы развития 
паломнического (зиёрат) туризма в Республике Узбекистан. 

Исследовательская гипотеза: единство влияния суфийских традиций на жизнь и 
культурные традиции мусульман России и стран Центральной Азии является важным 
концептуальным основанием для разработки и продвижения паломнических 
маршрутов Узбекистана на российском туррынке. 

Определение «паломничество»   берет   корни   от   латинского   слова   «palma»   – 
«пальма». Согласно мнению историков, ветками пальмы усыпали дорогу Иисуса Христа 
при входе в Иерусалим. В память о том событии и в знак преодоления трудностей, 
подстерегающих путника по дороге к святому городу, паломники привозили с собой 
пальмовые ветки. Невзирая на то, что возникновение этого понятия непосредственно 
связано с христианской религией, в наши дни этот термин приобрел более широкое 
значение. Так, в современном Большом энциклопедическом словаре приведена 
следующая, без привязки к конкретной конфессии, формулировка: «паломничество – 
странствие верующих для поклонения святым местам». 

Паломничество характеризуется определенным отношением человека к 
реальности. Идея паломничества предполагает готовность приверженца пожертвовать 
преходящими материальными ценностями во имя вечных духовных, добровольно 
действовать в условиях каких-либо трудностей. Этим объясняется отсутствие у 
участников подобных туров завышенных требований к уровню обслуживания. Они не 
выдвигают претензии к качеству питания или же размещения. Чаще всего на ночлег 
останавливаются в кельях монастырей, в палаточных городках (например, во время 
хаджа), могут ночевать в храмах на полу или даже прямо на улице. Выбор пищи и сама  
ее сущность обычно довольно скромны. 

В Узбекистане паломнический туризм, называемый зиёрат-туризмом, стал 
довольно перспективным направлением в первую очередь благодаря богатому 
культурному наследию страны (свыше 7 тысяч объектов) разных эпох и цивилизаций. 

Обретение Узбекистаном политической независимости после распада СССР 
послужило толчком к возрождению исламских традиций в жизни народа. Поиск 
национальной идентичности и вектора духовного возрождения продолжается до сих 
пор на территории всей постсоветской Центральной Азии, что отразилось в 
переосмыслении своего религиозного и философского наследия, которое 
непосредственно связано с духовной и интеллектуальной традицией [8, с. 73]. В то же 
время рост в Узбекистане нетрадиционных религиозных течений, придерживающихся 
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радикальных взглядов в исламе, вызывает опасения со стороны государства и 
просвещенной части узбекского общества. Практика противостояния 
распространению в Узбекистане радикального ислама реализуется правительством в 
форме различных инициатив, направленных на возрождение и популяризацию 
традиций местного населения, нашедших свое выражение в том числе и в религиозном 
мировоззрении. Например, в регионе возрождается суфизм – одно из наиболее 
толерантных течений в исламе, впитавшее в себя догматы буддизма, шаманизма, 
христианства и отрицающее политическое использование веры [8, с. 76]. Продвижение 
концепции духовной преемственности идей суфизма – «мягкого» ислама, в 
современном обществе нашло свое отражение в туристской политике Республики 
Узбекистан. 

Центральным представлением в суфизме выступает идея познания как 
Богопознания через самопознание посредством «погружения в себя», через 
путешествие по «уголкам» своего внутреннего мира [9, с. 90]. Аскетизм и 
странничество признаются условиями достижения духовного просветления. 
Суфийские элементы, как, впрочем, и память о духовных лидерах суфийских орденов, 
сохранились в религиозной мысли и культуре многих народов, в том числе и среди 
жителей мусульманских регионов России, через территории которых пролегали 
торговые магистрали Великого Шелкового пути – основного пути движения 
пассионарных суфиев. В Республике Узбекистан эта память прочно закреплена в образе 
исторических городов – Самарканда, Бухары, Хивы и Шахрисабза, включенных в Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В Самарканде, помимо знаменитого некрополя Шахи Зинда, в котором был 
захоронен двоюродный брат пророка Мухаммада – Кусам ибн Аббас, находятся 
памятники, связанные с жизнью и смертью известных во всем исламском мире 
суфистов – могила Ходжи Ахрара, мавзолей Гур-Эмир, мавзолей Рухабад, и другие. В 
Ташкенте находится мавзолей Шейха Зайнутдина Бобо, относящийся к ордену 
«Сухравардийа». Также в столице находятся мавзолей Шейхантаура, мавзолей имама 
Каффаль Шаши. А под городом, в области располагается мавзолей Зангиата [10]. 

Бухару называют священной за огромное количество мечетей и усыпальниц 
мусульманских святых. В конце XIX – начале XX в. он был местом паломничества для 
тех мусульман, которые по тем или иным причинам не могли совершить хадж в Мекку. 
В Бухарской области существует семь захоронений великих суфиев братства 
Накшбанди, одного из самых влиятельных суфийских братств не только в Узбекистане, 
но и в России – на территории северокавказских республик и Поволжья. Известно, что в 
мавзолее Бахауддина Накшбанди паломники кружили от трех до семи дней вокруг 
сооружения, совершая таким образом схожий с обходом вокруг Каабы таваф. 
Посещение данного некрополя более одного раза считалось равным посещению Мекки 
[11, с. 356]. 

Учитывая наличие на территории Узбекистана значительного числа культурных 
объектов, связанных с суфизмом, можно с уверенностью утверждать об особой роли 
страны в деле сохранения и популяризации данного вида духовного наследия. 
Правительство республики на сегодняшний день проводит системную политику по 
формированию благоприятных условий для развития туризма, в том числе и 
паломнического, связанного, в первую очередь, с посещением суфийских мест. Так, в 
соответствии с указом Президента Шавката Мирзиеева от 9 февраля 2021 г. «О мерах 
по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике 
Узбекистан» в структуре Госкомитета по развитию туризма страны был создан 
департамент по развитию паломнического туризма, ставшего проектным центром в 
деле разработки паломнических программ. Ранее принятые меры – снятие 
бюрократических препонов, разработка дополнительных стимулирующих мер по 
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вопросу въезда в страну иностранных туристов – так же положительно сказались на 
динамике туристских потоков. Так, например, в начале февраля 2018 г. президент 
Узбекистана Шавкат Мерзиеев подписал Указ «О дополнительных организационных 
мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала 
Республики Узбекистан», предусматривавший введение безвизового режима сроком на 
30 дней для граждан Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, 
Турции и Японии. Общее количество стран, для граждан которых стал действовать 
безвизовый режим, достигло 16 стран, с учетом включенных ранее в данный список 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины и 
Киргизии (для них срок продлен до 60 дней). Был так же введен упрощенный порядок 
оформления туристских виз для еще 39 стран. Говоря о визах, стоит отметить, что в 
Узбекистане появилась особая категория виз – паломническая, или Piligrim visa, 
выдаваемая сроком до двух месяцев [12]. 

Практика продвижения Узбекистана как центра паломничества нашла свое 
отражение и в прошедшем в 2019 г. в Бухаре Первом Международном форуме по 
зиёрат-туризму, на площадке которого межправительственные и бизнес-структуры 
вели переговоры о налаживании взаимного сотрудничества в деле внедрения в 
туристскую индустрию мировых стандартов халяль и развития соответствующих этим 
стандартам услуг. 

Эти меры, так или иначе, принесли свои положительные итоги. По данным 
Госкомстата Узбекистана, в мае 2022 г. страну посетили 170 тысяч граждан Казахстана, 
141,3 тысяч – Кыргызстана, 116 тысяч – Таджикистана, 47 тысяч – Российской 
Федерации [13]. 

Вопрос популяризации религиозных объектов Узбекистана и паломнического 
туризма решаем, по мнению авторов статьи, за счет разработки адресного 
турпродукта, ориентированного в первую очередь на российского потребителя. Акцент 
при это необходимо сделать на мусульман Северного Кавказа и Среднего Поволжья, 
для которых эти места обладают особым сакральным значением. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны. Так, решением президента Узбекистана за каждой областью 
страны закреплен отдельный регион России, с которым планируется вести 
двусторонние отношения в области туризма. Одним из итогов взаимодействия 
Самаркандской области с закрепленной за ней Республикой Татарстан стало открытие 
прямых авиарейсов между двумя столицами – Самаркандом и Казанью. Дальнейшее 
налаживание связей видится в сотрудничестве между национальными 
туроператорами при создании и продвижении совместных турпакетов. 
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МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ КАК ОБЪЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «МЕЩЕРСКИЙ» 

 

Аннотация. Статья посвящена возможностям использования мелиоративных каналов в 
национальном парке «Мещерский» в качестве объекта познавательного туризма. Выделены 
основные темы, которые предлагаются к разработке: мелиорация и происхождение каналов 
Мещеры; обитатели болот, подвергавшихся осушению; каналы как часть литературного 
ландшафта Рязанской Мещеры. 

Ключевые слова: мелиоративные каналы, Мещера, туризм, водно-болотные угодья, 
национальный парк. 
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AMELIORATIVE CANALS AS OBJECTS OF COGNITIVE TOURISM 
IN THE MESHCHERSKY NATIONAL PARK 

 
Annotation. The article is devoted to the possibilities of using ameliorative canals in the 

Meshchersky National Park as an object of cognitive tourism. The main topics that are proposed for 
development are identified: melioration and the origin of the Meshchera canals; inhabitants of swamps 
subjected to drainage; channels as part of the literary landscape of the Ryazan Meshchera. 

Keywords: ameliorative canals, Meshchera, tourism, wetlands, national park. 
 

Национальный парк «Мещерский» (Рязанская область) был создан в 1992 г. с 
целью сохранения природных комплексов Мещерской низменности. Он расположен в 
зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. Площадь национального парка 
свыше 103 тысяч га, и в настоящее время это самая крупная особо охраняемая 
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природная территория (далее – ООПТ) Рязанской области. Главная водная артерия 
национального парка – река Пра – вытекает из Клепиковской системы проточных озер 
и пересекает его территорию с севера на юг. Значительную часть ООПТ занимают 
болота. Богатые водные ресурсы национального парка привлекают водоплавающих и  
околоводных птиц, которые делают здесь остановку во время осенней и весенней 
миграций, в связи с этим в 1994 г. вся его территория была включена в границы водно- 
болотного угодья, охраняемого Рамсарской конвенцией. Помимо природоохранной 
функции, перед учреждением стоят важные задачи по организации экологического 
просвещения населения, туризма, а также научно-исследовательских работ на ООПТ. 

Каналы национального парка «Мещерский» представляют собой интересное 
явление, объединяющее несколько важных этапов взаимоотношений человека и 
природы на этой территории. Самые старые каналы были вырыты местными 
жителями для ловли рыбы. Однако бóльшая часть каналов приурочена к двум 
мелиоративным кампаниям, которые проводились здесь в конце XIX и начале XX в. 

Первая попытка осушить болота Мещеры была предпринята в 1876–1898 гг. под 
руководством И.И. Жилинского. Западная экспедиция организовала мелиоративные 
работы в так называемом Центральном осушительном районе, в состав которого 
вошли Рязанская, Владимирская, Московская и Тверская губернии. Задачей 
осушительных работ было улучшение условий роста лесных насаждений, ввиду 
сильной заболоченности этих регионов [1, с. 611]. 

Вторая осушительная кампания развернулась в Мещере в середине XX в. и 
проводилась в соответствии с планом Государственной комиссии по электрификации 
России, который предусматривал добычу торфа в качестве топлива для 
электростанций [2, с. 140]. Кроме того, осушение крупных болотных массивов 
проводилось с целью превращения их в сельскохозяйственные угодья. Так, на месте 
обширных болот Рязанской Мещеры появились торфяные поля, которые 
преимущественно использовали для выращивания картофеля. 

К настоящему времени крупные болотные массивы на территории парка вновь 
обводнены. Тем не менее, система каналов хорошо заметна и стала характерной чертой 
современного ландшафта этой местности. Каналы имеют разное сечение, самые 
крупны – магистральные каналы достигают ширины 5–12 м, в некоторых случаях – до 
18–32 м при глубине до 2,5–4 м. Их строительство во многих случаях проводили за счет 
углубления и спрямления русел небольших притоков река Пры. В магистральные 
каналы впадают каналы шириной 1,5–3 м, а глубиной 1–2 м, кроме того, есть малые 
подводящие дренажные канавы шириной 1,5 м и глубиной 1–1,5 м [2, c. 138]. Помимо 
каналов, сохранились дамбы, которые до сих пор можно использовать как дороги. 

Каналы не только значительно изменили облик Мещеры, но и оказали влияние на 
многие природные процессы. Постройка каналов изменила конфигурацию бассейна 
реки Пры [2, с. 138], а также оказала влияние на фауну этих мест. В связи с тем, что из 
многих районов, где проводилось осушение, вода направлялась в верховья реки Пры и 
Клепиковские озера проточность последних увеличилась, что могло послужить 
причиной обогащения ихтиофауны и появления в озерах новых видов рыб [3, с. 99]. 

В настоящее время часть мелиоративных каналов национального парка в 
основном используется местным населением и посетителями для ловли рыбы. Однако 
каналы обладают значительным потенциалом для организации познавательного 
туризма. В качестве основных тем могут быть выделены следующие: (1) мелиорация и 
происхождение каналов Мещеры; (2) обитатели болотных массивов, подвергавшихся 
осушению; (2) каналы как часть литературного ландшафта Рязанской Мещеры. Все эти 
темы затрагивают вопросы охраны природы, что является важным аспектом при 
организации туризма на ООПТ. 

Для гостей национального парка посещение каналов – это, прежде всего, 
возможность познакомиться с историей мелиорации Мещеры и последствиями 
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осушительных работ для природы, а также оценить результат, который позднее 
оказало ограничение хозяйственной деятельности и взятие этих мест под охрану, в 
результате создания ООПТ. 

Кроме того, болотные массивы с системой каналов могут использоваться в 
качестве мест для наблюдения за животными в национальном парке «Мещерский». 
Основные объекты – водоплавающие и околоводные птицы. С момента осушения 
болот на какое-то время часть территорий стали непригодными для этих видов птиц, 
однако повторное заболачивание позволило им сюда вернуться. Помимо этого, каналы 
используют обыкновенный бобр (Castor fiber Linnaeus, 1758) и ондатра (Ondatra 
zibethicus Linnaeus, 1766), которые нередко селятся на них. Пример этих 
млекопитающих также позволяет раскрыть некоторые вопросы влияния человека на 
видовое разнообразие территории. Так, бобр исчез на территории Рязанской области к 
концу XVIII в. в результате истребления человеком, а в 1937–1940 гг. он был 
специально завезен в Рязанскую Мещеру из Воронежской области [4, с. 215]. Ондатра – 
чужеродный североамериканский вид, интродуцированный в Рязанской области во 
второй половине XX в. [4, с. 225]. 

Не менее интересной представляется тема каналов как части литературного 
ландшафта национального парка «Мещерский» [5, c. 434]. Каналы XIX в. упоминает 
К.Г. Паустовский в своих произведениях. В повести «Мещерская сторона» одна из глав 
носит название «Лесные реки и каналы» [6, с. 21]. О второй мелиоративной кампании 
позже пишут другие авторы, частности Б.А. Можаев и В.М. Песков, В.И. Опалин [7, 8, 9], 
выражая разные точки зрения на вопрос осушения Мещеры, относясь к этому с 
воодушевлением или, наоборот, сомнением. Художественные описания также могут 
быть использованы в работе с посетителями, так как обычно они вызывают заметный 
эмоциональный отклик. 

Таким образом, мелиоративные каналы представляются интересными объектами 
познавательного туризма, которые позволяют раскрыть историю взаимоотношений 
человека и природы Мещеры, через несколько связанных друг с другом тем. На 
настоящем этапе важная задача национального парка – это инвентаризация всех 
каналов на ООПТ, определение их происхождение и оценка состояния. Результаты этой 
работы лягут в основу создания экологического маршрута в национальном парке 
«Мещерский». 
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Музеи-заповедники, как форма сохранения историко-культурного наследия, 
представляют собой группу музеев под открытым небом, которые формируются на 
основе недвижимых памятников, музеефицированных на месте их нахождения с 
сохранением или восстановлением культурной и природной среды, и получают ввиду 
особой ценности соответствующий статус. Появившись в нашей стране в 1950–1960 гг., 
к концу XX в. эта категория музейных учреждений становится широко 
распространенной. [1, с. 393]. В настоящее время, по мнению многих музейных 
специалистов, эта наиболее перспективная и активно развивающаяся группа музеев  
Российской Федерации является «оптимальной формой музейных учреждений для 
сохранения и актуализации историко-культурного и природного наследия в их 
единстве» [2, с. 34]. Болгарский государственный историко-архитектурный музей- 
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заповедник, расположенный в Спасском районе Республики Татарстан, на месте 
Болгарского городища X–XV вв., был образован в 1969 г. по постановлению Совета 
министров ТАССР: № 404 от 14.08.67 «Об организации на базе Болгарского городища 
государственного архитектурно-археологического и исторического государственного 
заповедника республиканского значения», [3, с. 48–54]. 

Структура заповедника изначально была выстроена таким образом, чтобы 
решать основные задачи, связанные с обеспечением надежной охраны и бережным 
использованием памятников, находящихся на его территории. Это предполагало 
организацию их реставрации, консервации, реконструкции и инженерной защиты, для 
чего при заповеднике постоянно работала бригада реставраторов СНРПМ. Исполнение 
функции научного документирования происходящих на территории Болгарского 
городища систематических археологических исследований и охранно-спасательных 
работ подразумевало формирование музейного фонда, состоящего, прежде всего, из 
предметов и коллекции археологии, материалов научных отчетов. На 2001 г. в фондах 
музея находилось более 77 тыс. единиц хранения, в т.ч. предметы археологии, 
эпиграфики, произведения изобразительного искусства, фотографии [4, с. 75]. 

Следует констатировать, что благодаря планомерной, скоординированной и 
комплексной работе на всех уровнях, при грамотном использовании главного 
преимущества музеев-заповедников – симбиоза исторического, архитектурного, 
художественного и природного комплексов, Болгарский государственный историко- 
архитектурный музей-заповедник стал в настоящее время одним из наиболее 
перспективных и динамично развивающихся музейных центров Татарстана и России. 

Говоря о развитии туризма в Болгарском музее-заповеднике, важно окунуться в 
его предысторию возникновения. Археологическое изучение булгарского городища 
началось в 1877 г. в связи с предстоящим IV Археологическим Съездом. В этом же году 
по инициативе Общества истории, археологии и этнографии при Казанском 
университете в Болгарах, в здании Черной палаты был открыт музей булгарских 
древностей, где были собраны архитектурные детали, надгробные камни. Университет 
вел наблюдения по охране памятников, нередко делались обширные разведки на 
городище. Общество ежегодно выделяло средства на охрану и ремонт. Для постоянного 
наблюдения за развалинами был поставлен специальный человек-смотритель. Он 
собирал материалы (монеты, изделия керамики, металлические вещи), показывал их  
приезжим. 

Приезжали в Болгары в основном мусульмане-паломники, студенты и школьники. 
Например, в 1907 г. по отчету хранителя Тазетдинова, городище посетило 373 
человека, из них 331 – мусульмане. В конце XIX в. профессор Казанского университета 
Н.Ф. Катанов ежегодно организует экскурсии, его дело после революции продолжает 
профессор университета В.Ф. Смолин. Большой вклад в сохранение и изучение 
булгарских памятников внес, и местный помещик из села Полянки А.Ф. Лихачев. Его 
археологическая и этнографическая коллекции стали основой Казанского 
исторического музея. В 1912 г. по предложению В.Ф. Смолина директором 
краеведческого музея в Болгарах становится местный учитель Королев Василий 
Михайлович. В 1919 г. в Болгары была организована большая комплексная экспедиция 
под руководством И.Э. Грабаря. С ним имел частную беседу Королев В.М., в ней видный 
ученый-искусствовед наказывал Василию Михайловичу вести строгую охрану 
памятников и дал рекомендации, как на научной основе вести такую работу. В архиве 
Василия Михайловича собраны легенды о болгарских находках, есть и ТЭП экспозиции. 
Василий Михайлович на протяжении длительного времени вел дневник, где 
скрупулезно записывал и все находки, которые ему приносили, и состояние 
памятников, и наблюдения за погодой. Все дальнейшие археологические исследования 
на территории городища проводились с его участием. В 1923 г. Болгарское городище 
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было признано историко-культурным заповедником местного значения, а в 1926 г. 
удалось провести на многих памятниках ремонтные работы. Музей древности в 
Болгарах существовал до 30-х гг. 20 столетия и сильно пострадал в годы революции и 
гражданской войны. 

В 1920–1930 гг. число желающих посетить Булгарское городище возрастает. 
Поэтому в помощь экскурсантам в 1926г. выпущен путеводитель В.Ф. Смолина 
«Спутник экскурсанта по развалинам древних булгар», который значительно облегчил 
работу смотрителей городища. 

В 1934 г. Болгар был объявлен заповедником. Научно-методическую и 
административную помощь новообразованию оказывали такие видные деятели науки 
и культуры как И.Э. Грабарь, А.П. Смирнов, Л.А. Давид. В 1964 г. начались совместные  
работы археологов и архитекторов с целью подготовки городища к музейному показу. 
Заповедник ведет систематические раскопки на территории городища и вне него, 
работает с паломниками, комплектует музейные фонды. Вместе с тем положение 
городища и расположенных на его территории архитектурных памятников смогло 
кардинально поменяться только в конце 1960-х гг., когда было принято решение об 
открытии Болгарского государственного историко-архитектурного заповедника. В 
связи с реставрацией памятников стало возможным проведение мероприятий по 
охране Болгарского городища. Постановлением Совета Министров ТАССР за № 454 
была запрещена вспашка земли в пределах городищенского вала, отведены дороги, 
проходящие вблизи памятников, запрещена работа грузового причала. 

1 июля 1969 г. создается «Положение о Болгарском государственном историко- 
архитектурном заповеднике», режим его работы был утвержден Постановлением 
Совета Министров ТАССР на основании которого все памятники, расположенные на 
территории городища, являются объектами экспозиционного показа. Первым его 
директором становится Д.Г. Мухаметшин. Заповедник получает статус научно- 
исследовательского учреждения. Ежегодно продолжаются археологические 
исследования городища, ведутся разнообразные работы по агитации и пропаганде 
болгарских памятников. Летом проводятся беседы с паломниками, экскурсии, 
организуются выставки. 

В начале 70-х гг. прошлого столетия разрабатывается генеральный план развития 
Болгарского заповедника, в котором предусматривается огромная работа по 
благоустройству, строительству гостиницы для туристов, причала, туристической 
базы, кафе. Постепенно решались вопросы, связанные с созданием инфраструктуры 
туризма, необходимой для приема посетителей. Демонстрация архитектурных 
памятников дополнялась созданием постоянных экспозиций: археологического музея, 
выставочного зала, где демонстрировались графические и живописные работы 
художников, посещавших Болгар. В 1975 г. вышел путеводитель по Болгарскому 
городищу, где были кратко охарактеризованы его основные достопримечательности и 
составлены варианты экскурсионных маршрутов [5, c. 68]. 

В 1990-е гг., несмотря на общие кризисные явления в стране, Болгарский 
заповедник сумел сохранить возможность поступательного развития, благодаря 
широчайшему интересу посетителей, заинтересованной работе сотрудников и 
исследователей, поддержке правительства Татарстана. Общественным фондом 
«Болгар» в 1992 г. были проведены работы по углублению фарватера от русла Волги до 
Болгара, что позволило принимать речные суда всех типов и значительно увеличить 
туристический поток. Болгар становится крупным паломническим центром, 
принимающим мусульман со всей России и из стран зарубежья, продолжая тем самым 
традицию, наметившуюся еще в XVII–XIX вв. [6, с. 87]. 

В 1995 г. Болгарское городище приобретает статус памятника федерального 
значения, а в 1999 г. Болгарский историко-архитектурный комплекс заносится в 
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Предварительный список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО по 
Российской Федерации. С этого времени начинается планомерная и последовательная 
работа по признанию его выдающейся универсальной ценности Болгара [7, с. 378–383] 
и превращения Болгара в современный туристический центр международного уровня. 
По инициативе первого Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева, 
поддержанной высшим руководством Российской Федерации, был разработан 
комплексный проект «Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и 
остров-град Свияжск». Для реализации этих планов правительством РТ был создан 
фонд «Возрождение», который позволил аккумулировать необходимые для 
достижения цели материальные средства. Эта работа дала свои результаты в 2014 г., 
когда на 38 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в г. Доха (Катар) 
произошло включение Болгара в Список культурного и природного наследия [8, с. 5– 
13]. 

В процессе выполнения программы «Возрождения» 2010–2018 гг. на территории 
Болгарского музея-заповедника в последние годы произошли существенные 
инфраструктурные и логистические изменения, новации, позволившие существенно 
изменить облик городища, создать благоприятные условия для развития музея- 
заповедника и выполнения его миссии и социальных функций. Разработана система 
управления объектами Болгарского историко-архитектурного комплекса для 
использования Болгара как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО [9, с. 353–415]. 
Определено своеобразие культурного и природного ландшафта историко- 
архитектурного комплекса и буферной зоны, проведена оценка природного наследия 
данной территории [10, с. 30–39]. Общая площадь комплекса составляет 12 101 га. 
Построены новые объекты туристической инфраструктуры: речной вокзал, Памятный 
знак в честь принятия ислама, комплекс «Музей хлеба», палаточный лагерь для 
паломников, фестивально-событийный комплекс, комплекс Белой мечети с медресе, 
ремесленные мастерские, сувенирные лавки, стоянки для автотранспорта, места 
отдыха, дороги. Существенно расширены площади музейных помещений: 
административные, фондовые, экспозиционно-выставочные. Реализованы 
многочисленные экспозиционные и ландшафтные проекты: Музей Болгарской 
цивилизации, Дом лекаря (музей болгарской медицины), Музей истории Успенской 
церкви, Музей письменности, Археопарк, Историческая набережная, Музей 
«Болгарское чаепитие», Музей дворянства Спасского уезда, Музей Абдуллы Алиша, 
Музей Город на реке и др. 

Созданный еще в 1969г. первый музей-заповедник на территории Татарстана 
Болгарский историко-архитектурный заповедник позволил сохранить территорию, 
памятники и привлечь туристов. Их количество с 15 тысяч в начале 2000-х гг. 
увеличилось до 600 тысяч туристов в 2022 г. Во многом создание развитой 
инфраструктуры позволило так резко увеличить количество туристов и экскурсантов. 

Музейный туризм это одна из составляющих культурно-познавательного 
туризма, и наша задача показать культурно-историческое достояние нашего района 
так, чтобы это было доступно для каждого посетителя. Однако направление 
турпотоков в места расположения археологических объектов имеет несколько 
проблемных вопросов, самой серьезной из которых является проблема сохранности 
наших археологических памятников. Развивая туризм, мы не должны забывать о 
главной нашей задаче – сохранении культурного наследия для будущих поколений. В 
целом историко-культурное наследие Болгара, представленное памятниками 
археологии и истории, а также отраженное в экспозициях музеев является базисом 
развития туризма не только в республике и стране, а также мощным потенциалом для 
развития международного туризма. 
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Морской туризм издавна пользуется заслуженной популярностью у различных 
категорий туристов, но бурное его развитие пришлось на начало XX в. вместе с 
развитием промышленности во всех развитых странах – тогда же произошло 
переоснащение водного транспорта пароходами. Развитие судоходства 
сопровождалось увеличением числа туристов. Примерно на то же время приходится 
расцвет и появление новых морских курортов, особенно в Европе. 

Круизы – один из самых быстрорастущих секторов туристического рынка. Растет 
круизный флот, совершенствуются конструкции пассажирских судов, повышается их 
комфортабельность, разрабатываются новые маршруты. Для того чтобы организовать 
поездку на достойном уровне круизные компании должны иметь определенные 
ресурсы, это касается как материальной части, которую составляют комфортабельные 
лайнеры, так и нематериальной. Важна и четкая организация каждой поездки, 
качественная разработка маршрута, организация шоу-программ, экскурсий и т.д. 
Круизный туризм относится к специальным видам туризма, так как является 
достаточно трудоемким, капиталоемким видом туризма, сочетающим в себе несколько 
видов туризма, таких как рекреационный, спортивный, лечебно-оздоровительный, 
познавательный [1]. 

Основными маршрутами морских круизных путешествий являются круизы по 
Средиземному морю, круизы по Карибскому морю, круизы по Северной Европе, 
дальневосточные круизы, круизы по Тихому океану [2]. 

Существует множество классификаций, где в тех или иных блоках встречается 
морской туризм. Если рассматривать классификацию международного туризма по его 
целям, то в блоке «досуг, рекреация, отдых» наряду с другими видами (путешествия, 
экскурсии, походы, альпинизм, отдых на пляже, речные круизы, турбазы и лагеря) 
находим морской туризм. Классификация туризма по видам ресурсов подразделяется 
на приморский, горный, речной, городской и морской туризм. По видам транспорта 
туризм подразделяют на авиационный, автобусный, автомобильный, 
железнодорожный, водный (речной и морской), конный, велосипедный, пеший. 

К водным перевозкам на речном и морском транспорте, как правило, относятся: 
– перевозки на плотах и гребных лодках; 
– перевозки на парусных судах, плотах и гребных лодках; 
– перевозки на речных и морских судах; 
– перевозки на подводных лодках. 
В настоящее время в международном (иностранном) и внутреннем туризме 

используются все перечисленные разновидности водных перевозок. 
К пассажирским средствам морских перевозок относят: 
– пассажирские лайнеры регулярных линий каботажного плавания – в пределах 

прибрежных территориальных вод государства; 
– пассажирские лайнеры регулярных трансокеанических линий; 
– круизные суда, совершающие 5–15-дневные и более продолжительные рейсы с 

заходом в несколько портов различных государств и с кратковременной (1–2 дня) 
стоянкой; 

– паромы, совершающие регулярные грузопассажирские перевозки; 
высокоскоростные суда для пассажирских паромных перевозок – на воздушной 
подушке, на воздушном экране, катамараны, суда на подводных крыльях; 

– парусные суда, в том числе учебные и экскурсионные; яхты; 
– моторные лодки всех типов; 
– специальные экскурсионные суда, в том числе и с прозрачным днищем; 
– туристские подводные лодки; 
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– морские плавучие отели (ботели) [3]. 
Специально построенные туристские круизные лайнеры появились в начале 70-х 

гг. По сравнению со своими старшими собратьями это были относительно тихоходные 
суда, для которых главной задачей была не перевозка пассажиров, а предоставление 
туристам полного комплекса услуг высшего качества. По сути, лайнеры превратились в 
плавучие курортные центры с теннисными кортами, ресторанами, казино, бассейнами, 
зимними садами. Безукоризненный сервис и романтика морских путешествий 
постепенно завоевали огромное количество поклонников этого вида отдыха. Уже в 
середине 80-х гг. развитие морского туризма привело к резкому увеличению 
количества и размеров строящихся круизных лайнеров. Крупнейшие лайнеры 90-х гг. 
«Владыка морей» («Sovereign of the Seas»), круизный лайнер третьего поколения, 
построенный во Франции для компании «Royal Caribbean Cruise», и лайнер «Fantasy», 
построенный на верфи в Хельсинки, по своим размерам и внутренней отделке мало, 
чем отличаются от своих великолепных предшественников: «Normandie», «Queen 
Магу» и «Queen Elisabeth» [4]. 

В 90-х гг. на первое место в мире по количеству судов, перевозимых пассажиров и 
доходности выдвинулись три гиганта: группа «Карнивал Крузес»/«Холланд-Америка 
Лайн» (CCL), «Ройял Кариббиен Крузес» (RCCL) и группа «Принцесс Крузес». На долю 
этой тройки приходится основное количество новых эксплуатируемых и строящихся 
судов крупного размера. К компаниям второго эшелона относятся: «Селибрити», 
«Коста», которые также активно расширяют свой круизный флот путем строительства 
новых судов. 

Вместе с тем в последнее время на рынке появился ряд новых компаний: «Дисней 
Крузес», «Стар Крузес», которые обещают составить в недалеком будущем мощную 
конкуренцию традиционным крупным компаниям. Наряду с продолжительными 
морскими круизами (10–20 дней) существует и такой вид, как мини-круизы. Они 
организованы на срок от двух до трех дней с острова Кипр в Египет и Израиль. Самым 
крупным агентством, продающим этот вид морских круизов, является крупнейшая 
кипрская туристская корпорация «Луис», созданная более 60 лет назад. Существуют 
также и экскурсионные круизы по морю. Наиболее известные из них проводятся в 
Греции, по островам Эгейского моря. Самыми роскошными круизными лайнерами, 
курсирующими вокруг Земли, являются два судна фирмы «Кристал Круиз ЛаЙн» 
(«Crystal Cruise Line»). Построенные фактически по одному проекту в разных 
полушариях земного шара с интервалом в пять лет, эти суда считаются одними из 
самых дорогих в мире; «Кристал Хармони» («Crystal Harmony») построен в 1990 г. на  
верфи фирмы «Мицубиси» в Японии, «Кристал Симфони» («Crystal Symphony») – в 1995 
г. на верфи в Турку (Финляндия) фирмой «Kvatmer Masa Yards» [5]. 

Идея создания на борту одного лайнера всех доступных для отдыхающих 
развлечений доведена на этих судах до совершенства. Пассажиры могут в любых 
широтах и в любое время года пользоваться услугами открытых и закрытых бассейнов, 
теннисных кортов, соляриев, ресторанов и казино. При водоизмещении судна 50 200 
тонн на борту размещается всего 975 пассажиров. По сравнению со средними 
лайнерами такого же водоизмещения, имеющими пассажировместимость 1500–2000 
человек, уровень сервиса значительно выше. «The Fun Ship Experience» – «Опыт 
веселого путешествия на корабле», примерно так переводится название туров, 
которые предлагает крупнейшая американская компания CCL. 

Измир – крупнейший турецкий курорт на эгейском побережье. Многомилионный 
мегаполис со своеобразной историей, шикарной природой и великолепным 
потенциалом для развлечений – что может быть лучше для летнего отдыха? 
Достопримечательности, активная ночная жизнь, отличный шопинг и море в Измире – 
вот то, ради чего непременно стоит сюда приехать. 
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Территория Измира лежит на побережье Эгейского моря в Измирском заливе. 
Здесь заметно прохладнее, чем в других регионах Турции. Летом воздух прогревается 
до 27–30°, а зимой здесь дождливо и всего 7–10 тепла. Сами измирцы 
пренебрежительно отзываются о других курортах, считая их чересчур жаркими и 
знойными, и в этом они правы. В городе наиболее комфортная погода для любых видов 
досуга, особенно для активного отдыха и экскурсий. 

Температура воды в море 25–26° в летние месяцы, зимой вода довольно холодная 
– всего 10–15°. Довершает картину ветреная погода, которая почти всегда царит над  
Измиром, что делает его подходящим для водного спорта и смягчает летнюю жару. 

Купальный сезон на море в Измире также короче, чем у соседей и длится с июня 
по сентябрь. Хотя эти данные относительны – всегда находятся непривередливые 
любители морского отдыха, которым в радость искупаться и в октябре, и даже в 
ноябре, не говоря о мае. 

Эгейское море очень соленое, что с одной стороны диктует обязательное 
принятие душа после каждого купания, а с другой обеспечило ему огромное 
количество живности и растительности, так что природный мир у водоема более чем 
роскошный. 

А вот пляжный отдых в Измире, как ни парадоксально, не удался. Море в самом 
городе грязное из-за близкого соседства с пирсом и активной деятельности человека. 
Поэтому и горожане, и туристы предусмотрительно отправляются за город, где 
обстановка с экологией и чистотой не в пример лучше. 

Побережье Эгейского моря преимущественно песчаное, с редкими каменистыми 
участками. Дно у берега мелководное, но бывают исключения. Ярко выраженных 
течений нет, волны средней величины и не слишком частые. 

Главное, ради чего сюда стекаются туристы всех мастей, разумеется, морской 
отдых. Ради этого придется отправиться за город, в соседние Чешме, Кушадасы или 
Дидим, неплохи пляжи и в Илыдже, а заодно в Дикили. Непосредственно в Измир гости 
съезжаются на шопинг и разгульную курортную жизнь, которая в городе бьет ключом. 
Но это не значит, что крупнейший турецкий курорт совсем не годится для пляжного 
туризма. В ближайшем пригороде можно найти отличные участки побережья, 
красивые, чистые и оборудованные всем необходимым: 

– Фоча; 
– Карабурун; 
– Урла; 
– Соферихисар; 
– Гюмюлдур. 
Добраться до этих пляжей не составит проблемы благодаря развитой 

транспортной системе. Всего несколько минут – и перед вами уже призывно плещется 
море. За чистоту и превосходную организацию многие пляжи отмечены Голубыми 
флагами. 

Курорты Турции предлагают гостям десятки потенциальных занятий и Измир 
ничем не хуже. Все виды серфинга, кайтинг, каякинг, парасейлинг, водные лыжи, 
снорклинг, рыбалка, дайвинг, морские круизы, моторные лодки, гидроциклы, 
плавающие кольца, бешеные диваны, бананы, таблетки, тарзанки, флай-бординг – чего 
здесь только нет. 

Для детей побережье вполне подходящее – спокойное и мелкое, без течений и с 
чистым дном. Безупречную картину нередко портят каменистые участки, 
присутствующие даже на песчаных пляжах и затрудняющие вход в воду. К счастью, они 
немногочисленны и невелики по размеру. 

Хотя Эгейское море в Измире холоднее Средиземного, вода у берега прогревается 
хорошо, купаться здесь комфортно и безопасно. На мелководье часто заплывают 
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мелкие рыбки, крабики и прочая морская живность, наблюдать ее можно и плавая с 
маской. 

Подводный мир в этих краях достоин всяческих эпитетов, настолько 
многообразна его палитра и разнообразие обитателей. Помимо кораллов всех 
возможных оттенков на дне произрастают морская трава, водоросли. Растительность, 
пещеры и гроты стали убежищем для сотен видов рыбок и моллюсков. Ежи, крабы, 
каракатицы, устрицы, медузы, морские звезды населяют Эгейские просторы. Здесь 
обитают каменный желтохвостый окунь, морские собачки, рыбы-скорпионы, 
скорпены, сепионы, караси-ласкири, актинии, рыбы-монахи, осьминоги, губки, акулы и 
десятки других существ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что морской туризм предлагают 
полноценный отдых туристам, где, как правило, максимально учтены их 
разнообразные запросы. Круизный туризм в целом имеет ряд особенностей, 
отличающих его от остальных видов туризма. Это, во-первых, комфортабельное 
размещение в каютах различного класса. Во-вторых, организация круглосуточного 
питания на борту. В-третьих, это развлекательная программа на борту судна. В- 
четвертых, это береговые экскурсии. 
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Исторические ландшафты представляют собой не меньшую ценность, нежели 
художественные коллекции старинных особняков, усадеб и дворцов, подчас являясь 
композиционным продолжением их интерьеров, способствуют более глубокому 
пониманию ансамбля в целом, дополняют и расширяют представление посетителя о 
культурном и историческом наследии, делают «путешествие в прошлое» более полным 
и целостным. По словам Д.С. Лихачева памятник и ландшафт представляют собой 
единое целое, неразрывно связанное друг с другом [1, c. 132]. 

Ярким примером целостности ансамбля, а также возрождения уникального 
исторического ландшафта, создания музейно-экспозиционного пространства является 
музей-заповедник «Гатчина», занимающий особое место среди императорских 
пригородных резиденций близ Санкт-Петербурга и имеющий непростую судьбу. 

Формируясь на протяжении столетий, ансамбль вобрал в себя достижения 
нескольких эпох. 

Возникновение дворцового-паркового ансамбля в Гатчине относится ко второй 
половине XVIII в. Тогда, под чутким руководством итальянского архитектора Антонио 
Ринальди для графа Григория Орлова создавалась охотничья резиденция на южном 
берегу естественного озера [2, c. 49], а иностранные мастера садового искусства, 
многочисленные работники прикладывали неимоверные усилия, чтобы на месте 
низин и болот, елей и мхов создать достойное обрамление дворцу в образе пейзажного  
парка согласно моде и вкусу того времени. Время великого князя, а затем императора 
Павла I – новая страница в истории загородной резиденции. Именно тогда 
сформировался философский замысел парка, близ дворца появились сады в 
регулярном вкусе, в пейзажном парке разбиты многочисленные цветники, установлена 
скульптура, возведены малые архитектурные формы, устроены игровые площадки [2, 
c. 217]. При последующих царственных владельцах комплекс развивался, дополнялся, 
либо приходил в запустение. Окончательное формирование дворцово-паркового 
ансамбля, его расцвет пришелся на период царствования правнука Павла I – 
императора Александра III. 

В последующие долгие годы история листала все новые и новые страницы, порой 
счастливые и радостные, но также печальные и трагические: революционные события, 
период Великой Отечественной войны с ее разрушениями и оставленными по сей день 
ранами, борьба сотрудников дворца за сохранение и восстановление уникального 
ансамбля. После войны нужны были в основном парки культуры и отдыха с 
аттракционами [3, c. 295] и всевозможными познавательными стендами [3, c. 164]. 
Однако и тогда в пригородных бывших царских резиденциях пытались сохранить 
исторические ландшафты, включить рассказ о них в экскурсии по парку [3, c. 123]. А в  
последствии – вернуть паркам статус исторических, превратив в заповедники. 

Статус «Государственного историко-художественного музея-заповедника» 
дворцово-парковый ансамбль получил в 1994 г. [4, c. 81]. Это позволило развернуть 
полномасштабную научную и исследовательскую деятельность. Основной задачей 
становилось обеспечение целостности, уникальности и самобытности архитектурных 
ансамблей, исторической среды, ландшафтов, создание условий для сохранения, 
изучения памятников истории и культуры, популяризация музейными средствами 
культурного и природного наследия. Основательные восстановительные работы в 
парке активизировались лишь в 2010 г. 

Уникальность музея-заповедника в том, что он представляет собой различные 
виды организации пространства: регулярную и пейзажную части сада, сложную 
водную систему, образованную естественными и искусственными водоемами. В 2020 г. 
парк «Зверинец», предназначенный уже при графе Григории Орлове для охоты, вошел 
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в состав музея-заповедника «Гатчина». Таким образом, Гатчинский музей-заповедник 
включает в себя обширные пространства 550 гектар, в которые входят Дворцовый 
парк, часть Приоратского парка и Зверинец. 

За многие годы кропотливой комплексной работы отделов музея парк уверенно 
преображается, превращаясь в музейно-экспозиционное пространство. 

Ведутся работы и по созданию инфраструктуры. Восстановлена система 
освещения, появилась новая парковая навигация, которая включает несколько видов 
носителей: информационные щиты с афишей событий музея, уличные стенды с 
правилами поведения в парке, щиты с картой парка, таблички с архивными 
фотографиями и кратким описанием объекта на русском и английском языках и QR- 
кодами, стрелки-указатели, предупреждающие таблички на газонах и у спусков к воде 
[5, c. 31]. 

Новым явлением в жизни музея стало проведение фотовыставок под открытым 
небом. В период с 2012–2016 гг. были устроены следующие выставки: «Здесь были 
Коля и Оля…» Вандал, вон!», «Гатчинский парк в семейном альбоме», «Послевоенное 
возрождение дворцового парка» [5, c. 52]. 

Устраиваются фестивали и праздники, как важная составляющая современного 
музея: «Ночь музеев», «Ночь света», «Ночь музыки», музыкальные фестивали [5, c. 74]. 
В событийную ленту вплетаются и праздники по случаю открытия летнего паркового 
сезона, в которую включаются тематические экскурсии для посетителей, порой с 
элементами театрализации [5, c. 73]. 

Культурно-образовательную деятельность музея сложно представить без 
парковых экскурсий, которые неразрывно связаны с показательной частью 
исторического ландшафта – его экспозицией. В экспозицию исторического парка 
включены малые архитектурные формы, памятники архитектуры, скульптура, 
растения. 

Реставрация музейных объектов способствует не только включению их в 
музейное пространство, но и непосредственно и экскурсионный маршрут. Количество 
и разнообразие парковых экскурс маршрутов соответствует статусу территории как 
музейного пространства. 

Разработка и проведение экскурсии «Придворцовые сады» стала возможной 
после проведенных реставрационных работ на территории регулярных садов: 
восстановления исторических планировок дорожек, устроения цветников, 
установлении на пьедесталах парковой скульптуры. Во время экскурсии гости 
знакомятся с историей появления и оформления придворцовой территории при Павле 
Петровиче: Собственным садиком, Верхним и Нижним Голландским садами, 
искусственно созданным Карпиным прудом. Такая познавательная прогулка является 
своеобразным вступительным аккордом перед самостоятельным дальнейшим 
путешествием по пейзажному парку. 

Экскурсия «Дворцовый парк. В зеркале Белого озера» является обзорной и 
наиболее популярной в летний период времени. В основном, она представляет собой 
гармоничный дуэт с обзорной экскурсией по парадным залам Гатчинского дворца. 
Экскурсия охватывает самые романтичные и живописные уголки Гатчинского парка: 
Собственный сад императорской семьи, уникальный Водный лабиринт, остров Любви. 
Маршрут проходит вдоль Белого озера через многочисленные ажурные мостики, 
включает сохранившийся с XVIII в. павильон Венеры и восстановленный Березовый 
домик-сюрприз. 

Экскурсия «Дворцовый парк. Тенистые аллеи» проходит по другому берегу Белого 
озера: под кронами старинных деревьев, тихим дорожкам, прямым просекам, которые 
открывают неожиданный вид на освещенные поляны и памятники парковой 
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архитектуры: Лесную оранжерею, Амфитеатр, Колонну Орла. Прогулка завершается на 
территории Дворцовой фермы. 

Наличие обширных водных пространств позволило создать и реализовать 
экскурсию на лодках «По глади парковых озер». Такое водное путешествие позволяет 
увидеть знакомые архитектурные памятники и сооружения с нового и неожиданного 
ракурса. В данный момент экскурсия не проводится. Временная приостановка вообще 
лодочных катаний связана с долгожданным событием – впервые с дореволюционного 
периода проводится грандиозная капитальная реставрация Террасы, которая связана с 
озером. И высадка из лодок любопытствующих в зону работ опасно для их здоровья. 
Старинный Горбатый мост так же закрыт на реставрацию и пройти в лодке под его  
пролетом в зону показа не представляется возможным. 

Для семейной аудитории с детьми и групп школьников с мая по октябрь 
предлагаются игровая командная программа «Мы идем в поход», квесты, 
разнообразные экскурсии. 

Подготовка и проведение экскурсии «Декоративный оранжерейный огород» 
стала возможной после того, как часть старинного оранжерейного комплекса, 
появившегося при первом владельце и расширенная при последующих, перешла в 
управление музея-заповедника «Гатчина». За небольшой период времени 
пространство комплекса преобразилось: с 2017 г. проведена огромная работа по 
расчистке территории, для сохранения каменных зданий теплиц на некоторых из них 
устроена временная кровля из светопропускающих материалов, проложен водопровод, 
налажено выращивание летних культур для цветников парка, посажены 
крупномерные саженцы плодовых, декоративных деревьев и кустарников, 
возрождается коллекция растений, многие из которых могли выращивать в 
императорское время [6, c. 54]. 

Формирование музейной среды в парках встречает целый ряд сложностей: 
посетители часто воспринимают парк не как музей, а как рекреационную зеленую 
зону, не всегда уместно в ландшафтном парке обилие экспликаций и этикеток, 
экскурсионная работа сталкивается со сложностью организации при изменяющихся 
погодных условиях. Тем не менее, пропаганда исторических парков как «музеев под 
открытым небом» является необходимым условием обеспечения их сохранности, а 
также популяризации этой части нашей общей культурной традиции. 
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лайнеры, дополняя разнообразными мероприятиями. В данной статье рассматриваются 
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Туризм – является одним из движущих механизмов развития экономики стран 
мира. Многогранность туризма прослеживается в обилии направлений туризма: 
культурно-познавательный туризм, рекреационный, экстремальный и др. Одним из 
быстроразвивающихся, набирающих популярность направлений туризма – является 
круизный туризм. 

Источники дают разное представление о содержании и смысле самого туризма: 
А.В. Бабкин давая определение круизу подразумевает, путешествие на водных видах 
транспорта, включающее береговые экскурсии, осмотр достопримечательностей 
портовых городов, а также разнообразные развлечения на борту морских и речных 
лайнеров; А.С. Кусков дает определение круизу как морскому и речному туру, в основу 
стоимости которого включено полное комплексное обслуживание (проезд на судне, 
проживание в каюте, питание, развлечение и, как правило, целый ряд специальных 
мероприятий на борту судна); по мнению Д.С. Ушакова, главной особенностью круизов 
как вида путешествий является совмещение транспортного средства, средства 
размещения, питания и досуга на борту лайнера [1]. 

До недавнего времени круизный туризм представлялся как вид дорогостоящего 
отдыха, ориентированного на премиум и люкс аудиторию. Однако, в современных 
реалиях большинство компаний стараются снизить порог входа в данное направление. 
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Морские круизы были разделены по уровню комфорта и качеству обслуживания, 
выделяют три класса обслуживания: стандарт (от 2 до 4 звезд), премиум (от 5 до 5+ 
звезд), люкс (с 6 звездами) [2]. Считается, что более дешевые и доступные туры для 
всех слоев населения – это туры на паромах, малогабаритных лайнерах по прибрежным 
зонам. Зачастую такой тур имеет кольцевой или линейный маршрут, причаливая в 
портах малых и крупных городов, с целью осмотра местных достопримечательностей, 
знакомством с культурой и кухней прилегающей местности. 

Морской круиз предполагает целый комплекс мероприятий, и, по сути, является 
отелем на воде, с различными классами номеров, распорядком питания, наличием 
бассейнов и водяных горок. Также морской круиз выделяется содержанием 
специальной развлекательной программы, благодаря которой, многие морские круизы 
двигаются только по водным массивам, без остановок в городах и странах. Несомненно, 
круизные операторы стараются идти в ногу со временем, строя и модифицируя 
лайнеры, увеличивая объекты инфраструктуры на борту, и соответственно появляется 
возможность предоставления дополнительных услуг в рамках развлекательных 
программ. К примеру, Norwegian Cruise Line помимо стандартного набора развлечений, 
таких как бассейны, аквапарки, дискотеки, спортивные игры, включает в программу 
различные бесплатные мероприятия, такие как знаменитые бродвейские мюзиклы, 
концерты живой музыки, комедийные шоу, лазертаг и VR-комната. В борьбе за 
лояльность аудитории, компания регулярно проводит рекламные кампании, 
позволяющие пассажирам включить одну или более бесплатных опций в путевку 
(дополнительные напитки, обеденные кредиты и т.д.) [5]. 

Всего в мире насчитывают порядка 150 морских компаний – датских, норвежских, 
американских, итальянских, испанских, английских и др. Наибольшую популярность в 
сфере морских круизов получили такие круизные компании как Royal Caribbean 
International, Carnival Cruise Lines, Celebrate Cruises, Costa Cruises, Norwegian Cruise Lines. 
Рассматривая статистику путешествий с начала 90-х гг. по пандемийного периода, 
можно увидеть позитивную кривую роста общего интереса и вовлеченности туристов 
в круизные путешествия, ежегодный прирост в среднем составляет 8%. 

По данным на 1980 г. – всего было около 1,5 млн пассажиров морского круиза, за 
последние двадцать лет количество морских туристов увеличилось до 12 млн, а в 2018 
г. число туристов составило 28 млн. Почти половина всего рынка круизного туризма 
приходится на граждан Северной Америки – 49%. Европа занимает 26% мирового 
рынка круизного туризма. На Россию приходится лишь 1% от общей доли мирового 
круизного туризма. 

Стоит упомянуть, что весной 2020 г., сфера круизного туризма потерпела 
значительные убытки в связи с распространением вирусной инфекции COVID–19. 
Негативная тенденция рынка продлилась вплоть до лета 2021 г., когда были приняты 
общемировые эпидемиологические стандарты, позволившие круизным туроператорам 
пускать на борт пассажиров минимизируя риски заболеваний [8]. 

Вместе с ростом спроса на круизный туризм увеличивается и число круизных 
компаний. В начале 90-х гг. насчитывалось 120 морских круизных судов, в 2019 г. 
количество морских круизных судов увеличилось в три раза и достигло 388. Круизный 
флот Северной Америки занимает большую долю среди всех существующих баз, в 
состав которой входит 221 лайнер. 

Круизный рынок в целом, рассматривают как олигополию, согласно данным The 
Cruise Industry News Annual Report, на рынке круизного туризма представлены 3 
ключевых игрока. 

Крупнейшим игроком является концерн Carnival, в него вошли девять круизных 
компаний, существующих под брендом Carnival Cruise Line, Holland America Line, 
Princess Cruises, Cunard, AIDA Cruises, Seabourn, Costa Cruises, P&O Cruises (UK), P&O 
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Cruises (Australia). Концерн Carnival на конец 2018 г. занимал 41,8% доли мирового 
круизного рынка, с флотом порядка 105 лайнеров. 

Второй по величине концерн – Royal Caribbean Cruises, владеет 52 круизными 
лайнерами, занимает 23,3% доли рынка. Известен под брендами Celebrity, Royal 
Caribbean, Azamara, Pullmantur, TUI, и Sky Sea. Созданная для работы на китайском 
рынке круизная линия Sky Sea просуществовала три года и перевезла за это время 
более 200 тысяч китайских пассажиров и в 2019 г. продана круизной компании из 
Китая. 

Последним крупным игроком в сфере круизного туризма является Norwegian 
Cruise Line с 26 лайнерами и тремя брендами – Norwegian, Oceania and Regent Seven Seas 
занимает 9,4% доли рынка. Еще 8% – у MSC Cruises и 4,6% – у Genting Hong Kong [6]. 

Преимуществом морских круизных туров является возможность организации 
развлекательных мероприятий на борту. С этой целью на судах многих лайнеров 
функционируют клубы, проводятся шоу, работают казино и игорные предприятия. 
Такие туры, как правило, организуются по принципу все включено или содержат 
различные пакеты услуг, позволяющие туристам выбрать приоритетные услуги для 
разнообразия отдыха на круизном лайнере. 

Все большую популярность находит тенденция строительства больших лайнеров, 
специально для сезона горячих туров, а также возможностью включить в тур 
наибольшее количество различных мест для отдыха, игровых зон для детей и 
подростков. Так, известная компания Royal Caribbean летом 2022 г. представила новый 
лайнер класса Oasis. И по оценкам это самый большой лайнер в мире. Судно 
грузоподъемностью 236 857 тонн, длиной 362 метра, с шириной в 64 метра, в общей 
сложности состоит из 18 палуб и более 2 800 кают, общей вместимостью в 6 988 мест. 
Особенностью данного вида лайнеров является разделение на тематические районы: 

Район Suite Class Neighborhood – предлагает гостям Royal Suite Class открытую 
палубу с небольшим бассейном, баром и множеством шезлонгов. 

Центральный парк – единственный «живой» парк в море, представлено более 20 
тысяч видов растений, там же располагаются элитные рестораны и бутики. 

Boardwalk – зона семейных развлечений, в нее включены два скалодрома, 
классическая карусель, мероприятия на воде в Аква театре. 

Зона представлений – это место, где выступают знаменитые артисты мирового 
уровня, и у каждого круизера есть возможность спеть любимые песни перед живой 
публикой в Spotlight караоке. 

Королевский променад – это сердце круизного лайнера, представлен обилием 
магазинов, ресторанов и развлечений. С утра в этой области гостям предлагается 
выпить чашку чая или кофе со свежей выпечкой. 

Vitality Spa & Fitness Center – специализированный спа- и фитнес-центр для 
проведения оздоровительных процедур внутри лайнера. 

The Vue – консольный бар, именно от сюда открывается панорамный вид на 
океан. 

Wonder Playscape – игровая площадка с подводной тематикой, представлена 
развлекательными горками, скалодромами, играми, интерактивной фреской, 
активируемой прикосновением и головоломками [5]. 

Мировой рынок морского круизного туризма, несмотря на снижение на фоне 
вируса COVID-19, продолжает активно развиваться. Компании в конкурентной борьбе 
за потребителей создают уникальные мероприятия, отталкиваясь от современных 
реалий, модернизируют лайнеры, создавая все более внушительные и вместительные 
суда для осуществления перевозок по морю. Таким образом, можно отметить 
существенную значимость круизного туризма на рынке туристических услуг. 
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В настоящее время лингвистический туризм представляет собой одну из 
наиболее быстро развивающихся отраслей сферы образовательных и туристских услуг. 
Для людей всех возрастов свободное владение иностранным языком, наличие 
сертификата о владении иностранным языком или диплом международного образца 
открывают перед ними широкие возможности для самореализации и трудоустройства 
в крупных международных компаниях. Учитывая это, очевидна необходимость 
изучения иностранных языков. Поэтому специалисты разрабатывают различные 
методики и способы их усвоения. 

Одним из эффективных методов изучения иностранных языков сейчас выступает 
лингвотуризм, представляющий собой поездки за границу с целью усвоения 
иностранного языка и культуры принимающей страны. Тема лингвотуризма, как 
подвида образовательного туризма, недостаточно освещена в работах отечественных и 
зарубежных авторов, поэтому данная тема требует более пристального внимания. 
Поскольку лингвотуризм это новое направление образовательного туризма, оно 
обычно рассматривается в рамках более общих работ, посвященных вопросам самого 
образовательного туризма. Существует немного работ, где лингвотуризм является 
главным объектом изучения. В работах отечественных и зарубежных авторов, как 
Артюшевская С.В., Иглесиаса М., Лаборда Г. можно найти различные исследования по 
развитию лингвотуризма. 

Следует отметить, что лингвистический туризм является подвидом 
образовательного туризма, который определяется как «поездки отдельных индивидов 
или их групп в определенные регионы и страны с целью получения образовательных 
услуг по определенным программам» [1]. Организация образовательного туризма – это 
совокупность действий для реализации проекта образования с помощью комплексных 
методов и средств обучения, используемых в процессе его организации. 
Образовательный туризм представляет собой деятельность, нацеленную на обучение и 
получение опыта. Зарубежные поездки – это один из способов получить образование и 
возможность дальнейшего трудоустройства. Как правило, студенческий туризм 
представляет собой туристическое путешествие студентов в образовательных целях с 
использованием различных форм туризма: от лингвистических туров до студенческих 
обменов. Сегодня около 40% туристов совершают туристические поездки в 
познавательных и образовательных целях. Международные тенденции и оценки 
экспертов отрасли свидетельствуют о том, что спрос на образовательный туризм будет 
расти. Это связано с потребностью аудитории данного направления постоянно 
развиваться и повышать уровень образования. По статистике Eurostat, в 2020 г. 1,46 
млн студентов из-за рубежа обучались в высших учебных заведениях стран 
Европейского Союза [2]. 

По словам Б. Ричи, в последние десятилетия рост образовательных и 
туристических индустрий способствовал признанию важности этих двух отраслей, как 
в экономическом, так и социальном плане [3]. По мнению К. Ропполо, «поскольку 
страны становятся все более взаимозависимыми, их успех, рост и экономическое 
процветание во многом будут зависеть от способности двух отраслей – образования и 
туризма – к созданию путей, необходимых для поддержки международного обмена и 
обучения» [4]. 

Лингвотуризм включает в себя поездки за рубеж с целью изучения иностранного 
языка на языковых курсах и экскурсионно-познавательных турах. При участии в 
лингвистическом туре его участники могут улучшить уровень владения иностранным 
языком, развить коммуникационные навыки и повысить степень самостоятельности. 
Это способствует формированию социального опыта и социализации участников тура. 
Лингвистический туризм может быть перспективным направлением деятельности 
даже в условиях нестабильной экономической ситуации. В наши дни все больше людей 
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стремятся к путешествиям, наполненными содержательным смыслом, поэтому они 
выбирают «полезный отдых». Путешествие для изучения иностранного языка или 
повышения квалификации люди рассматривают как инвестиции в свое будущее. 
Лингвотуризм также обеспечивает возможности для удовлетворения потребностей 
туристов в изучении культуры и менталитета других народов. 

Самыми эффективными способами успешного освоения иностранного языка 
могут быть проживание в стране изучаемого языка, обучение языку и общение с его 
носителями. Языковая подготовка в сочетании с отдыхом и туризмом в стране 
изучаемого языка может принести отличные результаты. Поездки в другие страны для 
изучения иностранных языков и культур становятся важным атрибутом туристского 
рынка. За последние годы летние языковые курсы при университетах становятся все 
более популярными. Они предлагают пакет услуг, включающие языковые курсы, 
культурные программы и проживание в студенческих общежитиях. 

Лингвотуризм интересует людей всех возрастов, будь то дети, студенты или люди 
старшего возраста. Молодые люди, как правило, составляют большую часть 
участников лингвотуризма. На сегодняшний день одна из проблем, существующих в 
сфере лингвистического туризма – это недостаточная информированность людей о 
существовании таких услуг. Также стоит отметить, что в качестве сдерживающего 
фактора может выступить достаточно высокая стоимость лингвистических туров. 

В зависимости от целей поездки различаются и виды лингвистического туризма. 
Это может быть интенсивный и общий курс, бизнес-курсы (школа), подготовка к 
международным экзаменам, индивидуальные или групповые курсы для поступления в 
университет. Продолжительность туров в среднем составляет 2–3 недели. Основными 
направлениями лингвистических туров являются учебные и экскурсионно- 
познавательные программы. В качестве учебного курса используется специальный 
курс по изучению языка в аудиториях и лингафонных кабинетах. В зависимости от 
уровня обучения, можно организовать обучение иностранным языкам, как для 
начинающих, так и для более продвинутых. В программу туристических мероприятий 
входит изучение культуры и достопримечательностей страны пребывания, ее истории, 
литературы и театра. 

Лингвистические поездки проводятся в основном по странам с национальными  
языками, которые распространены во всем мире. По статистике Duolingo 2022 г. «Топ- 
10 языков, изучаемых по всему миру» это английский, испанский, французский, 
немецкий, японский, итальянский, корейский, китайский, русский и хинди [7]. США, 
Великобритания, Германия, Франция и Австралия являются самыми популярными 
принимающими странами для иностранных студентов. Половина всех иностранных 
студентов обучается в этих пяти странах. В качестве примера можно привести 
студентов, которые едут изучать английский язык в Великобританию или в США. Еще 
один язык, который наиболее популярен в изучении языков – китайский, поэтому КНР 
и остров Тайвань являются ведущими государствами для его освоения. 

Как правило, организацией лингвистических туров занимаются в основном 
специализированные туроператоры или агенты. С местными учебными заведениями 
(школами, колледжем или университетом) они заключают договоры об использовании 
учебного оборудования, работе преподавателей и использованию методических 
пособий. У туроператора обычно есть договоры не только с одним, но и с несколькими 
учебными заведениями, которые предоставляют различные условия обучения и 
другие услуги размещения, что значит предлагается больше выбора для туристов. 
Туроператору важно подготовить методическое обеспечение для предоставления 
туристам: программы обучения, учебники английского языка; карты города на 
изучаемом языке; путеводитель по городу. В большинстве случаев, это стандартный 
набор, который входит в стоимость тура. 
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При размещении участников лингвотуризма можно использовать различные 
варианты размещения: отели, гостиницы, общежития при университете и другое. При 
этом наиболее предпочтительным размещением для туристов являются семьи 
жителей принимающей страны. Благодаря этому происходит необходимая 
разговорная практика, а также внедрение в культуру иностранной страны. Помимо 
этого, стоимость проживания в семье ниже по сравнению с гостиницей или отелем, а 
также по желанию туристы могут помочь семье по дому, и тогда плата за жилье 
уменьшается в разы. Важно помнить о том, что лингвистический туризм 
подразумевает максимально полное погружение в языковую среду для достижения 
наибольшего эффекта при изучении иностранного языка. Поэтому благодаря 
размещению туристов в иностранных семьях можно изучить культуру страны и 
приобрести опыт международного общения. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что лингвотуризм сегодня – одно из 
наиболее динамично развивающихся направлений туристского бизнеса в мире. 
Лингвистические туры по изучению иностранных языков все больше набирают 
популярность среди людей всех возрастов, как среди студентов, так и среди 
бизнесменов, предпринимателей и других категорий людей любых профессий. 
Главной целью туристов представляется максимальное погружение в 
коммуникативную среду изучаемого языка и социализация среди местных жителей 
принимающей страны. Благодаря этому участники тура приобретают социальный 
опыт и улучшают свои коммуникативные навыки при разговоре на иностранных 
языках. Поэтому, лингвотуризм является одним из эффективных методов изучения 
иностранных языков и культур. Лингвотуризм – это сочетание приятного с полезным, 
изучение языка в естественной среде и отдых, который подходит для всех людей. 
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Аннотация. Рассказывается о туристических продуктах Нефтеюганского городского 
муниципального автономного учреждения культуры «Историко-художественный музейный 
комплекс». В его культурно-выставочном центре «Усть-Балык» проводятся различные 
познавательные мероприятия: ежегодный «Праздник первой улицы», в 2022 г. внедрены 
пешеходные экскурсии «Белые ночи Нефтеюганска» по примузейной территории на тему 
истории Нефтеюганска и нефтяной истории региона. 
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«NEFTEYUGANSK IS A CITY BORN OF OIL»: 
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Annotation. It tells about the tourist products of the Nefteyugansk city Municipal Autonomous 

Cultural Institution "Historical and Art Museum Complex". Various educational events are held in its 
Ust-Balyk cultural and exhibition center: the annual "Feast of the First Street", in 2022 walking tours 
"White Nights of Nefteyugansk" on the primuseum territory on the theme of the history of 
Nefteyugansk and the oil history of the region were introduced. 
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Музей – важная часть любого городского пространства. Отвечая на вызовы 
современности, музею приходится изменяться, встраиваться в динамику развития 
города, расширять свои границы за пределы экспозиционных форм работы, 
предоставлять свои ресурсы для креативного самовыражения современного города, в 
том числе с учетом региональной специфики [1]. 

15 октября 1961 г. из скважины Р-62 был получен первый мощный фонтан нефти 
дебитом 300 тонн в сутки, возвестивший об открытии уникального по своим запасам 
Усть-Балыкского месторождения нефти. Это событие стало знаковой точкой в истории 
развития нефтедобывающей отрасли региона и страны. Открытие Усть-Балыкского 
нефтяного месторождения положило начало появлению поселка, а затем города 
Нефтеюганска. Именно поэтому Нефтеюганск – «город, рожденный нефтью». Это один 
из молодых городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, появившийся в 
период бурного освоения нефтегазоносной провинции Западной Сибири. 

Югра – это особый регион с точки зрения возможностей развития культурно- 
познавательного туризма. Особенности культурного наследия связаны в первую 
очередь с традиционными видами деятельности коренного населения. Вторым 
направлением является нефтегазовая отрасль [2]. Для Нефтеюганского городского 
муниципального автономного учреждения культуры «Историко-художественный 
музейный комплекс» именно наследие нефтегазодобывающей промышленности 
является основным. Данный доклад посвящен специфике и опыту работы городского 
музея как активного участника туристических потоков города и региона. 

Сегодня музейный комплекс, созданный в 2007 г., в масштабах города музейное 
дело начинает свой отсчет с 1982 г., включает в себя следующие структурные 
подразделения: 

– «Музей реки Обь», 
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– Художественную галерею «Метаморфоза», 
– Культурно-выставочный центр «Усть-Балык» [3]. 
Фонд музейного комплекса насчитывает более 47 тысяч экспонатов, которые 

иллюстрируют многие темы, начиная с древней истории территории Нефтеюганского 
района до сегодняшних дней. Основная часть скомплектованных материалов 
посвящена теме промышленного освоения Западной Сибири, и, в частности, Усть- 
Балыкского месторождения. Большое количество экспонатов помогает 
организовывать разноплановые выставки по одной тематике, тем самым более 
широко раскрывать тему «Эпоха промышленных открытий ХХ века». Разнообразные 
выставки, музейно-образовательные программы, публикации и специальные 
мероприятия – все это работает на просвещение горожан и гостей. Дальнейшие 
перспективы развития музея связаны с увеличением охвата населения, как в 
экспозиционных залах, так и в виртуальном пространстве, влияние на городское 
пространство, встраивание продуктов музея в туристические потоки. 

С этой целью нужно грамотно использовать имеющиеся ресурсы. Например – сам 
город Нефтеюганск – это уникальный объект, готовый музейный экспонат. Так как он 
находится в границах разработанного нефтяного месторождения, на улицах города и 
сегодня есть свидетельства этого: заглушенные скважины, с которыми любят 
фотографироваться туристы. Для горожан это привычный городской пейзаж – 
бетонные столбики с металлическими табличками. 

Больше десяти лет в последнюю субботу лета музейным комплексом проводится 
ежегодное крупное событийное мероприятие, привлекающее туристов из других 
регионов – «Праздник первой улицы». Оно рассказывает историю становления и 
развития северных городов и поселков 60–80-х гг. ХХ в. В программе праздника 
отражены важные моменты жизни поселка, а затем и города Нефтеюганска, что 
позволяет участникам больше узнать об истории становления молодого северного 
города, поближе познакомиться с людьми, которые стояли у истоков освоения 
нефтегазоносной провинции, с теми, кто и сегодня вносит достойный вклад в развитие 
Нефтеюганска. Во время мероприятия на примузейной территории разворачиваются 
передвижные выставки и интерактивные площадки, фотозоны с инсталляциями и арт- 
объектами, проводятся конкурсы, викторины, квесты, дискотеки. Выступают 
музыкальные и танцевальные коллективы. Почетные гости праздника – старожилы 
города. 

Территория КВЦ «Усть-Балык» с каждым годом завоевывает все большую 
популярность у горожан как площадка для отдыха, культурных проектов, уличных 
выставок, массовых мероприятий. Местные жители и гости города любят здесь 
фотографироваться, так как отсюда открывается прекрасный вид на новые 
микрорайоны и автодорожный мост, соединяющий Нефтеюганск с поселками 
Нефтеюганского района и столицей округа – городом Ханты-Мансийском. 

Много лет, начиная с 2003 г., Нефтеюганск со своими достопримечательностями 
был включен в туристический маршрут «Звездные пути первопроходцев». Автор 
маршрута Лилия Васильевна Цареградская, замечательный журналист-краевед всегда 
подчеркивала значимость Нефтеюганска по многим историческим позициям, 
связанным с геологическими поисками и нефтегазодобывающей отраслью. Поэтому 
посещение многих объектов Нефтеюганска было обязательным в программе 
маршрута. 

В последние годы посещение музейного комплекса входит в экскурсионные 
маршруты тура «По следам Первопроходцев», который организуют туристические 
агентства крупных городов России. Все чаще приезжают в город заинтересованные 
туристы, желающие познакомиться с историей появления северных городов. В рамках 
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тура экскурсанты осматривают стационарные экспозиции КВЦ «Усть-Балык»: «Город, 
рожденный нефтью», «Жилой дом. Интерьер 60-х гг.». 

Для более активного включения в туристические потоки было решено 
подготовить и другие продукты, которые могут быть включены в предложения 
турфирм, а также будут интересны и горожанам (для активизации внутреннего 
туризма). В 2022 г. сотрудники культурно-выставочного центра «Усть-Балык» 
разработали и внедрили новый музейный проект – пешеходные экскурсии «Белые 
ночи Нефтеюганска» по примузейной территории. Культурно-выставочный центр 
(КВЦ) «Усть-Балык» – это три деревянных домика на высоком берегу Юганской Оби. 
Именно сюда в далеком 1961 г. высадился первый десант геологоразведчиков и 
строителей. На небольшом участке твердой земли, единственном пригодном для 
строительства, началась сборка домов. Это место в народе так и прозвали – «пятачок». 
Свою первую улицу жители рабочего поселка назвали в честь Юрия Гагарина – такого 
же первооткрыватели, как и они. В настоящее время в этой исторической части города 
обустроена прогулочная зона с живописным видом на реку Юганская Обь. Деревянные 
дома, выстроенные вдоль прогулочной зоны, олицетворяют историческое прошлое 
города. 

Пешеходный маршрут «Белые ночи Нефтеюганска» – это проект для 
разновозрастной аудитории, включающий групповое и индивидуальное 
сопровождение гида-экскурсовода с возможностью посещения по Пушкинской карте. 
Пешеходные экскурсии проводятся по трем маршрутам: 

1. малый – «Белые ночи Нефтеюганска: Пятачок», 
2. средний – «Белые ночи Нефтеюганска: Первопроходцы», 
3. большой – «Белые ночи Нефтеюганска: Наш город». 
Проект стартовал в начале июня 2022 г., в период времени наступления белых 

ночей в городе, благодаря чему и появилось название «Белые ночи Нефтеюганска». 
Проект заявлен для проведения как в дневное, так и в вечернее время (до 22:00). 

Это уникальная возможность как для молодежной аудитории в компании друзей и 
сверстников, так и для туристов – увидеть и посетить архитектурные и скульптурные 
достопримечательности береговой зоны Нефтеюганска, находящиеся в шаговой 
доступности и получить уникальную информацию, которая поможет глубже узнать и 
понять всю сложность и трудность начального этапа нефтегазового освоения региона. 
Экскурсанты сами выбирают маршрут: малый, средний или большой. И при желании 
возвращаются на осмотр тематических экспозиций в музей. 

Большой популярностью пользуется малый маршрут «Белые ночи Нефтеюганска: 
Пятачок». Он включает в себя экскурсию по верхней части берега: от Ротонды по Аллее 
первопроходцев до Культурно-выставочного центра «Усть-Балык», далее к храму Всех 
Святых, по Аллее новобрачных к смотровой площадке с видом на береговую часть 
Юганской Оби и на архитектурно-скульптурную композицию «Первопроходцы». Этот 
знаковый для города объект установлен на набережной в 2012 г., к 45-летию города. 
Время экскурсии, без посещения выставочных залов КВЦ «Усть-Балык» – 40 минут. 

Большой маршрут «Белые ночи Нефтеюганска: Наш город» – это экскурсия по 
береговой и центральной части Нефтеюганска, которая затрагивает историческую 
часть («пятачок») и знаковые, любимые горожанами места: храмовый комплекс, 
площадь Юбилейную с героями сказок Петра Ершова, единственную пешеходную 
улицу – Комсомольский бульвар, центральную площадь с офисными зданиями ООО 
«РН-Юганскнефтегаз», кинотеатр «Юган» с цветомузыкальным фонтаном. Завершается 
экскурсия в Сквере Победы, где в единый архитектурный ансамбль объединены 
памятник   «Воину-Освободителю»,   композиция   в   честь   70-летия   Победы,   пушка 
«сорокопятка» М-42 и Стела Воинской Славы. Продолжительность – до 90 минут. 
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Можно отметить, что такие экскурсии – это интерактивный «динамичный» 
диалог, с каждым участником группы, который дает возможность исследовать 

визуально культурно-исторические объекты и представить себя участником 
исторических и современных событий. Каждая экскурсия проходит по-особому, в 

медленном или быстром темпе, в хмурую и солнечную погоду, с шутками или с более 
серьезным настроем и с большим количеством остановок для фотографий на «память». 

Перед музеями постоянно встают новые цели и задачи, и цель Нефтеюганского 
музейного комплекса – быть готовым к трансформациям, к новому позиционированию 
в социокультурном и туристическом пространстве города и региона. 
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Сегодня идеи сохранения и популяризации культурного и природного наследия 
входят в число приоритетных направлений. Культурное и природное наследие 
являются ключевым звеном в социально-экономическом развитии региона. 
Республика Бурятия богата своим уникальным природным и историко-культурным 
наследием, которое является неотъемлемой частью общей российской и мировой 
сокровищницы. Безусловно, особое место среди них занимает озеро Байкал и особо 
охраняемые природные территории (далее ООПТ) вокруг него. 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (образовано 18 мая 2012 г. на основании Приказа 
Минприроды России №743 от 14 сентября 2011 г.) занимает северо-восточную часть 
Байкала и объединяет три ООПТ: Баргузинский государственный природный 
биосферный заповедник имени К.А. Забелина, Забайкальский национальный парк и 
Государственный природный заказник федерального значения «Фролихинский». 

Еще задолго до прихода в Прибайкалье русских в XVIII в. эта территория уже была 
заселена. Многочисленные источники подтверждают то, что территории Байкальского 
региона населяли прототюркские и протомонгольские племена, которые позже 
оформлялись в отдельные этносы (буряты, эвенки, сойоты и др.). Что касается северо- 
восточного Байкала, в те далекие столетия эти территории входили в исторические 
земли Баргуджин Токума, который был населен протомонгольскими племенами. 

Заповедное Подлеморье имеет свою удивительную историю, которая тесно 
связана с историей Баргузинского острога, первого острога на территории 
современной Бурятии. Он стал опорным пунктом русских казаков, откуда начали 
отправляться новые военные экспедиции в Забайкалье и дальше на Дальний Восток. 
Баргузин стал пристанищем первых политических ссыльных – декабристов братьев 
Михаила и Вильгельма Кюхельбекеров, которые оставили заметный след в истории 
Баргузина. Также значительную часть населения Баргузина составляла группа 
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ссыльно-поселенческих евреев, поляков и народовольцев, которые тоже сыграли 
немаловажную роль в социальном, культурно и экономическом развитии региона. 

Баргузинская тайга издавна привлекала к себе внимание исследователей, или с 
чисто научными целями, или в целях утилизации ее многочисленных богатств. 
Множество известных ученых уделили свое внимание исследованию баргузинской 
тайги, в частности И.Г. Георги, П.С. Паллас, Э.Г. Лаксман, А.Ф. Миддендорф, К. Риттер, 
Н.С. Турчанинов, И.Д. Черский и др. 

Баргузинская экспедиция 1914–1915 гг. заложила основу для развития 
заповедной системы в нашей стране и, благодаря ей, во второй половине XX в. вокруг 
Байкала сложилась сеть ООПТ, обеспечивающая сохранение биотического и 
ландшафтного разнообразия Участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – 
озера Байкал. В Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) расположены 3 заповедника, 2 
национальных парка, а также 7 заказников, 2 из которых – федерального значения, 
остальные – регионального значения. 

История каждого ООПТ представляет интерес не только с точки зрения 
природных объектов, но и с точки зрения историко-культурного наследия. Особое 
значение в актуализации проблем сохранения историко-культурного наследия 
является археологическое наследие. Памятники истории и культуры, в том числе и 
археологии, созданные руками человека ушедших столетий, приобретают для наших 
современников духовный смысл. [5, с. 41] 

Археологические исследования на северо-восточном побережье Байкала 
проводились с XIX в. и связаны прежде всего с деятельностью Восточно-Сибирского 
отделения РГО, которое ставило перед собой задачу в освоении новых сибирских 
земель и в научном изучении этих необъятных пространств. В 1881 г. горный инженер 
И.А. Лопатин был направлен для исследования Витимского плоскогорья, долину реки 
Баргузин. Он собрал сведения о древнем народе – баргутах, населявших этот край в 
древности. Лопатиным были обнаружены древние погребения, чугунные сошники, 
удила и стремена [7, с. 15]. 

В 20-х гг. XX в. Баргузинскую землю неоднократно посещал П.П. Хороших – 
иркутский археолог. Он обследовал Баргузинскую долину, зафиксировал новые 
археологические памятники, имеющие отношения к баргутам. В 1963 г. северо- 
восточное побережье Байкала обследовал В.В. Свинин, ему удалось открыть 33 
археологических памятника на берегу Чивыркуйского залива, представленных в 
основном дюнными стоянками. 

В 80-х гг. в связи с проектированием Забайкальского национального парка, здесь 
работали археологи Иркутского университета О.И. Горюнова, И.П. Лыхин, а также 
Л.В. Лбова из НРПКБ «Бурятпроектреставрация» Минкультуры Бурятской АССР [7, 
с. 16]. 

Также любопытным археологическим местом на территории Забайкальского 
национального парка является архипелаг Ушканьи острова, который был утвержден в 
качестве памятника природы в 1980 г. и который сложен древнейшими архейскими 
породами – мраморами, кварцитами и кристаллическими сланцами. На Большом 
Ушканьем острове известны три небольшие пещеры. Одна из них находится вблизи 
бухты Пещерка. У входа в пещеру П.П. Хороших в 1927 г. нашел фрагменты глиняной 
посуды железного века. Позже в пещере были найдены нефритовый ножичек, 
фрагменты посуды начала железного века. На террасе напротив пещеры Хороших 
обнаружил неолитическую стоянку. [10, с. 187] 

Можно бесконечно перечислять уникальные природные объекты Заповедного 
Подлеморья. К ним относятся геологические объекты: долина р. Шумилиха, песчаные 
дюны в устье р. Шумилихи, плато Зародное, висячая долина Жигуна, карстовые 
вяления в долинах рек Давша и Южный Бирикан, «Долина семи озер», Марковский узел 
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памятников, Онгоконский узел памятников, Курбуликский узел памятников, Восточно- 
чивыркуйский узел памятников и др. К гидрологическим объектам относятся: горные 
озера в долине р. Шумилиха, водопады на р. Шумилиха, Давшинский источник, бухта 
Змеевая, озеро Лосиное, озеро Фролиха и др. [1, с. 232] 

Территории Заповедного Подлеморья – это нетронутые современной 
цивилизацией участки природы, культуры и истории Байкальского региона. 
Природный ландшафт представляет собой территорию исключительной природной 
красоты, эстетической и рекреационной ценности. Вызывают интерес у туристов со 
всего мира не только уникальная экосистема и природно-культурные ландшафты 
озера Байкал, но и возможность познакомиться с историческим и культурным 
прошлым и настоящим жителей Байкальского региона. 

Сегодня на ООПТ Байкальского региона выявлено 3 музея природы и один 
этнографический музей при государственных заповедниках и 28 визит-центров при 
заповедниках, национальных парках и заказниках [12, с. 29]. ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье» располагает одним музеем природы и несколькими визит-центрами, в 
которых представлены не только естественнонаучные коллекции, но и объекты 
историко-культурного наследия. Музей природы является первым на ООПТ 
Байкальского региона. Он был открыт в 1953 г. в поселке Давша Баргузинского района, в 
то время являвшемся центральной усадьбой Государственного природного заповедника 
«Баргузинский». В его экспозиции представлены не только движимые объекты 
природного наследия, но и датируемый началом ХХ в. фотоархив, в котором отражены  
первые шаги заповедника и этнографические зарисовки об эвенках шамагирского рода, 
проживавших ранее на территории заповедника, а также предметы их быта; личные  
вещи научных сотрудников заповедника; официальные документы и фотографии 
униформа и снаряжение инспекторов охраны; оборудование по предотвращению 
пожаров; предметы браконьерского промысла и многое другое [12, с. 29]. 

Кроме того, на территории заповедника располагается единственный визит- 
центр в стране, посвященный одному животному. Это «Дом соболя», который знакомит 
посетителей с особенностями жизни символа заповедника, баргузинского соболя. На 
архипелаге Ушканьи острова, основном лежбище байкальской нерпы, также был 
открыт визит-центр для посетителей Забайкальского национального парка. 

Ввиду удаленности Баргузинского заповедника, не все посетители северо- 
восточного Байкала имеют представление о жизни и быте эвенков, которые населяли 
данные территории. Забайкальский национальный парк, который посещается 
многотысячными туристами ежегодно, мог бы стать музейным комплексом под 
открытым небом, где можно увидеть отреставрированные дома эвенков XIX в, 
примеры рыбацких поселков, которые действовали в ХХ в., вместе с окружающим 
пейзажем, а действующие исследовательские площадки могут стать достойной 
экспозицией, отражающей быт и деятельность нескольких поколений ученых и 
инспекторов охраны, которые на протяжении более чем ста лет сохраняли (и 
продолжают сохранять) природное наследие нашей страны. 

Создание здесь музея-заповедника является гарантом поддержания исторических 
ландшафтных особенностей, форм природопользования и культурных традиций, 
выделяющих эту территорию в особый забайкальский мир. Этот огромный по площади 
район вполне может выступать в качестве примера традиционного уклада жизни, 
сформированного под воздействием богатой и разнообразной природы этого края. 
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Арт-рынок является неотъемлемой частью социально-экономических отношений 
общества. Особенностью арт-рынка является то, что товаром являются произведения 
искусства. Важным является то, что для успешного приобретения и продажи такого 
специфичного товара его нужно знать, таким образом, система арт-рынка 
предполагает наличие специалистов в области изобразительного искусства. Арт-рынок 
отличается уникальностью своих товаров, а комиссионеры, являющиеся 
непосредственными участниками отношений в данной области, способствуют 
активному продвижению художников, еще не до конца реализовавшихся в мире 
искусства. Таким образом, деятельность комиссионеров способствует выявлению и 
сохранению произведений искусства, что является частью культурного единства. 
Английский рынок по торговле произведениями искусств стал своего рода 
предвестником для складывания всего института арт-рынка. В середине XVII в. в 
Англии были образованы первые аукционные дома Sotheby’s и Christie’s, которые 
успешно работают на арт-рынке и на данный момент более 90% всех сделок 
совершаются на торгах данных аукционных домов [1]. 

Согласно толковому словарю В.И. Даля, комиссионер – это «посредник между 
двумя сторонами договора купли-продажи, который исполняет определенные 
торговые поручения, с условием дальнейшей выплаты строго оговоренных процентов» 
[2]. Следовательно, комиссионеры принимают непосредственное участие в рыночных 
отношениях между продавцом и покупателем, заинтересованным в приобретении 
понравившегося ему товара. Функционально-практическая часть их работы в 
основном влияет на работу всего арт-рынка. В ассоциацию комиссионеров принято 
относить: арт-дилеров, аукционистов, галеристов и критиков [3]. Все они формируют 
определенные тенденции в культурной жизни общества. Принимаемые ими решения 
напрямую выстраивают ценообразование на рынке искусств, так как, имея 
профессиональные навыки, они могут определить потребности общества в 
произведениях искусства. Комиссионеры работают над развитием коммерческой 
стороны арт-рынка. Без коммерциализации никакой экономический рынок не будет 
функционировать должным образом. Под термином «коммерциализация» принято 
понимать «превращение чего-либо в источник дохода, в предмет наживы» [4]. 
Следовательно, арт-дилер, один из субъектов рынка, который готовит клиентов к 
приобретению произведений искусств, стремится к самым выгодным условиям в 
процессе заключения сделки. Если обратиться к толковому словарю Cambridge 
dictionary, то определение арт-дилера напрямую говорит о его основополагающей 
задаче: «арт-дилер – человек или компания, занимающиеся покупкой и продажей 
вещей с целью получения прибыли («art-dealer – a person or company that buys and sells 
things for profit») [5]. 

Любое произведение искусства является «сложно организованным целостным 
образованием» [6, с. 23], которое представляет собой целый пласт культурного 
наследия. Современное общество подвластно определенным устоям, которые 
подстраивают под себя широкие массы. Художники опираются на социальные 
проблемы, главенствующие в обществе в конкретный исторический промежуток 
времени. Таким образом, чтобы создавать актуальные произведения искусства, нужна 
профессиональная оценка ситуации. В таком случае художник начинает работать с арт- 
дилером, разбирающимся в сложной системе рыночных отношений в области 
искусства и культуры. Арт-критик А. Арутюнова отмечает: «в 1990-е гг. рынок по 
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торговле произведениями искусства ощутил на себе стремительный подъем на 
мировой арене» [7, с. 11]. В Великобритании, когда YBA (Young British Artist/Молодые 
британские художники) открыто заявили о себе, начав создавать то, что сейчас 
называется современным искусством [7, с. 11], что положило начало новой культурной 
эпохе. Популяризация искусства перешла с элитарного уровня на массовый. Тематика 
стала сравнительно меняться, круг лиц, к которым обращено произведение искусства, 
значительно расширяться. Модернисты и импрессионисты завоевали всемирную 
славу, спрос на их картины достиг небывалых высот и к XXI в. они стали одними из 
самых продаваемых авторов. Так, например, в 2008 г. на очередном аукционе Sotheby’s 
была продана картина Клода Моне «Пруд с кувшинками» русскому бизнесмену и 
предпринимателю Андрею Мельниченко за 80,5 млн долларов [8]. 

Арт-дилер, находясь в сложной структуре рыночных отношений в области 
искусства и культуры, активно занимается продвижением творческих людей. 
Практическая сторона его работы является основополагающим компонентом. 
Комиссионер, в основной своей части, располагает рядом функций, которые 
складывают общую систему стабильного функционирования рынка. Таким образом, к 
функциональной составляющей арт-рынка можно отнести: информационную, 
посредническую, регулирующую функции [9]. Выполнение большей их части 
перекладывается на маклеров, то есть арт-дилеров. Прямое взаимодействие с 
покупателями происходит именно за счет умелой работы арт-критиков и дилеров, 
чаще всего сотрудничающих с крупными аукционными домами. 

Одна из функций арт-рынка как одного из элементов культурно-экономической 
жизни общества – информационная. В этой части рыночного пространства появляются 
основные субъекты рыночных отношений, или по-другому «экспертное сообщество» 
[9]. К данной группе относят искусствоведов и критиков. Их основная задача – давать 
клиентам и потенциальным покупателям полную и достоверную информацию не 
только об истории, выставленной на продажу вещи, но и рассказывать, как можно 
более подробно, о жизни самого художника, чтобы воссоздать наиболее полноценную 
картину продаваемого продукта. Так молодые художники, ищущие помощи в лице арт- 
работников, могут стать известны большому кругу людей, заинтересованных в 
искусстве. Этим и занимаются арт-дилеры и эксперты-критики – способствуют 
популяризации художников. Современные арт-критики – это профессионалы в области 
оценки того или иного произведения искусства. Именно они дают наиболее полную 
информацию о роли художника в творческом пространстве, создают полноценные 
анализы, изучают провенанс, таким образом, анализируя и транслируя уже 
структурированную информацию в массы. Так, например, английский арт-дилер, Сэди 
Коулз [11], открывшая небольшую галерею в Лондоне в 1990-х гг., смогла сделать 
популярными многих молодых художников за счет активной работы по продвижению. 
Она продвигала неизвестных художников, начинавших свою творческую деятельность 
в ее галерее. Например, она работала с художником Дэмиеном Херстом, который на 
данный момент является известным художником не только на территории 
Великобритании, но и во всем мире. В целом, большинство начинающих художников 
получают известность благодаря совместной работе с комиссионером, который 
занимается продвижением работ художника в сложном и высококонкурентном мире 
арт-бизнеса. Таким образом, маклеры помогают художникам закрепиться в сложном 
мире рынка искусств, не давая всей этой системе постепенно приходить в состояние 
декадентства. Роль комиссионеров в построении ресурсной активности арт-рынка 
несет под собой должное значение. 

К XXI в. английский арт-рынок стал самым востребованным среди рынков не 
только Европы, но и всего мира. Доказательством тому служат статистические данные  
[12]. Кроме того, в период кризиса 2020 г. оба английских аукционных дома смогли 
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выстоять, в отличие от многих остальных частных компаний того же типа. К концу 
года обе компании опубликовали официальный отчет о годовых доходах. Sotheby’s 
смог выручить более $5 млрд, а Christie’s около $4,4 млрд [12]. Несмотря на то, что этот 
показатель значительно ниже, чем в прошлые годы, но он показывает сравнительное 
превосходство данных компаний на международном рынке по продаже предметов 
культуры и искусства. 

Нынешнее состояние английского рынка изменилось. Это связано с «Brexit». 
Первого февраля 2020 г. Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, 
британский рынок искусств усложнил свою работу [13]. Работников арт-рынка ждет 
удвоенная работа, связанная с процессом документооборота, но положительный 
эффект от такого решения также имеется. Во-первых, снизится риск незаконного 
оборота произведений искусства, так как процесс ввоза и вывоза товаров, имеющих 
культурную ценность, станет более сложным. Во-вторых, арт-дилеры и критики 
Англии смогут сосредоточить свое внимание на более тщательном развитии и 
улучшении собственного рынка товаров из сферы культуры, тем самым, 
популяризируя молодых и наименее известных английских художников [13]. Таким 
образом, выход Великобритании из состава Европейского Союза не ослабил 
положения, но укрепил статус английского художественного рынка. Англия как один 
из главных участников культурно-экономической жизни по-прежнему является 
базисом, на котором развиваются и продолжают появляться новые организации в 
сфере арт-бизнеса. 

Таким образом, комиссионеры являются связующим звеном между художником и 
рынком. К числу комиссионеров относят арт-дилеров, галеристов, аукционистов, 
критиков. Их задача заключается не только в успешном приобретении и продаже 
произведения искусства. От комиссионеров зависит не только финансовый успех 
художника, но также его место в мировой культуре. Арт-дилеры продвигают 
талантливых людей, получая взамен финансовую прибыль. Такой взаимный обмен 
создает благоприятные условия для дальнейшего процветания арт-бизнеса. 
Английский арт-рынок, уже не одно столетие является ведущим на мировой арене 
культуры и рыночных отношений. 

 
Список источников и литературы 

 
1. Аукционный дом «Sotheby’s» // Онлайн-энциклопедия русского авангарда. Режим 

доступа: https://rusavangard.ru/online/history/auktsionnyy-dom-sotbis/ (дата обращения 
10.01.2023). 

2. Толковый словарь В. Даля онлайн. Режим доступа: https://slovardalja.net (дата 
обращения: 10.01.2023). 

3. Ветрова А.А. Структурный анализ субъектов и объектов арт-рынка в контексте 
современных реалий // Креативная экономика. 2013. Т. 7. №2. C. 83–88. 

4. С.А. Кузнецов, Большой толковый словарь русского языка. Режим доступа: 
http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/ (дата обращения: 20.01.2023). 

5. Cambridge dictionary. Режим доступа: https://dictionary.cambridge.org/ru/ (дата 
обращения: 20.01.2023). 

6. Теория искусства: учеб.-метод. пособие / сост. Д.А. Попов. Саратов, 2019. 66 с. 
7. Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента. М.: 

ВШЭ, 2015. 232 с. 
8. Официальный сайт аукционного дома Sotheby’s. Режим доступа: 

https://www.sothebys.com/en/ (дата обращения: 24.02.2023) 
9. Долганова Е.А., Хангельдиева И.Г. Арт-рынок: полифункционализм и полифонизм 

основных субъектов // Социология власти. 2010. №5. С. 118-127. 
10. Хук Ф. Галерея аферистов: История искусства и тех, кто его продает. СПб., 2018. 

http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/
http://www.sothebys.com/en/


219  

11. Europe’s 10 Most Respected Art Dealers. Режим доступа: 
https://news.artnet.com/market/europes-10-respected-art-dealers-554705 (дата обращения: 
24.02.2023). 

12. От торгов в пабе до миллиардных продаж: на чем зарабатывает аукционный дом с 
многовековой историей Sotheby’s. // Vc.ru: платформа. Режим доступа: 
https://vc.ru/story/231705 (дата обращения: 24.02.2023). 

13. Онучина М. «Брексит» и арт-рынок Великобритании: новые реалии // 
ARTinvestment.RU. Режим доступа: 
https://artinvestment.ru/news/artnews/20210111_brexit_for_art_business.html (дата обращения: 
12.01.2023). 

14. Пунин Н.Н. В борьбе за новейшее искусство (искусство и революция). М., 2018. 256 с. 
15. Тросби Д. Экономика и культура. 2-е изд. М.: ВШЭ, 2018. С. 256 с. 

 
 

 

УДК 069.01(73) 
ББК 85.14 

Зарипова Р.Р., Масалова О.А. 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТ САЯ ТВОМБЛИ В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Аннотация. Эта статья посвящена описанию создания современного музейно- 
выставочного пространства. Уникальный среди своих современников Сай Твомбли был в 
авангарде послевоенного американского искусства. Он черпал вдохновение из античной 
культуры, создавая редкостный союз современного художника с классической древностью. 
Тем самым Сай Твомбли задает интересную проблему для представления его работ кураторам 
в выставочном пространстве музеев и галерей. 

Ключевые слова: выставочное пространство, музей, выставка, экспозиция, современное 
искусство, Сай Твомбли. 
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Организация работ в музейно-выставочном пространстве – это труд не одного 
человека, это взаимосвязь идей и подходов. Современное выставочное искусство 
является авторским, индивидуальным и неповторимым. В связи с изменениями 
потребностями общества в потреблении визуальной информации, изменяется 
пространство галерей и музеев. Исходя из преобладающего на современном этапе типа 
восприятия, понимания и прочтения, музеи и выставочные пространства должны 
видоизменяться. 

Организация экспозиции в современный период предполагает использование 
методов театрализации пространства и включение сюжета в нарратив выставки. 

Методы постмодернизма здесь находят свои отклики. Происходит отказ от 
классических канонов формирования выставок, что позволяет внести в экспозицию 
информативность и динамику. Отсутствие эстетических критериев замкнутости и 
жесткости, понимание того, что правила создаются вместе с произведением, а каждое 
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произведение – событие. Так, например, требовал выставлять свои работы Марк Ротко, 
где для каждой определенной работы он выверял нужный свет и цвет, на котором 
произведение должно быть размещено [2, p. 35]. Идеальная галерея удаляет из 
помещения все намеки, которые мешают воспринимать предмет как «искусство». 
Произведение изолировано от всего, что могло бы умалить его собственную оценку 
самого себя. Также часто в экспозиционной деятельности задействуют смешение 
высокой и низкой культуры, плагиат и цитирование, а искусство воспринимается как 
игра. Все это связано с тем, что поле восприятия внутри экспозиционного зала 
настолько отличается от нашего обычного, что предмет, попав в пределы галереи, 
приобретает совершенно иной статус, другими словами вещи становятся искусством, 
где на них сосредотачиваются мощные идеи об искусстве. Это популярная форма 
постмодернистского восприятия [7, с. 14]. 

Все это отвечает на запросы нового человека – постмодерна, так как 
формообразование и предметное наполнение ориентируется на основные тенденции и 
критерии потребностей общества в способности восприятия возрастающего 
информационного потока [10]. 

Современное выставочное пространство с функциональным зонированием и 
светоцветовым решением должно предоставлять возможность последовательного 
ознакомления со всей экспозицией или осмотром определенных элементов. Яркость 
пластического выражения пространства экспозиции определена выставочным 
сценарием и формирует практически театральное действо. 

Основная тенденция в формировании выставочных экспозиций – это организация 
такой информационно-экспозиционной среды, цель которой восприятие экспозиции 
более индивидуальной и адресной каждому посетителю. 

Брайан О’Доэрти – ирландский концептуальный художник и арт-критик – 
описывает современное галерейное пространство как помещение, которое построено 
по законам и канонам таким же строгим, как и для строительства средневековой 
церкви. Основной принцип, который он выделил, заключается в том, что «внешний 
мир не должен проникать внутрь, поэтому окна запечатаны, стены окрашены в белый 
цвет». Именно в таких пространствах искусство свободно самостоятельно жить. Брайан 
О’Доэрти сравнивает современное пространство с египетскими гробницами, где также 
реальный мир не допускается в обитель, а скульптуры и предметы культа отгорожены 
от внешнего мира [7, с. 27–30]. 

На протяжении 50-х и 60-х гг. в Америке в выставочном пространстве отмечается 
новый вопрос, вызванный в кураторском деле: сколько места должно быть у 
произведения искусства, чтобы «дышать»? В данный период стена становится 
участником выставки, а не пассивной опорой искусства. Сейчас невозможно расписать 
выставку, не осматривая и не принимая во внимание «эстетику» стены. 

Картины абстрактного экспрессионизма стали выпадать из рамы и начинали 
воспринимать край как структурную единицу, посредством которой картина вступает 
в диалог со стеной [7, с. 48]. 

Интерес к   стене   и   новому   выставочному   пространству   доказывает   работа 
У. Анастази, выполненная в 1965 г. в Нью-Йорке. Он сфотографировал пустую галерею 
в Дване, замерил все параметры стены, расположение каждой электрической розетки. 
Затем он нанес все эти данные методом шелкографии на холст и поместил в центре 
выставки [7, с. 54]. 

В этот период начинает система выставочного пространства «White Cube». 
Выставочная система White Cube – это стиль демонстрации современного искусства. 
Система предполагает использование большого пустого помещения с белыми стенами 
в качестве галереи, на стенах которой в минималистском стиле размещены 
произведения искусства. 
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Идея, лежащая в основе системы White Cube, заключается в создании 
нейтрального эффекта встряхивания, который позволяет произведению искусства 
говорить само за себя. Белые стены и простая планировка привлекают внимание к 
произведениям искусства, а не к каким-либо декоративным или архитектурным 
особенностям помещения. Освещение также тщательно подобрано, чтобы подчеркнуть 
произведения искусства и создать ощущение драматизма и сосредоточенности. 

Система White Cube стала широко используемым подходом к экспонированию 
современного искусства, и многие крупные музеи и галереи по всему миру используют 
вариации этого стиля. В то время как некоторые критики утверждают, что система 
может быть слишком стерильной и клинической, другие ценят ее способность 
создавать мощный и захватывающий опыт для зрителей [4, с. 116]. 

Концепция White Cube зарождается в Америке, а затем полно укореняется 
благодаря директору МоМА Альфреду Барру. 

Господство абстрактного экспрессионизма ознаменовало ранний послевоенный  
период американского искусства. Некоторые художники, появившиеся в тот период, 
оставили значительный след в истории искусства, не обязательно следуя моде, 
которую породили Марк Ротко и Джексон Поллок. Одной из таких фигур, безусловно,  
является Сай Твомбли, который прославился своими каллиграфическими работами, 
выполненными на огромных белых полотнах. 

Работы Сая Твомбли репрезентируются, как и у многих современных художников 
(особенно художников абстрактного экспрессионизма), в пространстве White Cube 
(«белый куб»). Во-первых, данный способ подходит для картин Твомбли, так как его 
работы – это изобилие белого цвета. Сам художник говорил, что «белый – это мой 
мрамор» [5, с. 73]. Тем самым картина и стена плавно перетекают друг в друга, образуя 
некий нарратив между собой и другими произведениями. Во-вторых, его картины 
экспонируются без рам. Все это создает эффект присутствия и причастия зрителя к 
событиям и эмоциям, которые высказаны художником. 

Благодаря своему искусству, в котором художник демонстрирует редкостный 
союз современного искусства с классической древность, его работы часто 
выставляются в форме сравнения прошлого и настоящего. 

В начале 1990-х гг. Менил Коллекшен («Menil Collection», Хьюстон, Техас) 
обратились к Саю Твомбли для создания выставки одного художника. Твомбли принял 
активное участие в создании экспозиции для своих работ. Он хотел создать 
пространство, которое бы соответствовало его замыслу и погружало зрителей в 
произведения, поэтому им самим был создан эскиз здания. Дизайн здания был 
разработан Ренцо Пиано – итальянским архитектором, который разработал здесь 
систему фильтрации солнечного света с помощью подвижных жалюзи, световых люков 
и парусины, которые свисают над оштукатуренными стенами, создавая 
среднеземноморское настроение. Галерея открылась в 1995 г. [8, с. 16–19]. Р. Пиано 
старался внедрить в выставочное пространство отсылки к древнему миру. Например, 
так был создан портик, который можно сравнить с портиком греческого или римского 
храма. Чистота интерьера, отринувшая излишние шумы, с высокими потолками и 
белыми отштукатуренными стенами, создает вневременное здание, которое хотел 
воплотить Твомбли в своих произведениях. 

Помимо включения работ С. Твомбли в пространства, наполненное отсылками на 
древнюю культуру, часто его работы демонстрируют в сравнении с античным 
наследием. Это выставки, на которых синтезируются работы старых и современных 
художников, часто называют «Старые мастера/современные мастера» («Old 
Masters/Modern Masters» или «Old Masters/Contemporary»). Цель подобных выставок – 
продемонстрировать сходства и различия между искусством прошлого и настоящего, а 
также то, как они повлияли друг на друга с течением времени. Данные выставки 
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помогают исследовать искусство Твомбли через призму античной культуры, которые 
были постоянным источником его вдохновения. 

Одна из таких масштабных выставок прошла в Музее изящных искусств в Бостоне 
под названием «Making Past Present» («Создавая прошлое настоящим»). Кураторами 
выставки являлись Джордж и Марго Беракис и заведующая кафедрой искусства 
античной Греции и Рима – Кристин Кондолеон. 

Кураторы выставки хотели продемонстрировать цитату, которую сказал Сай 
Твомбли «Современное искусство не смещено, а имеет корни, традиции и 
преемственность. Для меня прошлое является источником, ибо всякое искусство 
жизненно актуально» [9, с. 104]. 

Работы Твомбли стоят рядом с древнегреческими, римским, египетским и 
ближневосточным искусством из коллекции Бостоновского музея. Это сопоставление 
старого и нового заставляют зрителей начать сложный психологический диалог с 
произведениями художника [6]. 

Таким образом, кураторы выставок стараются найти особенные подходы и идея 
для демонстрации музейно-выставочного пространства. На примере художника Сая 
Твомбли, можно отметить, как кураторы работают с его творчеством для полного 
погружения зрителей. Тем самым можно отметить, что создание музейно- 
выставочного пространства выражено в многообразии авторских особенностей. 
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В современных условиях процесса глобализации непрерывно растет конкуренция 
на международных рынках, и, чтобы достичь желаемого коммерческого успеха, 
государство создает уникальные маркеры – национальный брендинг. 

Национальный (или государственный) бренд – это те бренды, которые 
общепризнаны в рамках национального пространства и имеют сравнительно большой 
масштаб распространения и поддержку на государственном уровне [4; с. 84]. 
Национальный бренд способствует повышению политического влияния государства и 
его имиджа и, кроме того, обеспечивает эффективное сотрудничество с другими 
государствами и их компаниями. 

Китайскую культуру можно назвать «культурой дракона», так как данный образ 
встречается фактически во всех сферах жизни страны на протяжении большей части 
его истории. В переводе с греческого «дракон» означает «остроглазый», «змея» или 
«морская рыба». Это существо, в китайской мифологии, несущее с собой силу Неба, 
света, процветания и богатства, помогало китайцам объяснять вопросы мироздания. В 
своей работе кандидат культурологии М. Сюй, изучающий китайскую символику, 
указала на то, что «в литературных источниках встречаются упоминания о Желтом 
драконе; Божественном драконе, олицетворяющем облака и ветры, ниспосылающем 
дождь; Зеленом/Черном драконе (Цинлун), означающем счастливое 
предзнаменование; Водяном драконе (Цзяолун), имеющем змеевидную внешность и 
тело, покрытое чешуей, вызывающем наводнения; крылатом драконе – инлун. рогатом 
драконе – цю и безрогом драконе – чи; свернувшихся драконах – панълун, которые, 
подобно цзяо были способны вызывать наводнения; «кольчатых драконах», обитавших 
в горах, которые могли помогать или вредить путникам; «морских драконах» – ли – 
повелителях морских пучин, наделявшихся внешностью гигантских морских змей; 
«коне-драконах» – лунма – с лошадиной головой и змеиным телом, которые считались 
водными существами, время от времени являющими себя людям; «драконах- 
светильниках» (Чжулун) – драконах, обитающих на крайнем северо-западе и хранящих 
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закатное солнце» [3; с. 27]. Изображение «Дракона» использовалось для 
орнаментирования одежд императоров, что создавало ассоциацию между правителями 
Поднебесной и Великим Драконом, подчеркивая его неприкосновенную власть. 

В современной среде популярность «дракона» до сих пор не утихает, этот образ 
появляется в качестве сувенирной продукции в сувенирных лавках, героя мировой 
мультипликации и кинематографии и, в том числе, логотипа китайских торговых 
марок. 

Достаточно широкое распространение получила компания «Golden dragon» (金旅). 
Это китайское предприятие, производящее автобусы; расположено в провинции 
Фуцзянь. Название, в переводе с английского, означает «золотой дракон», что является 
символичным, так как все производимые машины ярко-желтого цвета. Автобусы 
компании поставляются в Сингапур, Египет, Таиланд, Израиль и в Россию. 

Одна из успешных логистических компаний Китая «Драконы летают по всему 
миру» (龙满天飞) также использует в основе дизайна своего бренда изображение 

дракона, которое подкрепляется китайской каллиграфией, образующей в своем 
сочетании также форму дракона. Логотип при этом является важным элементом, 
объясняющим специфику отрасли работы данного предприятия (Драконы + 天下: мир 

+ Земля + связи). 
В 2004 г. был основан «Завод старых чайных деревьев»; полное название «Иу 

Цзинлун лаошу чачан» (易武景龙老树茶厂), что в прямом переводе на русский язык 

означает «Завод чая со старых деревьев Цзинлун в Иу». Логотип компании представлен 
в виде латинских букв, которые были стилизованы под образ китайского дракона 
Цзинлуна (Большого Дракона). 

Вторым по популярности национальным символом культуры Китайской 
Народной Республики по праву считается «феникс». Образ является «символом 
счастья» и являет собой женское начало, великодушие, одухотворенность и мирное 
небо. Феникс представляет собой мистическую огненно-золотую птицу, тело которой 
является олицетворением человеческих достоинств, среди которых голова – это 
добродетель, крылья – священный долг, спина – корректное исполнение ритуала, 
грудь – человеколюбие, живот – надежность. 

«Феникса» также возможно увидеть в логотипах национальных компаний 
Китайской Народной Республики. Одной из таких является корпорация «FOHOW», 
которая специализируется на выпуске и продаже витаминов, пищевых добавок – 
БАДов и других оздоровительных компонентов. Изображение взлетающего золотого 
феникса в логотипе не случайно – это символ оздоровления человечества, 
непрерывного роста и благополучия компании, которая стремится к продвижению 
культуры здоровья и красоты. 

Китайскую фирму «Fenix» знают повсеместно – это лидирующее предприятие по 
производству современных фонарей: от простейших лампочек до велофар и различных 
аксессуаров к ним. Феникс, используемый фирмой в качестве логотипа, олицетворяет 
собой тягу к знаниям и инновациям, а его золотое оперение – яркий свет, подобный 
тому, что испускают элементы их продукции. 

Использование традиционной символики в качестве национального бренда Китая 
является залогом успеха страны на международном рынке, помогает устанавливать 
эмоциональную связь между государством и потребителями как в рамках Китая, так и 
далеко за его пределами. Кроме того, продукты, экспортируемые под маркой 
национального бренда, обладают особым колоритом, притягивающим потенциальных 
клиентов и рассказывающим тысячелетнюю историю Поднебесной. 
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РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖНИКОВ ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 
В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИТАЛЬЯНСКОГО КОСТЮМА 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу женского костюма эпохи золотого века 

итальянского Возрождения. Авторы на основе исследования произведений художников 
Возрождения (Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тициана), показали генезис и основные 
тенденции развития женского костюма указанного периода. В статье отмечены характерные 
черты итальянского женского костюма эпохи Возрождения: влияние на его генезис античных 
традиций, отличие итальянской моды от процессов, характеризующих модные тенденции в 
культуре Франции того же периода. Авторами использованы культурологические методы 
исследования. Синхронический и исторический методы позволили выявить черты, 
отличающие моду Возрождения от античной и средневековой. Эволюционный метод 
использовался для выявления динамики развития итальянской моды эпохи высокого 
Возрождения. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, Италия, Высокое Возрождение, женский 
костюм. 
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THE ROLE OF WORKS OF THE HIGH RENAISSANCE ARTISTS 

IN THE REPRESENTATION OF ITALIAN COSTUME 
 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the female costume of the golden age of the 
Italian Renaissance. The authors, based on a study of the works of Renaissance artists (Sandro 
Botticelli, Leonardo da Vinci, Titian), showed the genesis and main trends in the development of 
women's costume of this period. The article highlights the characteristic features of the Italian 
women's costume of the Renaissance: the influence of ancient traditions on its genesis, the difference 
between Italian fashion and French fashion of the same period. The authors used cultural research 
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methods. Synchronic and historical methods made it possible to identify the features that distinguish 
the Renaissance fashion from the antique and medieval. The evolutionary method was used to identify 
the dynamics of the Italian fashion of the High Renaissance. 

Keywords: fine arts, Italy, High Renaissance, women's costume. 
 

Наибольший расцвет искусство эпохи Возрождения обрело в конце XV – первой 
четверти XVI в. и получило название «Высокое Возрождение». Произведения таких 
величайших мастеров, как Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Тициан, Микеланджело  
Буонаротти, Витторе Карпаччо и других представляют золотой фонд европейского 
искусства. 

В Италии были наиболее выгодные социально-экономические условия для 
зарождения капиталистических отношений, новой культуры городов и их расцвета [1,  
с. 23], здесь сложилась благоприятная почва для зарождения моды Ренессанса. Костюм 
был показателем социального статуса. Костюмы итальянок в эпоху Высокого 
Ренессанса были разнообразнее и роскошнее мужских, потому что женщинам был 
характерен «культ одежды и украшений» [2, с. 239]. 

На генезис итальянского костюма эпохи Возрождения оказало влияние то, что 
для гуманистов эпохи Возрождения античность стала идеалом. Они стремились 
возродить ее образы в современном для них мире [3, с. 101]. Влияние античных 
тенденций выразилось в совершенно новых категориях, отличных от характеристик 
костюма эпохи средневековья, таких как: гармония, пропорциональность, стремление 
подчеркнуть в костюме индивидуальность человека. Перечисленные принципы 
находят свое отражение в такой характерной черте платья ренессансной женщины как 
умеренность в стремлении обнажать тело, в ритмичном членении платья 
соответственно античным канонам [4]. 

В произведении «Мона Лиза. Джоконда» Леонардо да Винчи костюм не является 
главной доминантой, однако многое может сказать о моде того времени. Девушка 
одета в платье из дорогой ткани темного цвета, струящиеся рукава доходят до кистей 
рук, что отличало их от модных длинных рукавов, характеризующих средневековую 
моду [5, с. 65]. Здесь проявляется тенденция, характерная для античной культуры: 
подчеркнуть и показать красоту человеческого тела. Небольшой квадратный вырез  
каре и многослойность тоже показывают типичные черты модного женского костюма 
эпохи Высокого Возрождения. 

Для художников Возрождения костюм стал инструментом для отображения 
социального статуса изображаемого, личностных характеристик, создания ритма и 
композиции картины, отражения целой эпохи и стал по-настоящему полноценным 
элементом полотна. В основном итальянский женский костюм этой эпохи показывал 
идеализацию человеческой фигуры, что было важным в искусстве эпохи Возрождения. 
Одежда была элегантной, струящейся и мягкой. 

В развитых городах Италии сильное развитие получает ткачество, производство 
дорогих тканей, таких как шелк, набивные ткани [6, с. 222]. Поэтому модные женские 
костюмы изготовлялись из роскошных тканей: бархат, шелк, парча с серебряными и 
золотыми нитями и часто с набивным рисунком. Особенно ценилась венецианская 
парча с декоративным рисунком. Художники принимали участие в развитии 
итальянской моды. Они делали огромный вклад в роспись тканей и создание 
ювелирных украшений (например, Бенвенуто Челлини) [7, с. 404]. В орнаменте самым 
популярным были растительные мотивы: переплетение цветочных узоров, 
виноградная лоза, акант, популярными были орнаментальные мотивы из цветов 
граната и павлиньих перьев. Можно предположить, что выбор орнаментальных 
мотивов определялся их семантико-символическим содержанием. В тканях Высокого 
Возрождения преобладала яркая, контрастная цветовая гамма. Излюбленными 
цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый [7, 
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с. 235]. На картине «Донна Велата» Рафаэль Санти через элементы костюма 
отражаются душевные качества и внутренний мир портретируемой. Узоры на рукавах 
гармонируют с украшениями, а одежда девушки выполнена из роскошной ткани с 
богатой отделкой, которая отлично дополняет весь внешний облик донны. Девушка 
была из довольно обеспеченной семьи, и костюм отображает ее социальное положение. 
В костюме подчеркнута еще одна важная деталь женского платья: если у него был 
слишком глубокий вырез, то из-под платья выглядывала нижняя сорочка, тем самым 
прикрывая грудь [8, с. 16], чтобы тело девушки не было сильно обнажено. Эта модная 
тенденция отображена на этом полотне. 

В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция. Но уже в 
конце XV в., она начала уступать место Венеции. Уже в XV в. Венеция получила статус 
модной столицы. [7, с. 354] Таким образом, в период Высокого Возрождения эти два 
города становятся законодателями моды, что нашло свое отражение в произведениях 
великих художников. Необходимо отметить, что флорентийский костюм Высокого 
Возрождения испытывает влияние французской готической моды, но в нем не было 
той вычурности и экстравагантности [4]. Это влияние выражалось в пропорциях 
костюма, гармоничных разрезах, господстве горизонтальных линий. 

В это время Италия представляет собой группу городов-государств [7, с. 258]. В 
каждом из них разрабатывались собственные фасоны женских платьев в зависимости 
от социального положения заказчицы. В Венеции 1500–1510 гг. куртизанки носили 
платья с высокой талией, с низким мягким вырезом, узкими рукавами, которые имели 
разрезы для показа нижней светлой сорочки, длинным подолом [8, с. 16]. Они носили 
туфли на высоком так называемом «венецианском» каблуке. Эти женщины 
изображены на картине Карпаччо «Две венецианские куртизанки». 

В Италии не стали популярными объемные окутывающие головные уборы, 
модные в северных странах в XV–XVI вв. [8, с. 15]. Итальянки оставляли волосы 
открытыми, так как они «должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми 
<…>» [2, с. 301] У них было принято показывать красоту своих волос. Часто женщины 
укладывали их в прически, украшали почти невидимыми шелковыми чепцами или 
лентами и драгоценными украшениями, в частности нитями жемчуга (В. Карпаччо 
«Портрет женщины, держащей книгу»). Это связано с тем, что в Италии, в отличии от 
северных стран, теплый климат, который не требует окутывающих головных уборов.  
Также, большое влияние оказала античность, которая подчеркивала красоту 
человеческого тела, в том числе и красоту волос девушек. В связи с этим, важно 
отметить то, что одной из важнейших черт итальянской моды являлось то, что в 
отличии от античной культуры костюм не обнажал тело, а лишь подчеркивал ее, 
характерно понимание костюма и тела как единое целое [3, с. 291]. Одежда стала 
обрамлением и дополнением естественной природной красоты. Особенно женская 
красота была возведена в культ: художники воспроизводили женскую красоту, уделяя 
большое внимание платью, украшениям и прическам с целью отражения эпохи, 
характера, социального положения и моды в целом. 

На картине «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи девушка одета по последней 
итальянской моде. На голове у нее чепец из легкой прозрачной ткани, по верх которой 
украшение называемое «ферроньерой» [5, с. 115]. У платья дамы многослойные рукава 
с разрезами и модное квадратное декольте карэ. Художник показал ее волосы, как бы 
обрамляя нежное лицо. Такая прическа – с косой и плотно охватывающими лицо 
прядями волос – была введена в моду Изабеллой Арагонской и называлась coazone [5, 
с. 120]. 

В произведении «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли изображен 
мифологический сюжет. На берегу Венеру готовится встретить пора весны и цветения 
Талло, которая держит в руках пурпурный плащ, чтобы окутать новорожденную 
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богиню [10, с. 414]. Этот цвет символичен для сюжета, но также является одним из 
самых излюбленных цветов итальянских модниц эпохи Высокого Возрождения [7, 
с. 217]. Костюм богини Оры напоминает одежды Флоры из картины «Весна»: простого 
кроя платье, рукава-фонарики, цветочный орнамент. Такой орнамент был популярен у 
итальянских модниц. Художники по тканям изображали как растения, окружающие их, 
так и экзотические. Популярным в Италии этого периода было изображение 
орнамента в технике вышивки [4]. Таким образом, художник, изображая 
мифологический сюжет, отобразил и особенности модных тенденций своего времени. 

Девушка в произведении Тициана «Женщина перед зеркалом» показана в 
простом одеянии. По одной из версий, на полотне изображена византийская 
куртизанка [7, с. 409], сожительница герцога Альфонсо I д’Эсте, поэтому у девушки 
небогатый костюм. Крой ее платья – высоко поднятая линия талии также 
соответствует модным тенденциям, характерным для Италии «золотого века». В этот 
период в моду активно входит одежда, сшитая из льна. Но если в предыдущие периоды 
из этой ткани шили нижнюю одежду, теперь лен используется для декоративного 
оформления платья. Вставки из льна в оформлении выреза проймы, горловины, 
разрезов рукавов верхней одежды являются характерными признаками итальянской 
моды исследуемого периода [7, с. 142]. 

Сочетание ярких цветов шелка с вышитой золотом парчой и белой льняной 
рубашкой привлекает внимание художников, так как представляет собой интересное 
живописное решение. В связи с этим на полотнах Высокого Возрождения женский 
костюм представлен широко, в разных его проявлениях, на дамах разных возрастов и 
социальных положений. Таким образом, костюм на произведениях великих мастеров 
становится не просто дополнением к человеку, а полноценной единицей, 
отображающей модные тенденции, культурные особенности региона и личности 
портретируемого. 
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ОБРАЗ КУЛЬТУРНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ БРЕНДОВ НА ПЛАТФОРМЕ 
LIVING-HERITAGE.RU 

 
Аннотация. Представительство локальных брендов в зависимости от места их 

нахождения на территории РФ позволяет выявить различия и их разнообразие в 
репрезентации культурных брендов. Цель исследования: раскрыть образ культурных 
локальных брендов на примере платформы living-heritage.ru. Задачи исследования: 1) создать 
базу данных локальных брендов, исходя из данных этой платформы, 2) провести ее анализ, 3) 
предложить рекомендации. Метод исследования: контент-анализ данных, представленных на 
платформе living-heritage.ru. Наиболее ценные с точки зрения экономического потенциала 
является природа, уникальные здания и сооружения. Нематериальное наследие тоже важно, но 
в этом случае на его привлекательность влияет в какой форме оно реализовано. 

Ключевые слова: локальные бренды, культура, онлайн-платформа, туризм, потенциал. 
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THE IMAGE OF CULTURAL LOCAL BRANDS ON THE LIVING-HERITAGE.RU PLATFORM 
 

Annotation. The representation of local brands depending on their location in the territory of 
the Russian Federation makes it possible to identify differences and their diversity in the 
representation of cultural brands. The purpose of the study: to reveal the image of cultural local 
brands on the example of the living-heritage.ru platform. Research objectives: 1) create a database of 
local brands based on the data of this platform, 2) analyze it, 3) offer recommendations. Research 
method: content analysis of data presented on the living-heritage.ru platform. The most valuable in 
terms of economic potential is nature, unique buildings and structures. Intangible heritage is also 
important, but in this case, its attractiveness is influenced by the form in which it is implemented. 

Keywords: local brands, culture, online platform, tourism, potential. 
 

Культурное наследие регионов во многом влияет на бренд города, его 
туристическую привлекательность и узнаваемость в масштабах России. Если регион 
становится интересен для туристов, он имеет больше предпосылок к росту и 
становится более устойчив и конкурентоспособен по сравнению с другими регионами. 
Туристическую привлекательность субъектов РФ оценить сложнее, и существует 
множество различных методик, рейтингов, использующих разные показатели. В 2021 г. 
исследователи Стрелка КБ создали индекс и карту туристической привлекательности 
регионов России. Все регионы распределили на четыре группы: особые, известные, 
скромные, малозаметные [4]. Издание, посвященное искусству, «The Art Newspaper 
Russia» опубликовало рейтинг посещаемости российских музеев и художественных 
выставок за 2021 г. [5]. На основе этих исследований можно сделать вывод о том, что 
большинство регионов России мало пользуются туристическим потенциалом, 
несмотря на то что они обладают культурным наследием. Мало кто знает, что 
брендами могут также называться такие категории, как: арт-кластеры, образы, 
гастрономия, даты и события, персоны, природа, поселения, сооружения, традиции и 
промыслы. 

В рамках нашего исследования быть создана база данных, которая позволила 
систематизировать информацию, а также сделать классификацию локальных 
культурных брендов РФ. Заданные параметры были следующими: название бренда, 
регион, тип бренда, категория бренда, время появления, статус, оценка, сколько было 
посещений, количество комментариев, главное о бренде и количество связанных 
объектов. 
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Культурное наследие играет важную роль в стратегии, творчестве и лидерстве, 
связанных с созданием глобальных брендов [1]. Ученые выявляют различные 
кластеры, основанные, в основном, на культурных и природных атрибутах 
направлений, сезонности предложения, типологии преобладающего размещения и 
туристического профиля [2]. Культурный туризм одна из лучших практик, которая 
помогла в реализации Стратегии устойчивого развития словенского туризма (2017– 
2021 гг.) [3]. 

Цель исследования: раскрыть образ культурных локальных брендов на примере 
платформы living-heritage.ru. Задачи исследования: 1) создать базу данных локальных 
брендов, исходя из данных платформы, 2) провести ее анализ, 3) предложить 
рекомендации. 

Метод исследования: контент-анализ данных, представленных на платформе 
living-heritage.ru. 

База данных, которая была создана, представляет собой структурированную 
таблицу с информацией о локальных культурных брендах России. На сайте «Живое 
наследие» (https://livingheritage.ru) представлена информация по всем субъектам РФ, 
что является базой для сравнения локальных культурных брендов между собой (всего 
1424 локальных бренда) (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. Количество культурных локальных брендов по субъектам РФ. 

 
На сайте «Livingheritage» субъекты количественно представлены следующими 

объектами (брендами): арт-кластеры, гастрономия, даты и события, образы, персоны, 
поселения, природа, сооружения, творческие явления, традиции и промыслы 
(диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. Количество субъектов по типу бренда. 
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Во всех регионах вне зависимости от количества можно отметить разнообразие 
типов брендов. Самые частые локальные культурные бренды – персоны, сооружения, 
природа, традиции и промыслы, в то же время совершенно отсутствуют даты и 
события, творческие явления (диаграмма 3). В каталоге одно из ведущих мест место 
занимают персоны различных исторических периодов. Категория бренда очень редко 
заполняется. 

 

Диаграмма 3. Количество субъектов по категории бренда. 

 
«Статус» представленных брендов имеет следующие показатели: живой (1290), 

исчезающий (50), утраченный (47), нет информации (34), неизвестно (1). Статус 
бренда может служить индикатором для такой поддержки, а именно статусы 
«исчезающий» или «утраченный» (диаграмма 4). 

 

Диаграмма 4. Число значений «Название бренда» для каждого значения «Статус» 

 
Интересен статус «исчезающего» бренда. Подобная категория полезна для 

привлечения внимания властей и широкой общественности к сохранению народного 
достояния. Бренды с утраченным статусом – это персоны, имеющие отношение к 
религии. 

Больше в половины всех локальных брендов появлялись в XIX–XX вв., реже в XXI, 
XVIII, XVII, XVI вв. (диаграмма 5). 
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Диаграмма 5. Время появления культурных брендов. 

 
Чаще всего локальный бренд получал оценку 5. Поэтому и среднее значение,  

равное 4,86 (при условии исключения нулей – отсутствия оценок), не является 
неожиданностью (диаграмма 6). 

 

Диаграмма 6. Оценки, выставленные брендам пользователями сайта. 

 
Если смотреть по диаграмме 4 количество посещений по регионам сравнительно  

низкое (диаграмма 7). 
 

Диаграмма 7. Количество посещений. 
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На основе анализа можно отметить, что чем выше рейтинг бренда, тем выше 
посещаемость, а, следовательно, и количество комментариев данного бренда. 

Лишь небольшое количество людей оставляют комментарии. 
 

Диаграмма 8. Количество комментариев. 
 

В целом, у сайта не так много посетителей, которые оценивают бренды или 
оставляют комментарии, создается впечатление, что у всех регионов есть потенциал к 
развитию и увеличению притока туристов. Наличие статусов у брендов позволяет 
следить за их состоянием и направлять культурную политику, защищая наиболее 
уязвимые области. 

Таким образом, платформа решает важную задачу: сохранить культурное 
наследие, сделать его лучше и продолжать делиться им со всеми, кто еще не знает о 
существовании культурных локальных брендов. 
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КНИГИ ФРЕДРИКА БАКМАНА КАК БРЕНД ШВЕДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. Ставшие популярными по всему миру литературные произведения 
Фредрика Бакмана отображают жизненный уклад, мировоззрение и устройство шведского 
общества. Писатель точно и без лишних слов описывает повседневную жизнь своего народа, от 
него не ускользает ни Fika, ни Lagom, ни приверженность к порядку и безукоризненное 
следование закону. Быстро завоевав поклонников простотой и искренностью повествования, в 
глазах миллионов людей книги Бакмана стали своеобразным символом и воплощением 
современной шведской культуры. 

Ключевые слова: Фредрик Бакман, шведская культура, Швеция, Скандинавская страна, 
бренд, народ, шведская повседневность. 
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BOOKS BY FREDRIK BACKMAN ARE AS A BRAND OF SWEDISH CULTURE 

 
Annotation. The literary works of Fredrik Backman, which have become popular all over the 

world, reflect the way of life, worldview and structure of Swedish society. The writer accurately and 
without unnecessary words describes the culture of everyday life of people; he does not ignore the 
Fika, Lagom and the adherence to order and impeccable adherence to the law escapes him. Having 
quickly won admirers with the simplicity and sincerity of the story, in the eyes of millions of people, 
the books have become a kind of symbol and an embodiment of modern Swedish culture. 

Keywords: Fredrik Backman, Swedish culture, Sweden, Scandinavian country, brand, people, 
swedish daily life. 

 
В настоящее время приобщить людей к другой культуре, познакомить с 

традициями и обычаями, особенностями мышления и поведения помимо интернет- 
ресурсов, телевидения, соцсетей помогают современные литературные произведения. 
Романы и новеллы позволяют создать представление о культуре повседневности 
народа, то есть о том, чем и как живет человек. 

В последнее десятилетие создатели литературного рынка активно занимаются 
брендингом – разработкой, выдвижением и пиаром торговых знаков, позволяющих 
найти читателям «свою» книгу среди массы аналогичных, беря за основу уже знакомый 
и притягательный образ, помогают им решиться на ее покупку, и, к тому же, 
почувствовать себя частью группы людей, которые связывают свое мировоззрение и 
культурные (здесь потребительские) предпочтения с конкретным брендом. 

В качестве бренда могут выступать авторы, герои литературных произведений, 
издания и издательства, литературные премии. Существуют бренды, 
сформировавшиеся в прошлые эпохи и, впоследствии, утвердившиеся в сознании 
большинства (например, образы русской и мировой классики) и бренды, выстроенные 
путем агрессивного брендбилдинга. Некоторые из них направлены на определенную 
читательскую аудиторию и не имеют никакого значения для массы людей, в то же 
время наравне с ними есть торговые марки, которые «считываются» всем населением 
и направлены на широкий круг читателей [1]. 

Все больше внимания в современную эпоху привлекают страны Северной Европы, 
в которых реализуются все новейшие программы, технологии, растет уровень 
благосостояния граждан, совершенствуются все сферы общественной жизни. К их 
опыту, в частности, в экономической области, многие обращаются для продвижения и 
модернизации собственного государства. Более пристального рассмотрения 
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заслуживает Швеция, где высоко ценится соблюдение правил, закон имеет важнейшее 
значение, а люди отличаются веротерпимостью, толерантностью, высокой социальной 
ответственностью, экологической ориентированностью. Это страна, занимающая 
второе место в мире по показателем процветания, реализующая достойное и 
качественное образование, в которой отмечается низкое восприятие коррупции. 

Многое о жизни в Швеции и самих шведах говорит в своих книгах Фредрик 
Бакман. Он – писатель с мировым именем, к 41 году успел написать 8 романов и 3 
новеллы. Блогер, журналист, колумнист, «рассказчик историй» как он себя называет, 
родился в городе Хельсингборг [2]. От небольших заметок, опубликованных в сети, 
Бакман перешел к созданию серьезных литературных произведений. Его книги 
поражают юмором и пафосом. Творчество писателя не вписывается в определенные 
рамки, это не скандинавский нуар, широко известный во всем мире, но определенно 
что-то с национальным колоритом, что определяется отчасти тем, что он пишет на 
шведском языке. 

Сначала Фредрик Бакман вел личный блог на Veckorevyns, где размещал посты. 
Он описывал ситуации, увиденные или услышанные им в жизни. Например, в одной из 
местных газет он прочел о мужчине пожилого возраста, подавшего в суд на зоопарк из- 
за недостоверной информации, присутствующей в их рекламе; в магазине 
компьютеров писатель оказался свидетелем того, как человек долго и упорно пытался 
выяснить, что из себя представляет айпад. Все, что казалось интересным и даже 
забавным, Бакман отмечал в блоге. Он представлял себе, как тот или иной его 
персонаж оказывается в подобной ситуации и реагирует на нее. Таким образом, он 
создал собирательный образ героя первого своего романа Уве, а с помощью 
размещенных комментариев на своей личной странице он написал целый роман. 

Литературная карьера выстраивалась весьма сложно. Издательства сначала 
отказывались публиковать первую книгу автора по причине отсутствия 
коммерческого потенциала. Исключением стала шведская редакция Forum, которая все 
же сделала предложение по публикации в Швеции романа «Вещи, которые моему сыну 
следует знать о мире». Фредрик Бакман к тому времени написал еще одно 
произведение («Вторая жизнь Уве») и настоял на том, чтобы издатель купил обе книги. 
В результате 2012 г. связан с выходом сразу двух произведений, которые были 
выпущены в один и тот же день. Впоследствии издательство Forum, занимающееся 
издательством писателя, не поддержало автора в участии на книжной ярмарке из-за 
отсутствия веры в его успех. Однако, при поддержке Bokia, торговой книжной сети, 
Фредрик Бакман появился на ярмарке и раздал автографы нескончаемой очереди 
новых фанатов. Его творчество быстро набрало популярность как в родной ему 
Швеции, так и заграницей. К 2016 г. число стран, выпускавших его книги, насчитывало 
более 40. Быстро распространившись по всей планете (перевод был осуществлен более 
чем на 25 языков), тираж романов к тому же году превысил отметку в 5 млн 
экземпляров. 

С тех пор Фредрик Бакман из года в год выпускает свои романы: в 2013 г. выходит 
«Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», в 2014 г. «Здесь была 
Бритт-Мари», затем следует трилогия, первая часть которой «Медвежий угол» 2016 г., 
вторая часть «Мы против вас» 2017 г. и третья часть «Победители» 2022 г., помимо 
этого в 2019 г. был издана книга «Тревожные люди». 

В романах писатель рассказывает о простых людях, живущих с ним бок о бок, то 
есть шведском народе. Бакман говорит и о детях, которые борются с 
несправедливостями, и о пожилых людях, прошедших сложный жизненный путь. 
Писатель упоминал, что его в большей степени интересуют люди младше десяти лет и 
старше пятидесяти пяти, так как их меньше всего беспокоят условности, они являются 
самой незащищенной группой населения. Дети тесно связаны с бабушками и 
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дедушками, ведь они помогают им бороться с одиночеством, напоминая об их 
важности и о том, что они живы. Бакман берется за самые сложные периоды в жизни 
каждого человека – начало и конец. Герои произведений непосредственны, отличаются 
от общей массы, они естественны и искренни. Всех их Бакман ассоциирует с самим 
собой. 

Романы писателя открыли для зарубежного читателя шведскую культуру, 
показав отличительные черты современного шведского общества: стремление к 
всеобщему равенству и благополучию, порядок, трудолюбие, любовь к природе и 
ориентацию на постоянное развитие и совершенствование при сохранении обычаев и 
традиций [3, с. 138]. Здесь речь и о сформировавшейся в эпоху викингов морали 
«Lagom», которая велит придерживаться умеренности, паритетности, рационального 
потребления, и закон Янте, говорящий не выделяться, и привычка пить кофе «Fika» и 
т.д. Созданные Фредриком Бакманом герои стали воплощением типичных жителей 
Швеции, как и их образ жизни, способы времяпрепровождения и занятия стали 
восприниматься как характерные именно для них. Уве – мужчина пожилого возраста, 
строго чтит установленные нормы и не терпит уклонения от них, Бритт-Мари с 
трепетом заботиться о людях вокруг, Амат всегда помнит о своих корнях и месте, 
откуда он родом, а Джим и его сын не проявляют особой симпатии по отношению к 
жителям столицы – стокгольмцам. Благодаря произведениям Бакмана складывается 
представление о шведах, как весьма сдержанных, практичных, правильных, 
пунктуальных и организованных людях. 

В глазах миллионов книги писателя своего рода олицетворение Скандинавской 
страны, представляющей собой «дом для народа», ведь в ней все стремятся быть 
частью одного целого, сопереживать, сострадать, оказывать помощь и быть наравне 
друг с другом. 

Таким образом, книги Фредрика Бакмана выступили в роли символа, бренда 
современной шведской культуры. Творчество писателя вдохновило на создание в 2015 
г. экранизации романа «Вторая жизнь Уве». Фильм стал самой популярной шведской 
кинокартиной и дважды был номинирован на «Оскар». Следом были сняты киноленты 
по мотивам книг «Здесь была Бритт-Мари» (2019, режиссер Тува Новотны), сериалы 
«Медвежий угол» (2020, 5 серий, режиссер Петер Гренлунд) и «Тревожные люди» 
(2021, 6 серий, режиссер Феликс Хернгрен), а также еще одна интерпретация романа 
«Вторая жизнь Уве» немецко-швейцарским кинорежиссером под названием «Мой 
ужасный сосед» (2022 г.). 

Постепенно работы писателя превратились в культурный продукт, широко 
тиражируемый, популярный и самое главное отображающий шведскую культуру, 
стали культурным брендом страны. На романах Фредрика Бакмана стали базироваться 
представления о Швеции в различных странах – Южной Корее, Соединенных Штатах 
Америки, России и др. [6]. 

 
Список источников и литературы 

 
1. Чупринин С.И. Бренд в литературе // ВикиЧтение. Режим доступа: 

https://lit.wikireading.ru/11496 (дата обращения 29.03.2023). 
2. Фредрик Бакман: приходите поиграть с гориллами // Радио Sputnik: офиөиалҗный 

сайт. Дата обновления: 03.03.2020. Режим доступа: 
https://radiosputnik.ria.ru/20180425/1519386373.html (дата обращения 10.02.2023). 

3. Аксенов С.М. Шведская модель развития общества // ЭКО. 2006. № 10(388). С. 137– 
152. 

4. Аурель Бронте. Север: счастливая жизнь по-скандинавски; [перевод с английского 
А. Мартыновой]. Москва: Эксмо, 2021. 224 с. 



237  

5. Эти странные шведы: 20 тонкостей. Никаких конфликтов, планирование нон-стоп, 
сладкое по субботам и другие шведские особенности. О шведском образе жизни – в 20 пунктах. 
2021. Режим доступа: https://ru.sweden.se/lyudi-i-obschestvo/kto-takie-shvedy/eti-strannye- 
shvedy-20-tonkostey (дата обращения 02.02.2023). 

6. Alter Alexandra. The Man Behind ‘A Man Called Ove,’ Sweden’s Latest Hit Novel. 2016.  
Режим доступа: https://www.nytimes.com/2016/10/29/books/a-man-called-ove-fredrik-backman- 
sweden-success.html (дата обращения 26.02.2023). 

 
 

 

УДК 008:004 
ББК 79 

Овчинникова А.И., Галанин С.Ф. 
 

VR-ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования VR- 
технологий в сфере культурного наследия. Авторами представлены особенности, достоинства 
и недостатки VR, прежде всего, связанные с техническими параметрами и оборудованием. 
Проанализированы примеры использования VR-технологий в деле сохранения и 
популяризации культурного наследия. Предлагаются возможные варианты применения VR- 
технологий в сфере культурно-познавательного туризма, образования, связанного с 
культурным наследием. 

Ключевые слова: культурное наследие, VR-технологии, цифровые технологии, 
сохранение культурного наследия, виртуальная реальность. 

 
Ovchinnikova A.I., Galanin S.F. 

 
VR-TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE 

 
Annotation. This article discusses the possibilities of using VR technologies in the field of 

cultural heritage. The authors present the features, advantages and disadvantages of VR, primarily 
related to technical parameters and equipment. Examples of the use of VR technologies in the 
preservation and popularization of cultural heritage are analyzed. Possible applications of VR 
technologies in the field of cultural and educational tourism, education related to cultural heritage are 
proposed. 

Keywords: cultural heritage, VR technologies, digital technologies, preservation of cultural 
heritage, virtual reality. 

 
Сохранение культурного наследия является одной из острейших проблем 

современности. Антропогенное воздействие, непродуманное использование, 
изменения климата, природные катаклизмы, войны – далеко не полный перечень тех 
факторов, которые ведут к разрушению и исчезновению памятников истории и 
культуры. Применение современных технологий, включая VR, могут способствовать 
сохранению и более рациональному использованию, а также росту доступности 
объектов культурного наследия. 

Тема VR-технологий на сегодняшний день весьма актуальна и не только в теории, 
но и на практике. Существует множество примеров в развитии целого ряда 
направлений человеческой деятельности, использующих технологии виртуальной 
реальности. VR – это технология, использующая интернет-пространство для создания 
имитируемых сред различного уровня. Виртуальная реальность помещает 
пользователя в трехмерное пространство. Благодаря этому человек погружается в 
трехмерные миры и взаимодействуют с ними. На сегодняшний день данную 

http://www.nytimes.com/2016/10/29/books/a-man-called-ove-fredrik-backman-
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технологию используют в медицине, управлении транспортом, подготовке военных и 
специалистов ряда других отраслей [1]. 

В туризме лишь начинается развитие в направлении использования виртуальной 
реальности. Одними из первых примеров стали специалисты, создавшую новую 
систему бронирования от компании VResonts. Уникальным преимуществом продукта, 
по словам основателя компании Владимира Варнавского, является контент с 
использованием панорамы на 360 градусов, где ничего невозможно подменить в 
отличие от фотогалереи на сайте отеля. Благодаря этому пользователи могут не 
только выбрать и оплатить понравившийся отель, но и «испытать» место отдыха перед  
оплатой. Главным на сегодня минусом данного проекта является то, что проект 
рассчитан на пользователей, у которых есть VR-очки [2]. Оборудование пока является 
дорогим для основной массы рядовых потенциальных пользователей. 

Полная реальность – мир, в котором мы живем. Виртуальная реальность – 
цифровой мир, полностью созданный с помощью современных технологий. 
Дополненная реальность – реальный мир, в который есть элементы виртуальной 
реальности с различными сенсорными данными. Примером может послужить игра 
«Pokemon Go», а также некоторые коммерческие каталоги, в которых благодаря 
дополнительности реальности можно посмотреть товар в его реальном виде и форме 
[3]. Дополнительная виртуальность – виртуальный мир, в котором есть физические 
элементы реальности. Под эту категорию подходит комната виртуальной реальности 
для игр [4]. Таким образом, мы понимаем, что под нашу категорию подходят 
Виртуальная реальность и Дополнительная виртуальность. Для сохранения 
культурного наследия они как нельзя лучше подходят. 

Многие хоть раз в жизни хотели бы увидеть настоящий масштаб постройки храма 
Артемиды или то, как первоначально выглядели пирамиды Египта. Но в буквальном 
смысле это сегодня невозможно, поэтому остается проводить историческую 
реконструкцию на основании различных источников с разной степенью 
достоверности. И чтобы наши потомки могли в точности увидеть все важнейшие 
памятники культуры, сегодня их нужно перевести в цифровой формат. На наш взгляд,  
применение VR-технологий в деле сохранения культурно-исторических ценностей 
является весьма перспективным. 

Принято считать, что развитие виртуальной реальности началось в 1950-е гг. В 
1961 г. компания Philco Corporation разработала первые шлемы виртуальной 
реальности Headsight для военных целей. Это стало первым применением технологии в 
реальной жизни. Часто «отцом» виртуальной реальности считается Мортон Хейлиг с 
его изобретением «Сенсорама». Устройство внешне было похоже на игровой аппарат и 
позволяло испытать на себе погружение в виртуальную реальность. Правда, создателю  
пришлось прекратить разработки из-за недоверия инвесторов к изобретению [5]. 

На данный момент у VR-технологий существует недостатки. Во-первых, это цена 
для пользователя. Не говоря о дорогостоящей разработке, цена оборудования для 
погружения человека в виртуальную реальность в среднем от двадцати до сорока 
тысяч рублей. А создание программного обеспечения начинается от 250 тысяч рублей 
[6]. Во-вторых, аппаратура для доступа часто большая по размерам, относительно 
тяжелая и не всегда удобна для человека в процессе использования [7]. В-третьих, 
низкое качество контента. VR-технологии предполагают, чтобы виртуальная 
реальность была высокого разрешения и хорошего качества, но на сегодняшний день 
цифровой контент часто явно отличается от реальности, что снижает силу воздействия 
и ощущение достоверности происходящего [8]. Но не стоит забывать и о плюсах VR- 
технологий. Первый из них – это возможность окунуться в интерактивное измерение. 
Второй – получение новых и ярких эмоций от погружения в виртуальный мир, часто с 
возможностью активного участия, в игровом формате. Третьим плюсом является 
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возможность создания интересных и запоминающихся информационных ресурсов и 
методов обучения [9]. 

Использование цифровых технологий в сфере культурного наследия решает 
несколько важных проблем. Во-первых, это может привести к сокращению числа 
посетителей для тех объектов, которых испытывают чрезмерную нагрузку. Таким 
образом, сократится поток туристов, что снизит антропогенную нагрузку на объект и 
обычно положительно сказывается на физической сохранности объектов. Во-вторых, 
объекты культурного наследия станут более доступны для людей с ограниченными 
физическими возможностями (включая пожилых и детей) и финансами (люди с 
низким доходом при поддержке государства, связанной с закупкой необходимого 
оборудования). Представители этих социальных групп могут виртуально, полностью 
погружаясь в среду объекта. Туристы смогут побывать там, где ранее они не могли  
оказаться, посетить различные страны, недоступные, например, из-за 
внешнеполитической ситуации. В-третьих, применение VR-технологий в сфере 
культурного наследия повысит культурный уровень населения. Посещение ведущих 
музеев мира, выставок может быть включено в образовательные ресурсы. 

Одно из интересных стратегических направлений применения VR-технологий в 
сфере культурного наследия – идея «оживления» картин, музеев и галерей. Ключевой 
концепцией является возможность побывать «внутри» картины, что коренным 
образом изменяет восприятие объекта извне. Это можно сделать, например, включив, 
плавный переход от одного холста автора на его другую работу, или совместив близкие 
по духу, эпохе, сюжету полотна разных художников. Как пример можно привести видео 
в приложении Tik Tok, где девушка перерисовала картину М. Гермашева «Снег выпал». 
При просмотре видео на последних 10 секундах можно заметить, как девушка 
передвигалась по своей VR-картине. То же самое можно проделать с картинами других 
известных художников. Такое погружение будет интересно и познавательно как для 
детей, так и для взрослых. Кроме того, важной деталью является перемещение с 
одного участка в другой. Другое видео является примером перехода между 
пространствами. При увеличении определенной части рисунка за маленькой деталью 
открывается еще один полноценный план. Возможно создание полноценных туров по  
галереям мира с интересным погружением и изучением картин [10]. 

Данный замысел будет полезен для сохранения изобразительного искусства всех 
времен, ведь не обязательно ехать за границу, чтобы насладится произведением 
искусства, когда есть возможность изучить их в трехмерном пространстве с 
интерактивными возможностями, оставаясь в пределах своей страны. 

Еще одной реализуемой идеей является воссоздание в первоначальном облике 
существующих памятников культурного наследия. С течением времени объекты 
культурного наследия, часто под влиянием людей, меняют свой облик, часто до нашего 
времени дошли только руины. Например, «Великая Китайская стена» за более чем две  
тысячи лет своего существования заметно изменила свой облик, не последнюю роль 
здесь сыграли местные жители и туристы, посещающие достопримечательность. 
Хорошим примером использования VR-технологий для туристов является проект 
«Переходъ» в Казани, где благодаря VR-очкам можно посмотреть, как выглядела 
дореволюционная Казань более 100 лет назад. 

Важным преимуществом создания VR-локаций является сохранность 
архитектуры будущим поколениям. В истории человечества немало примеров, когда 
люди разрушали памятники культуры. Вандализм, террор, война и многие другие 
факторы подталкивают людей забыть о важности сохранения истории и красоты. Один 
их примеров нашего времени – Бамианские статуями Будды в Афганистане. Статуи 
были разрушены. Попытки восстановить памятник не увенчались успехом, поэтому на 
сегодняшний день вместо статуи лишь ее проекция [11]. Чтобы такие ситуации не 
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повторялись, необходимо оцифровать все памятники культуры, начав с памятников 
мирового и национального значения. 

Важнейшей частью VR-технологий является пользовательское оборудование. 
Существует множество вариаций VR-очков и шлемов. При создании оборудования 
необходимо учесть фактор удобства для человека, погружающегося в VR. Во-первых, 
это вес шлема. Так как целевой аудиторией часто будут дети и люди старшего 
возраста, необходимо создать легкий девайс. Он не должен причинять дискомфорт при 
его надевании и ношении. Во-вторых, VR-техника не должна выглядеть как очки и 
присоединенный к нему телефон. Такое устройство не обеспечит полного погружения 
посетителя. В-третьих, важно сохранить качество изображения. При переносе 
изображения из одной программы в другую или при создании копии часто теряется 
качество изначальной картины. Прекрасным дополнением будет при дальнейшем 
развитии приобрести специальную платформу для передвижения на месте. Таким 
образом, мы получим VR-набор для полноценного погружения в интерактивную среду. 

В заключении хотелось бы сказать, что есть множество инструментов сохранения  
культурного наследия. VR-технологии, безусловно, являются одним из них. Они 
превосходно подойдут для сохранения нашего историко-культурного наследия и 
сделают его изучение намного интереснее. VR-технологии дают возможность 
побывать внутри картины и рассмотреть объект с различных ракурсов, а также 
изучить работы художников в интересном формате. Это может стать самым доступным  
способом перемещения из Казани на Афинский Акрополь. В ближайшем будущем 
именно VR-технологии станут одним из направлений развития новых цифровых 
технологий в сфере культуры и туризма. 
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В музейном историческом квартале, который находится в ведении и под 
патронажем музея-заповедника, располагаются 36 объектов культурного наследия. В 
12 из них размещены музейно-выставочные объекты Елабужского государственного 
музея-заповедника (далее – ЕГМЗ), учебные и торговые заведения, библиотека для 
слепых, центр занятости населения, отдел социальной защиты, частный музей, 
военкомат, санэпидстанция, Роспотребнадзор, центр гигиены и эпидемиологии, 
заведения общественного питания. 

В этом квартале на пешеходных переходах и перед государственными 
учреждениями размещены контрастные тактильные плитки. Благодаря содействию 
города появились съезды с тротуаров, это еще один шаг на пути к доступности Елабуги 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Навигационные элементы, 
карты-схемы и указатели позволяют ориентироваться на улицах исторической части 
города. Специальные пюпитры помогают познакомиться с объектами культурного 
наследия на трех языках. Здесь же имеется ряд выполненных из бронзы и других 
металлов малых архитектурных форм. 

Основная сложность, с которой столкнулся ЕГМЗ при реализации программы 
«Доступная среда», состоит в том, что практически все музейно-выставочные объекты 
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расположены в зданиях – объектах культурного наследия федерального, 
регионального и местного значения. Кроме того, Дом-музей И.И. Шишкина, 
находящийся в музейном историческом квартале, и Музей-усадьба Н.А. Дуровой 
являются мемориальными. Все это накладывает ограничения на их реконструкцию, 
ремонт, реставрацию и приспособление, в частности создание доступной среды. Кроме 
того, музей-заповедник, без того вынужден выполнять все работы за счет собственных 
заработанных средств, и испытывает трудности в реализации программы из-за 
отсутствия: 

– переводчика жестового языка и дефектолога; 
– вывесок, табличек и этикетажа со шрифтом Брайля; 
– тактильных макетов и муляжей в экспозициях. 
В то же время, несмотря на трудности, в экспозициях большинства музеев есть 

тактильные разделы с предметами оформительского оборудования, аудиогиды с 
индукционной петлей, медиапанели, материалы с субтитрами. Объект культурного 
наследия (далее – ОКН) федерального значения «Елабужское (Чортово) городище» 
доступен для маломобильных групп населения в любое время. 

Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, расположенный в ОКН местного 
значения «Корпус земской больницы», оборудован спроектированными для 
маломобильных групп населения пандусом и поручнями. В Музее Памяти со дня 
открытия работает аудиогид на трех языках (русский, татарский, английский) для 
людей с нарушениями зрения. Для людей с нарушениями слуха подготовлен фильм с 
субтитрами, посвященный елабужанам – Героям СССР и труженикам тыла. Самая 
большая работа по реализации программы «Доступная среда» была проведена в 2016 г. 
в Музее истории города, размещенном в объекте культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой». Была оборудована входная зона (пандус, кнопка вызова, 
тактильная плитка перед музеем), полностью оснащена туалетная комната. Зал 
природы и археологии, Живой уголок, Зал истории советского быта, «сезонные» 
экспозиции в гаражах доступны для маломобильных групп населения. Во дворе 
появилась специализированная парковка для транспортных средств, управляемых 
инвалидами. Посетителям при проведении экскурсий предлагают индукционную 
петлю. 

В ОКН регионального значения «Здание отделения реального училища с оградой 
и воротами» расположены Музей современного этноискусства и Музей-мастерская 
декоративно-прикладного искусства. В первом для посещения маломобильными 
группами населения доступен только 1-й этаж, входная зона оборудована пандусом и 
поручнями. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства имеет в числе 
приоритетных направлений работу с людьми с ментальными нарушениями. Все 
пространство мастерских позволяет тактильно знакомиться с такими видами ДПИ, как 
гончарное ремесло, ткачество, роспись. Для людей с нарушениями зрения проводятся 
мастер-классы по лепке из глины. 

Галерея редких коллекций действует в ОКН регионального значения «Здание 
первого уездного казначейства», она оборудована мобильным пандусом, что позволяет 
посещать ее людям, использующим инвалидную коляску. Выставочный зал, который 
размещен в ОКН регионального значения «Хозяйственные постройки», в 2017 г. стал 
доступнее для маломобильных посетителей. Его оснастили пандусом и кнопкой 
вызова. Церемонии открытия выставок можно посещать ежемесячно. 

Необходимые требования программы «Доступная среда» учитываются и при 
открытии новых музейных объектов. Так, в июне 2022 г. открылся 
Многофукциональный музейно-просветительный модуль «Интеллект-центр». Его 
пространство оформлено без перепадов высоты, оборудованы пандус и туалетная 
комната. Кроме того, Интеллект-центр и 4 других подразделения ЕГМЗ (Музей истории 
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города,    Музей    современного    этноискусства,    Музей    уездной    медицины    им. 
В.М. Бехтерева, Галерея редких коллекций) укомплектованы сменными креслами- 
колясками. Важно отметить, что музеи становятся инклюзивными. Одним из наиболее 
ярких примеров является проект «Золотой музейный час для «особенных» детей», 
который Елабужской государственный музей-заповедник реализует с 2016 г. 
совместно с Центром лечебной педагогики «Чудо-дети» в Набережных Челнах и 
Елабужским детским реабилитационным центром «Астра». Их воспитанники, дети с 
ментальными нарушениями здоровья, приезжают к нам в сопровождении своих 
родственников и педагогов. Целью проекта является социальная адаптация ребят и 
преодоление социальной изоляции их семей. При работе используются методические 
рекомендации, разработанные автором проекта Российским комитетом 
Международного совета музеев (ИКОМ России) в сотрудничестве с социальным 
проектом «Колесо обозрения» при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка 
«Вклад в будущее», Благотворительного фонда Владимира Потанина и 
информационном содействии Министерства культуры Российской Федерации. 

«Золотой музейный час», участвуя в конкурсе социальных и культурных проектов 
ОАО «РИТЭК» и Благотворительного фонда «Лукойл» в 2017 г., стал победителем в 
номинации «Духовность и культура». На выделенные средства были приобретены 10 
гончарных кругов, муфельная печь и материалы для специально разработанных 
мастер-классов по работе с глиной, которые сейчас активно используются. Раз в две 
недели дети под руководством сотрудников ЕГМЗ последовательно обучаются 
определенным навыкам работы с инструментами и материалами. Всего в 2021–2022 гг. 
участниками проекта стали 193 ребенка и 188 взрослых, и эта работа активно 
продолжается. 

В поддержку детей и взрослых с аутизмом и их семей, а также для привлечения 
внимания окружающих к проблемам аутизма Елабужский государственный музей- 
заповедник ежегодно присоединяется к акции «Зажги синим». 2 апреля, во Всемирный 
день распространения информации об аутизме, подсвечены здания дирекции и Музея 
истории города. 

Музей-заповедник – постоянный участник Всероссийской акции «Музей для всех! 
День инклюзии», которая проходит в рамках проекта «Инклюзивный музей» 
Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) в 
сотрудничестве с социальным проектом «Колесо обозрения» при поддержке фонда 
«Вклад в будущее». Миссия проекта заключается в развитии лучших практик 
социализации и творческой реабилитации детей с инвалидностью музейными 
средствами. 

Ежегодно во время Декады инвалидов в начале декабря ЕГМЗ на безвозмездной 
основе принимает более 200 «особенных» посетителей. В эти дни в музейно- 
выставочных объектах проходят различные интерактивные экскурсии с элементами 
сказкотерапии, мастер-классы, музейные уроки. Кроме того, на безвозмездной основе 
музейно-выставочные объекты музея-заповедника можно посетить в первый вторник 
каждого месяца. 

Сайт музея-заповедника elabuga.com имеет адаптированную версию для 
слабовидящих посетителей. Здесь также имеется раздел «Виртуальный тур по 
Елабуге», делающий город еще ближе для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Ведется постоянная работа по изучению рекомендаций (отзывы на сайтах 
elabuga.com, Культура.рф и tripadvisor.ru) и последовательное внедрение доступной 
среды на всех музейно-выставочных объектах. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить 3 основные проблемы, с которыми 
столкнулся     музей-заповедник     при     реализации     государственной     программы 
«Доступная     среда».     Во-первых,     отсутствие     бюджетного     финансирования     по 
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выполнению требований программы ложится на бюджет музея-заповедника. Во- 
вторых, имея средства, музей-заповедник сталкивается с ограничениями по 
реконструкции, ремонту и реставрации объектов культурного наследия и 
мемориальных домов, которое влечет за собой повышение стоимости работ, 
проводимых специализированными организациями. В-третьих, музей-заповедник 
испытывает кадровый голод. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает процесс брендирования как одно из 

направлений деятельности Елабужского государственного музея-заповедника. 
В статье освещены методы брендирования города и музеев. Это уникальные 

художественные, выставочные и образовательные проекты, брендирование событийного 
туризма, эксклюзивная сувенирная продукция, а также другие формы работы, которые с 
каждым годом привлекают в Елабугу все больше туристов. 

Автором делается вывод о том, что брендирование является эффективным методом, 
который помогает сделать город более известным и привлекательным для туристов. 
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The article explains the methods of branding the city and museums. These are unique art, 
exhibition and educational projects, branding of event tourism, exclusive souvenirs, as well as other 
forms of work that attract more and more tourists to Yelabuga every year. 

The author concludes that branding is an effective method that helps to make the city more 
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На территории Татарстана, обладающего значительным историко-культурным 
наследием, Елабуга занимает особое место. Елабуга является городом, где гармонично 
сосуществуют история и современность, где богатое историко-культурное и природное 
наследие является важным фактором эффективного экономического развития города. 

С целью сохранения этого уникального наследия в 1989 г. образован Елабужский 
государственный музей-заповедник. Под патронажем музея-заповедника находится 
историческая часть города, площадью в 491 га, где создана Охранная территория, на 
которой расположено 184 памятника истории, архитектуры и культуры, федерального, 
республиканского и местного значения. 

В составе Елабужского государственного музея-заповедника действуют такие 
уникальные музеи, как «родовое гнездо семьи Шишкиных» – Мемориальный Дом- 
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музей И.И. Шишкина, Музей-усадьба первой русской женщины-офицера Н.А. Дуровой, 
Дом Памяти великого Поэта Серебряного века – последнее пристанище М.И. Цветаевой, 
входящий в состав единственного в мире Мемориального комплекса, Музей уездной 
медицины имени В.М. Бехтерева – единственный такого рода музей в России. В составе 
музейного комплекса Елабужского государственного музея-заповедника созданы 
Музей истории города, Музей-мастерская Декоративно-прикладного искусства, Музей 
Памяти, Музей современного этноискусства, Музей-театр «Трактир», Выставочный зал, 
Галерея редких коллекций, Многофункциональный музейно-просветительный модуль 
«Интеллект-центр», Музейный магазин «Художественный салон» – всего 17 музейно- 
выставочных объектов различной направленности. Каждый из музеев Елабужского 
государственного музея-заповедника, благодаря наличию известных имен, уже сам по 
себе является брендом, привлекающим в город туристов, и в рамках которого 
организуются свои формы работы с туристами, праздничные мероприятия, фестивали, 
конференции, проекты. 

Однако, как известно, культурно-познавательный туризм охватывает все аспекты 
путешествия, посредством которого человек узнает о жизни и культуре другого 
народа. Эффективность же данной деятельности зависит от правильного и 
непосредственного включения туриста в процесс познания, при котором он становится 
полноправным участником театрализованного действа. 

Основную задачу по привлечению туристов в город Елабужский государственный 
музей-заповедник видит в разработке новых форм обслуживания туристов, которые 
формируют дополнительные мотивации туристских посещений. 

Для этих целей музеем-заповедником был разработан ряд туристических брендов 
на основе имеющегося богатого историко-культурного потенциала и развитой 
туристской инфраструктуры, с использованием специальных событийных программ, а 
также новых форм работы. 

Богатое историко-культурное наследие, созвездие великих имен России, чья 
судьба, так или иначе, была связана с нашим городом, послужило площадкой для 
проведения форумов, конференций, семинаров разного масштаба и основой создания 
брендов. 

Брендом, созданным на основе Мемориального Дома-музея И.И. Шишкина, стал 
бренд «Елабуга – город Шишкина». В его рамках в городе обустроили прилегающую к 
музею территорию, превратив ее в туристско-рекреационную зону – «Шишкинские 
пруды» – излюбленное место гуляний елабужан и гостей города. Там в настоящее 
время ведутся работы по благоустройству по федеральному гранту. Шишкинские 
пруды станут еще привлекательнее для елабужан и гостей города. 

Еще один бренд – бренд, созданный на основе мемориального Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой. В рамках этого бренда проводятся юбилейные мероприятия, 
посвященные Н.А. Дуровой. Для туристов разработаны разнообразные интерактивные 
программы и квесты в музее. 

Для популяризации Мемориального комплекса Марины Цветаевой в Елабуге был  
создан бренд «Цветаевская Елабуга». Большой популярностью среди ценителей поэзии 
Серебряного века и, в частности, творчества Марины Цветаевой, пользуются 
Международные Цветаевские чтения, День Памяти Поэта, Цветаевский костер, конкурс 
чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века. С целью популяризация 
имени поэта и поощрения творчества литературоведов, биографов, переводчиков, 
работников музеев и театров, критиков, занимающихся изучением творческого 
наследия М. Цветаевой, в 2007 г. была учреждена Литературная   премия   имени 
М.И. Цветаевой. 

Созданный в 2007 г. Музей уездной медицины имени величайшего ученого- 
психоневролога В.М. Бехтерева стал основой популяризации истории развития 
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здравоохранения. Экскурсии по музею разработаны на широкий круг посетителей – от 
дошкольников до специалистов. Большой популярностью в музее пользуются 
интерактивные программы. На базе музея был организован клуб врачей «Добрые 
сердца». 

Сохранность исторической части города с уникальными зданиями-памятниками, 
построенными известными в Елабуге купцами, позволили брендировать тему истории 
российского купечества и меценатства. В основу этого бренда легли как здания- 
памятники, в том числе и здание нынешнего педагогического университета, так и 
университетский музей купечества, и конференции, посвященные развитию 
российского предпринимательства – Стахеевские чтения, и, по сути, сама 
благотворительная деятельность в городе, ставшая продолжением меценатской 
деятельности елабужских купцов-миллионеров. 

Таким образом, каждый музей Елабужского государственного музея-заповедника 
формирует сегодня свой собственный бренд, постоянно поддерживая качество 
предоставляемого турпродукта с помощью использования новых форм работы и 
интерактивных моментов. 

Ни для кого не секрет, что кроме брендирования территории, огромное значение 
в деле привлечения туристов имеет событийный туризм. Туристы составляют 
значительную часть публики на наших брендовых событийных мероприятиях – 
Всероссийская Спасская ярмарка, Фестиваль колокольного звона, Фестиваль 
классической музыки «Летние вечера в Елабуге» Б.Березовского, Международный Арт- 
симпозиум по современному этноискусству и другие художественные этно- и 
артпроекты, Международные Цветаевские чтения, Международные Стахеевские 
чтения, а также всероссийские и международные мероприятия, посвященные 
юбилейным датам И.И. Шишкина, Н.А. Дуровой, В.М. Бехтерева. 

В 2008 г. в Елабуге получило начало создание нового бренда – Спасская ярмарка. 
Его основной целью является возрождение, сохранение и развитие традиций народных 
промыслов и ремесел края. 

Спасская ярмарка, имеющая богатые исторические традиции с начала XIX в., 
являлась одной из самых известных торговых площадок, куда съезжались купцы из 90 
городов России. 

Ярмарка уже стала популярной в России. И если в 2008 г. первая Спасская ярмарка 
собрала около 250 мастеров декоративно-прикладного творчества из 37 городов, и ее 
посетило 25 000 человек, то в 2022 г. Спасская ярмарка собрала более 3 тысяч 
участников, из них больше 600 – это мастера декоративно-прикладного искусства и 
народных художественных промыслов из 132 населенных пунктов России, а 
количество людей, посетивших ярмарку, составило 248 тысяч человек. 

По традиции, украшением ярмарки является Всероссийский фестиваль 
колокольного звона, а визитной карточкой ярмарки стал Мастеровой двор города 
Елабуги, расположившийся на площади Ленина. Основная задача проектов – 
сохранение и популяризация народных культурных и ремесленных традиций. 

В 2018 г. линейка событийных мероприятий в Елабуге пополнилась еще одним 
масштабным событием – Международный музыкальный фестиваль «Летние вечера в 
Елабуге» Бориса Березовского – одного из известнейших пианистов в мире, 
Заслуженного артиста Российской Федерации. Это беспрецедентное в Татарстане 
событие, грандиозный праздник классической музыки. Особый формат open-air и 
насыщенная программа фестиваля делают Елабугу точкой притяжения для настоящих 
ценителей музыкального искусства. 

Наличие   в   городе   Дома-музея   великого    русского    художника-пейзажиста 
И.И. Шишкина способствовало разработке еще одного бренда – «Елабуга – Мекка для 
художников». Елабужским государственным музеем-заповедником были 
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организованы и уже на протяжении ряда лет успешно проводится ряд крупных 
художественных проектов, так, ежегодно в Елабуге проводится Международный арт- 
симпозиум по современному искусству – Всероссийский симпозиум по современной 
живописи, Международная Елабужская триеннале экслибриса, Елабужская биеннале 
уникального рисунка, Международная творческая лаборатория молодых художников 
«BASHNYA», а также республиканский конкурс «Я рисую как Шишкин». Результатом 
проведения этих мероприятий стала популяризация историко-культурного и 
природного наследия Елабуги среди художников из разных городов России и из-за 
рубежа, а также пополнение фондов музея-заповедника произведениями искусства. 

Творческий подход и постоянная целенаправленная деятельность Елабужского 
государственного музея-заповедника по улучшению качества обслуживания туристов 
обеспечивают постоянную загрузку музейных залов. Интерес к Елабуге туристов не 
ослабевает, а наоборот – увеличивается. Так, если в 2008 г. Елабугу посетило 87 000 
туристов, то по итогам 2022 г. эта цифра составила около 930 000 человек. 

Сегодня многие из тех проектов, которые только начинают действовать в других 
городах России, в нашем городе уже давно и успешно работают. И, казалось бы, можно 
«почивать на лаврах». Однако сфера туризма – капризна и непостоянна, как и сам 
человек, и требует постоянного внимания. Поэтому у Елабужского государственного  
музея-заповедника впереди еще много ждущих реализации планов и программ, 
которые, как мы надеемся, позволят сделать наш город известным брендом России. 
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Аннотация. В статье рассматривается история выставок древнерусского искусства 1926– 

1929 гг. в Германии. Для советских музейщиков выставки древнерусского искусства 1926 и 
1929 гг. в Германии стали первыми шагами на пути приобретения опыта музейного 
маркетинга за рубежом. Цель выставок – представить русскую икону как новый культурный 
продукт на художественно-антикварном рынке Европы. В подготовке выставок приняли 
участие не только научно-исследовательские организации, такие, как Центральные 
государственные реставрационные мастерские, Государственный институт истории искусств, 
но и финансовые структуры, такие, как Государственная экспортно-импортная контора, 
Акционерное общество связи с заграницей. Автор приходит к выводу, что выставки, несмотря 
на коммерческую составляющую, выполнили важную научно-просветительскую миссию, 
впервые масшабно представив за рубежом панораму многовекового развития русского 
искусства. 
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of the exhibitions is to present the Russian icon as a new cultural product in the art and antique 
market of Europe. Not only scientific research organizations, such as the Central State Restoration 
Workshops, the State Institute of Art History, but also financial structures, such as the State Export- 
Import Office, the Joint-Stock Company Communications with Foreign Countries, took part in the 
preparation of the exhibitions. The author comes to the conclusion that the exhibitions, despite the 
commercial component, fulfilled an important scientific and educational mission, for the first time 
presenting a panorama of the centuries-old development of Russian art abroad. 
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Выставки в Германии 1926 и 1929 гг. имели грандиозный масштаб: на них было 

представлено полторы сотни произведений монументального искусства древнерусской 
живописи из музеев Новгорода, Пскова, Ярославля, Вологды, бывшей Троице-Сергиевой 
лавры, Владимира, Архангельска. Выбор Германии для представления Европе русского 
искусства, и, прежде всего икон, был вызван причинами политического порядка. 
«Оказавшись на Западе в разгар антисоветской кампании, живописующей ужасы 
разграбления Русской православной церкви, иконы должны были выполнить роль 
советского культурного атташе и политагитатора» [1, с. 234]. 

Выставки стали частью огромной музейной операции по организации рекламы 
для продажи русского искусства за границей. Музейщики и искусствоведы долгое 
время избегали говорить о политическом и коммерческом подтексте выставок 
древнерусского искусства в Германии 1926 и 1929 гг. «Советским правительством 
двигала не любовь к искусству, а валютная нужда. Но результатом этой деятельности 
стало если не зарождение, то, несомненно, развитие мирового интереса к русской 
иконе, появление новых коллекционеров и антикваров» [1, с. 10]. 

Первая выставка торжественно открылась 3 ноября 1926 г. в Берлине. На 
церемонии открытия присутствовали полпред СССР Н.Н. Крестинский, министр 
народного просвещения Пруссии проф. Карл Генрих Беккер, сделавший доклад об 
историческом значении Византии для Европы. Во время работы выставки русский 
музейщик, искусствовед, византинист по первой специализации Федор Шмит общался 
с коллегами: немецкими профессорами И.Г. Шефером (I.H. Schafer), К. Витом (К. Witte), 
П. Клеменом (P. Clemen), ассистентом Института истории искусств в Бонском 
университете д-р. Бруслеем, кельнским знатоком и коллекционером местных 
древностей К. Зилигманном (Siligmann) [2, с. 79]. Из перечисленного Ф. Шмитом списка 
фамилий видно, что с немецкой стороны выставку принимали представители высшего 
эшелона научного и музейного сообщества Германии первой половины XX в. 

Публика усердно посещала выставку (по будням на ней бывало по 150–200 
человек, по воскресеньям – около 300). В связи с выставкой читались лекции о 
древнерусском искусстве в большой аудитории Государственной искусствоведческой 
библиотеки. Речь идет, вероятно, о Берлинской библиотеке искусств, основанной в 
1867 г. и переименованной в 1924 г. в Государственную библиотеку искусств. Надо 
упомянуть, что сопроводительные лекции были важной просветительской 
составляющей данного проекта. Лекции вызывали интерес не только у рядовых 
посетителей, но и у представителей научного и музейного сообщества Европы. 
Например, на лекцию, которую читал Ф. Шмит 15 ноября, приехали профессор Хазелов, 
ректор Кильского университета, и ученые из Турина [3, л. 122]. Ф. Шмит не 
сопровождал выставку в Кельн, Кенигсберг и Гамбург, а отправился читать лекции о 
древнерусском искусстве по приглашению Боннского, Кельнского и Кенигсбергского 
университетов. Положительные отзывы о лекциях, которые прошли при полных 
аудиториях, получили отражение в местной прессе [3, л. 122]. Выставка была 
построена частично на материале, предоставленном копировальной и 
реставрационной мастерскими ГИИИ. 
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Из всех известных свидетельств можно заключить, что первая выставка 1926 г. 
имела культурно-просветительский характер, ее можно рассматривать как первый шаг 
в установлении культурно-дипломатических мостов между Советской Россией и 
Германией. 

Концепцию второй выставки 1929 г. искусствовед И.Э. Грабарь изложил в 
служебной записке в октябре 1928 года: «В Госторг. Контору по скупке и продаже 
антикварных изделий» на имя руководящего работника Всесоюзного совета народного 
хозяйства А.М. Гинзбурга. Осведомившись о намерении Нарпромторга поставить в 
широком масштабе дело реализации на зарубежном рынке наших богатых иконных 
фондов, И. Грабарь предлагал провести следующие подготовительные мероприятия 
для создания «моды» на русскую икону, среди таких мероприятий он называет выпуск 
книг, снабженных репродукциями, и организацию выставок в Берлине, Париже, 
Лондоне, Нью-Йорке. «Выставка должна быть реализована под флагом наших 
достижений в области реставрации…, а не просто выставка икон, <…> выставка должна 
состоять как из образцов высшего музейного порядка, подлежащих возвращению 
обратно, так и из образцов такого же музейного значения, могущих быть по закрытию 
выставки, но не во время ее функционирования, реализованными» [4, с. 179]. По 
предложению И. Грабарь организатором выставки должны быть Центральные 
государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ) совместно с Всесоюзным 
обществом культурной связи с заграницей (ВОКС). Его предложения основывались на 
изучении антикварного опыта Западной Европы. 

Далее в «Записке» И.Э. Грабаря обосновывалась денежная выгода выставки, 
предлагалась калькуляция. Издание книги «должно быть рассчитано на 
самоокупаемость. Предварительные расходы по изданию – 5 000 рублей». Для покупки 
икон на частном рынке «следует ассигновать 10 000 рублей, которые принесут тройное 
количество, притом в валюте» [4, с. 179]. Организаторами выставки с советской 
стороны были Наркомпрос РСФСР и Главная контора Госторга РСФСР по скупке и 
реализации антикварных вещей, с немецкой стороны – Германское общество по 
изучению Восточной Европы. Советские организаторы в предварительно 
утвержденную смету расходов на проведение выставок не укладывались. «На 
организацию выставки, включая на собирание, упаковку, транспортировку и страховку 
икон, а также по рекламе и по другим статьям выставочной техники, следует иметь в 
виду 20 000 рублей» [4, с. 179]. Итак, суммы были заложены серьезные, учитывая 
стоимость рубля в 1920-е гг. Плучение экономической выгоды от выставок было 
чрезвычайно важно для советского государства, которое в это время остро нуждалось в 
валюте для поддержания финансового положения в стране. 

Вторая выставка 1929 г. была еще более грандиозной. С 14 февраля по 25 марта 
1929 г. Ф. Шмит был командирован в Берлин и Кельн в составе делегации Народного 
комиссариата просвещения РСФСР для сопровождения выставки «Памятники древней 
живописи. Русские иконы XIII–XVIII вв.», возглавляемой И.Э. Грабарем [4, с. 179]. 

С немецкой стороны выставку открывал председатель германского общества по 
изучению Восточной Европы проф. Отто Фридрих Шмидт, потом выступил министр 
просвещения К.Г. Беккер, который говорил около получаса «о выставке как о 
европейском событии» [4, с. 183]. 

По оценкам И. Грабаря, в Берлине и Кельне выставку посещали в среднем по 1,5 
тыс. человек в день. В Гамбурге побывало более 7 тысяч посетителей. Интерес публики 
был огромен: приезжали посетители со всей Германии и ближайших стран. На 
выставке 1929 г. были распроданы тысячи каталогов. Встречающая сторона 
устраивала пышные приемы, банкеты, их посещали важные персоны, на открытии 
выставки звучала классическая музыка. 
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Для выставок были предоставлены самые лучшие музейные пространства. Так, в 
Берлине и Кельне выставка была размещена в помещениях городских музеев 
художественной промышленности [5, с. 294, 299]. «В Мюнхене выставка икон была 
устроена в актовом зале Академии художеств. На стенах, украшенных ткаными 
копиями с гобеленов Рафаэля, прекрасно выделялись древние иконы. Лучшей 
обстановки трудно было выдумать для них» [5, с. 297]. Такой оригинальной 
экспозиции выставки могли бы позавидовать и современные музейщики. 

На выставке были представлены в копиях шедевры Древней Руси из Ростова, 
Твери, из музея бывшего Донского монастыря, музея Александровской слободы, 
Исторического и Русского музеев. В залах были вывешены иконы «Богоматерь 
Владимирская», «Спас Нерукотворный» из Успенского собора Московского Кремля, «Св. 
Дмитрий Солунский» (фрагмент) из Успенского собора в Дмитрове, «Богоматерь 
Оранта» из Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле, «Ангел Златые власы», а 
также копия знаменитой «Святой Троицы» Андрея Рублева из Троицкого собора 
Троице-Сергиевой лавры. Грабарь, который вместе с реставратором Е.И. Брягиным 
лично сопровождал выставку в Германию, с восторгом писал жене об успехе: «Дорогая 
Валя, ну, открыли! Да еще как открыли! С чертовской помпой. Чертовски нарядно 
вышло. Ничего подобного мы конечно и сами в России еще не видали, и вот нужно же 
было в Германию приехать, чтобы это увидать. Стена прямо против входа так 
эффектна, что прямо дух захватывает. На ней в центре «Избранные святые» 
Третьяковской галереи; слева и справа по архангелу из Деи-сусного чина Ярославского 
Спасского монастыря, дальше слева «Троица» Чирикова (копия с рублевской), левее 
«Премудрость создала себе Храм» и «Сошествие во ад» рублевские (sic!); справа 
«Знамение» кашинское, правее «О Тебе радуется» дмитровское и «Воскрешение 
Лазаря» тверское» (Кельн, 21 марта 1929)» [1, с. 235]. 

Об интересе к выставке свидетельствовали факты приезда на нее искусствоведов 
со всех уголков Германии. В письме от 5 апреля 1929 г. из Кельна И. Грабарь сообщал: 
«Сегодня перед закрытием уйма публики была. Клемен (знаменитый археолог, автор 
многочисленных публикаций о древних пиренейских фресках) приехал из Бонна... 
больной, встав с постели вопреки запрещению врачей: «Черт с ними, подохну, да 
увижу», говорит. Потешный. И сейчас же назад уехал» [4, с. 203]. В Германии И. Грабарь 
сам водил экскурсии и читал лекции о древнерусской живописи в залах выставки и 
научных   сообществах.   Как   справедливо   замечают    современные    исследователи, 
И. Грабарь использовал выставки для установления личные научных связей и 
упрочения своего международного статуса. [5, с. 299]. Немецкие музейщики, галеристы 
и коллеционеры благодаря выставкам открыли для себя культурное наследие Древней 
и средневековой Руси. К сожалению, нам известны только единичные отзывы о 
выставке со стороны немецких искусствоведов и медиевистов. К таким откликам 
принадлежит статья специалиста по средневековому искусству Филиппа Швейнфурта 
(1887–1954) в газете «Bresslauer Zeitung», выходившей в Бреславле (ныне – Вроцлав, 
Польша). 

Подготовка и проведение подобной выставки требовали огромных средств. 
Вопросам финансовой обеспеченности проекта посвящена солидная монография 
историка Елены Осокиной, в которой она «опровергает и спекулятивные утверждения 
о том, что экспонаты первой советской иконной зарубежной выставки 1929–1932 гг. 
были проданы за границей. История этой выставки, поистине детективный сюжет, 
свидетельствует, что, хотя попытки продать предпринимались, все экспонаты 
вернулись в СССР» [1, с. 9]. 

Можно ли определить главную миссию выставок древнерусского искусства 1926 
и 1929 гг.? Искусствоведы и музейщики, такие как Ф. Шмит, полагали, что выставка 
имела научно-просветительские цели, это один из поводов демонстрации европейцам 
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панорамы многовекового развития русского искусства, школ и направлений из разных 
музеев, из собраний монастырей, новых технических методик реставрации и 
копирования. Для других выставки – это коммерческий проект, способ рекламы икон 
для создания нового культурного продукта на художественно-антикварном рынке 
Европы. В конечном счете, выставки и их реклама стали одним из маркетинговых 
ходов для формирования рынка русского искусства на Западе. «Госторг изначально 
рассматривал выставку как способ добывания валюты для СССР в условиях 
золотовалютного кризиса. Несмотря на сочетание научно-просветительских и 
коммерческих целей, выставки 1926 и 1929 гг. были заметным явлением в музейном 
мире Германии и Советской России и крупным культурным событием для Западной 
Европы 1920-х гг. Для советских музейщиков выставки древнерусского искусства 1926 
и 1929 гг. в Германии стали первыми шагами по приобретению опыта музейного 
маркетинга за рубежом. 
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Аннотация. В статье рассказывается о том, как определяется целевая аудитория 
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Центр «Эрмитаж-Казань» – первое представительство Государственного 
Эрмитажа в России, которое было открыто 23 августа 2005 г. За этот период состоялись 
двадцать пять художественных выставок в рамках культурно-просветительской и 
выставочной программы сотрудничества Государственного Эрмитажа и 
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Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 
«Казанский Кремль», которые привлекли большое внимание общественности и 
вызвали новый взгляд на мировую историю и культуру. Кроме выставок 
Государственного Эрмитажа Центр «Эрмитаж-Казань» организовывает и временные 
экспозиции из российских и зарубежных музеев. 

За восемнадцать лет работы Центр «Эрмитаж-Казань» посетило более полутора 
миллиона посетителей. Стоит отметить, что каждая выставка была посещаема по- 
разному. Как показывает общая музейная статистика, наиболее популярны выставки 
живописи, особенно когда представлены работы известных мастеров, имена которых 
на слуху. Так выставку «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910– 
1940 гг. в собрании Эрмитажа» посетило 91 304 посетителя, а ранее проходившую 
археологическую выставку «Золотая орда. Уроки Чингисидской империи» 56 167 
посетителей. Но на посещаемость также оказывают влияние и другие факторы. 
Например, расположение музея, туристическая посещаемость города, реклама и т.д. 
Сейчас с каждым годом заметно растет и развивается внутренний туризм и, конечно, 
увеличивается посещаемость музеев города, Музея-заповедника «Казанский Кремль» и 
его музеев. 

Так   последние    выставки    Центра    «Эрмитаж-Казань»    имели    посещаемость: 
«Екатерина Великая. Золотой век Российской империи» – 62 880 посетителей; «Пять 
символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII–XX веков» – 65 488 
посетителей; «Золотой век фламандского искусства» – 145 424 посетителя. Все эти 
выставки очень разные по составу и по тематике, но также стоит отметить, что 
проекты имели разные сроки проведения от 7 до 12 месяцев. Анализ статистики за 
определенный срез времени в разные годы показал, что посещаемость выставок растет 
с каждым годом. 

Обратимся к вопросу: кто является основной аудиторией музея и выставок? Как 
показывает статистика, основной аудиторией музеев являются – творческая молодёжь 
(18–25 лет) и женщины 35 лет и старше (исследования проведены MAGRAM Market 
Research – независимое агентство маркетинговых и социологических исследований). В 
2022 г. компания МТС на основе анализа Big Data составила портрет посетителей 
первого филиала крупнейшего в России художественного музея – Государственного 
Эрмитажа в Казани. Анализ показал, что основной аудиторией музея являются – 
женщины, возраст большинства посетителей от 25 до 44 лет. Также сотрудниками 
Центра «Эрмитаж-Казань» был проведен опрос, который подтвердил, что основной 
аудиторией являются женщины, но преобладают не жительницы города, а туристки. 
Таким образом, было установлено, что основная аудитория женщины-туристки, а 
жительницы города – это потенциал для роста посещаемости выставок. Перед началом 
выставки «Александр Македонский Путь на Восток» также был проведен анализ 
аудитории. Взяв данные из музейной билетной системы, вновь было показано, что 
основная часть посетителей – это женщины-гости Казани, а также дети до 18 лет и 
студенты. Жители Казани – как потенциал для роста. Так, анализируя работу с 
аудиторией и получая обратную связь о проектах, были определены несколько 
факторов, которые помогают сделать выставку привлекательной для посетителей. 

Первые информационные каналы, откуда узнают о выставке – это СМИ, афиши на 
территории Казанского Кремля и то, как выставки представлены в Интернете. Поэтому 
было важно подготовить текст для СМИ, учитывая целевую аудиторию, преимущества 
проекта для нее и рассказать о нем отличным от конкурентов способом. Важно на 
афише, кроме того, что она должна быть красивой и яркой, привлекающей внимание, 
дать дополнительную краткую информацию, которая поможет посетителю понять, о 
чем проект и что можно увидеть на выставке. Таким образом, у потенциального 
посетителя складывается наиболее полное представление о проекте. 
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Привлекают внимание посетителей и тизеры выставочных проектов. Начиная с 
2021 г. к выставкам в Центре «Эрмитаж-Казань» подготавливаются специальные 
анимационные рекламные ролики, кратко рассказывающие о проекте, где 
оригинально интерпретируется и творчески переосмысливается материал для ролика. 
Эти тизеры размещаются в интернете, используются в рекламе и на панелях во 
входной музейной зоне. Они помогают еще раз обратить внимание и привлечь 
посетителей на выставку. 

Для проекта «Александр Македонский. Путь на Восток» впервые была сделана 
отдельная посадочная страница, которая информативно, ярко с видео и фото 
представляет выставку. На второй месяц работы был проведен анализ страницы, 
который показал, что посетители проводят больше времени (смотрит фото, видео, 
нажимает информацию о программах), чем во вкладке о выставке на сайте музея- 
заповедника «Казанский Кремль». 

Когда выставка проходит на протяжении длительного срока, особенно важно 
оставаться в информационном поле. Проводить программы, события. Так Центр 
«Эрмитаж-Казань» рассказывает о коллекции Эрмитажа за стенами Казанского Кремля 
в городском пространстве. Осенью 2021 г. был организован проект «Символы счастья» 

в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Казани, направленный  на 
популяризацию истории и культуры, а также выставочной деятельности Эрмитажа в 
Казани, а именно выставки «Пять символов счастья», посвященной благопожеланиям в 

китайском искусстве XVII–XX вв. из собрания Государственного Эрмитажа. Были 
созданы постеры с предметами выставки – каждый стенд представлял и рассказывал о 

предмете из Отдела Востока самого известного музея мира. Так раскрывалась 
китайская символика, были рассказаны удивительные истории о предметах выставки, 
особенности произведений, которые были отреставрированы незадолго до прибытия в 
Центр «Эрмитаж-Казань». Самое главное, можно было получить ответ на вопрос: какие 
символы принесут счастье, повышение по карьерной лестнице, богатство и 
долголетие. В 2022 г. этот проект вошел в шорт-лист международного конкурса по 

коммуникациям PROBA AWARDS. Но главное, была получена обратная связь от 
посетителей, которые увидев проект в парке, пришли на выставку в Казанский Кремль. 

Одной из главных особенностей привлечения посетителей на выставку является 
ее оформление. Используя архитектуру и сценографию, художники-проектировщики 
помогают посетителю погрузиться в эпоху, получить еще больше эмоций и 
впечатлений о выставке. Безусловно, что это красивая архитектура выставки влияет на 
цитируемость проекта, т.е. посетители больше публикуют фотографии, пишут о 
проекте, рассказывают о нем друзьям, знакомым, и тем самым идет привлечение 
посетителей с помощью так называемого сарафанного радио. 

Для поддержания общего впечатления о выставке и напоминания о проекте была 
разработана специальная сувенирная продукция к выставке, включающая не только 
стандартные сувениры такие как сумку-шоппер, блокнот, карандаш, но и ароматы, 
которые были сделаны по мотивам произведений или историй, которые представлены 
на выставке. Этот опыт положителен и тем, что привлекает посетителей к проекту и 
имеет хорошие продажи сувенирной продукции. 

Таким образом, в статье приведены некоторые из форматов работы по 
привлечению посетителей, которые стимулируют их к посещению выставочного 
проекта, вовлекают для совершения новых открытий и получения знаний в музее. 
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«Учёные дети» – научно-просветительский и культурный проект, который будет 

реализован в формате 2 аудиоспектаклей для детей школьного возраста Казанским 
(Приволжским) федеральным университетом в партнерстве с Казанским 
государственным театром юного зрителя. Проект реализуется победителем конкурса 
«Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» 
Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

Местом действия одного спектакля (ландшафтного) для детей младшего и 
среднего школьного возраста будет университетский сад, который открыт для 
свободного посещения. Это благоустроенная, живописная и огороженная территория в 
центре города с уникальным архитектурным ансамблем в стиле позднего классицизма 
и памятниками. В университетских зданиях не только учились, совершали научные 
открытия, но и жили студенты и преподаватели в XIX–XX вв. На территории сада (или в 
зданиях университетского ансамбля) появятся различные арт-объекты, которые 
преобразят среду, и сделают ее еще более притягательной. 

Второй спектакль для детей старшего возраста создается для экспозиции Музея 
истории Казанского университета. Во время спектаклей дети будут вести наблюдения, 
ставить эксперименты, результаты которых запишут в «Дневник впечатлений». 

Аудиоспектакли – это не экскурсии по Музею истории и университетскому 
комплексу с перечислением имен ученых, дат открытий и т.п. В результате проекта 
группой из сотрудников музеев КФУ, режиссера, драматурга, сценографа, дизайнера, 
актеров, композитора будут созданы новые произведения, позволяющие 
выразительными средствами театрального искусства рассказать доступно и 
увлекательно истории про обычных, но ученых-людей, которые жили в другое время, 
тоже были детьми, учились в гимназиях, университете, любили, страдали, искали, 
смеялись, путешествовали, делали открытия. Аудиоспектакли будут озвучены 
актерами Казанского театра юного зрителя, дополнены музыкальными 
произведениями. Спектакли должны ярко показать жизнь научного сообщества, для 
того чтобы университетский комплекс не отпугивал детей своей величественностью и 
монументальностью, а стал для них местом притяжения и силы, чтобы в дальнейшем, 
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именно посещение университетских музеев оказало влияние на выбор жизненного 
пути и профессии. 

В основе проекта «Учёные дети»: фонды музеев и Научной библиотеки КФУ. Это, в 
основном, персональные коллекции ученых и воспитанников университета, таких как 
геометр Н. Лобачевский, астроном И. Симонов, натуралисты и зоологи Э. Эверсман, 
Н. Вагнер, химики Н. Зинин, К. Клаус и А. Бутлеров, писатели С. Аксаков, Л. Толстой и др. 
Коллекции включают документы (воспоминания, письма, грамоты, рукописи), вещи 
ученых (очки, письменные приборы и др.), портреты, фотографии, рисунки, научные 
приборы, книги и т.п. Традиционно эти материалы используются в научных 
исследованиях и для выставок, но они содержат много личных историй, которые будут 
интересны детям. Командой проекта, в которую входят режиссеры Радион Букаев и 
Светлана Шанская, художник и сценограф Никита Сазонов и др., при участии детских и 
студенческих театров эти материалы будут переосмыслены, и впервые станут основой 
для спектаклей необычного формата, где сценой станет все пространство 
университетского сада, а также Музея истории. Это даст возможность посмотреть 
иначе на наследие старейшего вуза России, уйти от обзорных экскурсий и квестов, 
привлечь семейную аудиторию в музеи КФУ. 

Благодаря впечатлениям, полученным во время спектаклей, имена известных 
ученых, их биографии, идеи станут для школьников родными и понятными. Каждый 
школьник на спектакле будет действовать самостоятельно: изучать пространство, 
взаимодействовать с архитектурным ансамблем/экспозицией, делать эксперименты. 
Сейчас в университетском комплексе мы слышим звуки современной Казани. Город в 
XIX в. и XX в. «звучал» иначе: цокали копыта лошадей, раздавался звон колоколов 
Воскресенской церкви (снесена). Во дворе университете стояли кухни профессоров, 
бани для студентов, университет пережил время эпидемий и пожары. В помещении 
Музея истории Казанского университета была церковь, здесь проходили службы, 
звучали псалмы; потом – разместился спортзал, в годы Великой Отечественной войны 
– общежитие. Спектакли погрузят слушателей в атмосферу другой эпохи, позволят 
почувствовать себя частью славной истории великой страны. 

Кроме аудиоспектаклей, в ходе проекта будут созданы кейсы (комплекты) для 
участников спектаклей, проекты арт-объектов для университетского комплекса, 
который привлекает семьи с детьми своей живописностью и таинственностью как 
открытое парковое пространство в центре города для прогулок. Но двухвековая 
история этого комплекса отражена в мемориальных досках на зданиях, которые не 
предназначены для детей и малоинфоративны для них. Арт-объекты – это не 
памятники и не создание детской площадки в университете. Они должны быть 
небольшими по размерам, изготовлены из антивандальных современных материалов. 
Это то, что будет обращать нас к воспоминаниям о событиях, которые происходили во 
дворе и никак не обозначены в пространстве университета (пр., запуск ракеты 
Лобачевским в 1808, пожар 1842 г. и т.п.). 

Благодаря этим преобразованиям посетители университетского комплекса 
узнают о наличии музеев в КФУ. В Казани появится еще одно место для культурного 
досуга. 

Проект рассматривается как шаг на пути повышения открытости и доступности 
музеев КФУ как центров сохранения, презентации и популяризации научного и 
культурного наследия РФ. Он позволит сломать парадигму о том, что вузовский музей 
– это достояние только одного конкретного вуза. Произойдет переосмысление роли 
музеев в развитии КФУ, в т.ч. как катализаторов объединения различных сообществ 
(местных, креативных и т.п.) вокруг университета. 

Партнерство с креативными индустриями – это возможность создать творческие 
программы для школьников нового качества, соединяя память места с театральными 



256  

технологиями и научными исследованиями, повышение статуса театра и музеев как 
участников творческой экономики, консолидация творческих сил в регионе. Проект 
обеспечит партнерство культуры, образования и туризма, поскольку будет реализован 
на основе сетевого взаимодействия организаций и учреждений социально-культурной 
сферы с опорой на творческие ресурсы и культурные инициативы. 

В качестве дополнительных партнеров привлекаются подразделения КФУ: 
Институт дизайна и пространственных искусств, Институт филологии и 
межкультурной коммуникации, Детский университет, Издательство, Телеканал 
UNIVER-TV, лицеи, детский театр «Радуга» в Институте психологии и образования; 
внешние: Министерство образования и науки Республики Татарстан, Государственный 
комитет по туризму РТ, Министерство культуры РТ, «Городской детский эколого- 
биологический центр» Казани, АНО Культурный центр «Аярис», АНО «Театр Птица». 

Проект соответствует миссии и программе развития КФУ. Это единственный 
российский университет, имеющий в своей структуре 3 школы, детский сад, Детский 
университет, центр повышения квалификации учителей, а также другие площадки для 
трансфера передовых образовательных технологий, исследований и практико- 
ориентированной подготовки специалистов. Проект станет одной из таких 
экспериментальных площадок для реализации парадигмы, сочетающей технологии, 
естественные науки с творческими дисциплинами в университетской экосистеме 
«детский сад-школа-вуз». 
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В эпоху инноваций и масштабности сфера туризма шагает в ногу со временем. На 
данном этапе развития применяются различные методы продвижения туристических 
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мероприятий, объектов, фирм. Для большего привлечения клиентов существует 
множество способов реализации рекламы или популяризации того или иного вида 
туризма. Одним из самых современных способов является культурный брендинг. 

Что же такое «брендинг»? Брендинг – это многоуровневый процесс управления 
продвижением объектов культурного наследия, географических образов, локальных 
мифов и культурных ландшафтов, транслирующих национальные культурные 
ценности в мировом культурном пространстве [1, c. 57]. Иными словами, брендинг 
призван выявить то, что присуще только данному месту или народу, выявляет 
особенности того или иного места для потенциальных туристов. Это позволяет 
туристам ближе познакомиться с предполагаемым местом отдыха и узнать, в чем же 
заключается «визитная карточка» того или иного региона. 

Одной из таких показательных площадок культурного брендинга стали 
павильоны в Dubai Expo 2020. В данной выставке приняли участие 192 страны, и 
каждая из них хотела удивить потенциальных туристов, показав особенности их 
региона. И в XXI в. уже появились трендовые направления туристического брендинга,  
которые страны-участницы продемонстрировали в своих павильонах во время 
выставки [2, с. 87]. 

Например, одним из трендов является показатель контрастности региона по 
сравнению с другими странами. Павильон Швейцарии смог выделиться на фоне 
остальных стран, так как леса Швейцарии считаются визитной карточкой этой страны.  
И после прохождения современных павильонов других стран, в которых упор был 
сделан на информационный век и современные технологии, туристы попадали в 
«лесной павильон». Он был выполнен из бревен, в нем стояли генераторы 
освежающего тумана, по всему шатру распространялся запах свежести и напоминал 
туристам о прелестях реальной жизни, окружающего их мира. Этот элемент игры на  
контрастах очень выделил Швейцарию, сделав ее на фоне других стран 
исключительной. 

Следующий   тренд    можно    считать    самым    зрелищным,    его    название    – 
гигантомания. 

Безусловно, если хочется удивить потенциального туриста и вызвать множество 
впечатлений, желание посетить твой регион или страну – следует сделать это 
зрелищно, масштабно. К таким приемам гигантомании павильоны Королевства 
Саудовской Аравии и Новой Зеландии остались неравнодушными и использовали их в 
качестве отличительной особенности своих стран и павильонов. 

Коллектив талантливых художников из Королевства Саудовской Аравии создали 
пространство под названием «Vision». «Vision» – это гигантский многогранный 30- 
метровый глобус с интерактивным полом. Благодаря творческой задумке турист 
может отправиться в аудиовизуальное путешествие, которое позволит им 
прочувствовать всю масштабность данного государства, услышать историю 
возникновения и проникнуться ею. 

Павильон Новой Зеландии сперва кажется непримечательным, но это лишь при 
входе в него. Далее турист видит огромнейшие экраны с проекцией воды, что является 
отсылкой к основной идее выставки – коренной народ Новой Зеландии всегда жил в 
гармонии с природой. Народ называется «маори». Далее можно увидеть главный прием 
гигантомании – кинотеатр 360. Этот зал полностью состоит из больших экранов, 
расположенных по кругу и на нем транслируется флора и фауна Новой Зеландии, от 
вида которых захватывает дух, ведь благодаря таким внушительным размерам экрана 
можно передать все могущество китов и других обитателей вод. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гигантомания – это один из 
основополагающих элементов культурного брендинга, который способен 
стимулировать туристический поток в ту или иную страну. 
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Следующим примером культурного брендинга может служить тренд внятной и 
понятной идеи. Достаточное количество павильонов на Dubai Expo’20 были поглощены 
идеями футуризма, клипарта, века цифровизации и это не помогло им выделиться на 
фоне других-стран участниц. Все эти идеи слились в единый смысл и складывалось 
четкое ощущение того, что павильоны похожи между собой, не несут какой-либо идеи 
или той самой особенности, которая отличала бы их от других выставочных центров. 

Но павильон России смог впечатлить и добиться-таки той самой внятной идеи, 
что выделила ее на фоне других стран. Россия была представлена павильоном- 
планетой и масштаб действительно впечатлил. Тема экспозиции звучала как 
«Творческий разум: определяя будущее». 

Внутри павильона три уровня, на первых двух расположились входная зона, 
сувенирный магазин, ресторан и конференц-зал, а на третьем уровне можно найти 
большой купол с выставочным пространством, где происходит основное действо. 

Основная идея была заложена в центральной экспозиции в виде человеческого 
мозга. Эта инсталляция переливалась и разноцветными огнями. Также она имела 
огромный вес и величину – семь метров в высоту. Таким образом, Россия учла еще один 
тренд – гигантоманию. Мультимедийное шоу рассказывало об устройстве 
человеческого мозга – самом сложном феномене во Вселенной. По замыслу 
организаторов, за несколько минут пребывания в павильоне посетители узнавали 
много нового о работе самого загадочного органа человека. 

То есть, павильон России полностью выдержал концепцию, идею и стиль своих 
инсталляций. Это и отличало наш павильон от других – в нем четко прослеживались 
история и цель. 

Следующим трендом являлась радость открытия. Ведь из-за пандемии весь мир 
достаточно сильно ослабел. Люди стали изнемогать из-за закрытых магазинов, 
выставок и масочного режима. 

Именно на это сделали ставку некоторые павильоны стран-участниц: на радость 
открытия, на вовлеченность, на взаимодействие между людьми и инсталляциями. 
Павильоны Германии, Нидерландов и Люксембурга предлагали гостям выставки стать 
частью их задумки и совершить какое-либо физическое действие. Например, скатиться 
с горки, прыгнуть в бассейн, наполненный шарами, покачаться на качелях, переждать 
цифровой дождь под зонтом. Все это вызывало огромное количество эмоций у 
посетителей Dubai Expo’20. 

Важно отметить то, что этот тренд на радость открытия преследовал несколько 
целей: почувствовать положительные эмоции от взаимодействия с инсталляциями, 
показать посетителям то, что наш мир вновь открывается и полон радостных событий, 
которые заключаются в простых вещах. 

Следующий тренд, о котором пойдет речь, это тренд на сторителлинг и 
драматургию. Так как многие павильоны старались поражать высококачественными 
технологиями, гигантоманией, контрастами, то были и те павильоны, которые в свою 
очередь хотели окунуть посетителей в историю. В то, что происходило сотню, тысячу, 
миллионы лет назад. 

Одним из примеров является павильон Мобильности («Алиф»). В чем же его 
особенность? А она заключалась в том, что все инсталляции связаны между собой 
историческими событиями. В данном зале можно увидеть барельеф с поэтапным 
развитием человечества, трех пророков, изобретателя Жак-Ив Кусто. 

Все это связано в одну историю – историю возникновения человечества. Данные 
сторителлинги достаточно легко запомнить простому обывателю, так как они несут в 
себе лишь факты, которые подкреплены невероятным аудиовизуальным рядом. И в 
конце павильона можно узреть главную мысль – это связь современного мира с 
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прошлым. Данную идею олицетворяет девушка, с белой бабочкой в руках. Это 
олицетворяет то самое прошлое, которое не стоит забывать. 

В заключении хочется сказать, что все эти элементы культурного брендинга 
отлично справляются с задачей продвижения объектов культурного наследия в нашем 
современном мире. Так как наше общество не стоит на месте и развивается, высокие 
технологии, количество хороших специалистов в сфере брендинга стремительно 
растет и все эти факторы оказывают успешное влияние на продвижение различных 
культурных объектов. 
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