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ПРИНЦИПЫФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГОМУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА
НАМАЛОУРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Рассматриваются принципы формирования ар
хитектурно этнографического музейного ком
плекса на малоурбанизированной территории при
использовании инструментов территориального
планирования В основе лежит предложение по про
ектно теоретической модели архитектурно эт
нографического музейного комплекса которая
отображает функциональное зонирование терри
тории а также структуру архитектурно этно
графического музейного комплекса как градостро
ительного объекта с классификацией по типу
и составу Результатыисследования используются
в качестве обоснований к планировочно градостро
ительным предложениям для участка проекти
рования в границах муниципального образования
Эффективность принципов апробирована на при
мере исследования туристской инфраструктуры
на территории Тихвинского и Бокситогорского
районов Ленинградской области с целью проекти
рования вепсского архитектурно этнографическо
го музейного комплекса
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Ключевые слова градостроительство архитек
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ванная территория

Введение

В последние годы прослеживается ряд тен
денций связанных с особым вниманием к сохра
нениюкультурногонаследияРоссиииразвитием
туристической отрасли Вызовы нового времени
также выявили ряд проблем и факторов градо
строительного развития муниципальных обра
зований игнорирование которых невозможно
на сегодняшний день Выявлены следующие про
блемы градостроительного развития

Первая проблема заключается в утрате
объектов культурного наследия Русская дерев
ня постепенно умирает в силу оттока населения
в более крупные населенные пункты Часть этих
деревень имеет культовые и жилые объекты

с уникальной архитектурой Вторая проблема
связана с утратой идентичности исторической
застройки Глобализация как общемировой
тренд помимо положительного воздействия
имеет негативную тенденцию относительно
исторической застройки безликая стеклян
ная архитектура вытесняет свойственную
среде историческую застройку что приводит
к потере идентичности места Третья проблема
основывается на неравномерном развитии ту
ристической инфраструктуры муниципальных
образований Анализ схем территориального
планирования различных муниципальных об
разований в рамках субъекта свидетельствует
о значительной дифференциации объектов
туристической инфраструктуры Четвертая
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проблема заключается в низких качественных
и количественных градостроительных характе
ристиках городов вне зоны влияния крупных
опорных центров На сегодняшний день выяв
лена корреляция градостроительных характе
ристик в зависимости от удаленности от круп
ного опорного центра

Также выявлен ряд факторов градострои
тельного развитиямуниципальных образований

Во первых на сегодняшний день активно
проводится работа по сохранению и популя
ризации культуры малочисленных народов
России Особое внимание на сегодняшний день
уделяется сохранению культурно историче
ского наследия малых коренных народов Бо
лее этнических сообществ проживающих
на территории России имеют особый статус
коренных малочисленных народов что в со
вокупности составляет более тыс человек
Во вторых особое место в градостроительной
политике занимает тема развития малых горо
дов и исторических поселений В России дей
ствует федеральный проект Формирование
комфортной городской среды в рамках кото
рого проводится отдельный конкурс лучших
проектов создания комфортной городской сре
ды вмалых городах иисторических поселениях
В третьих внимание уделяется популяризации
деревянной архитектуры Современные техно
логии позволяют применять дерево не только
в малоэтажном строительстве Также толчком
для развития деревянного домостроения явля
ется тренд на применение строительных мате
риалов отвечающих принципам устойчивого
развития И в четвертых на сегодняшний день
действует принятая стратегия развития туризма
в Российской Федерации в период до года
главная цель которой заключается в развитии
внутреннего туризма за счет создания благопри
ятных условий для формирования конкуренто
способного туристского продукта ‒

Вызовы нового времени требуют определе
ния способов решения проблем в соответствии
с факторами градостроительного развития
Одним из способов решения данной задачи
является создание архитектурно этнографи
ческого музейного комплекса который в свою
очередь решает ряд культурных и градостро
ительных задач Архитектурно этнографиче
ский музей имеет тесную связь с этнографи
ческим туризмом который является частью
одного из самых массовых видов туризма ‒ по
знавательного культурного культурно позна
вательного туризма На сегодняшний день
не сформированы принципы формирования
архитектурно этнографического музея на ма
лоурбанизированных территориях к которым
относятся многие места традиционного прожи

вания малых народов Выявленные принципы
формирования архитектурно этнографическо
го музейного комплекса универсальны и могут
применяться к данной типологии объекта как
для малоурбанизированной так и урбанизиро
ванной территории

Основная часть

Архитектурно этнографический музей
ный комплекс в градостроительном контексте
представляет собой территорию с планировоч
ными решениями отражающими модель насе
ленного пункта прошлого

Согласно классификации определенной
кандидатом культурологии С А Прониной
в работе Подходы к классификации этногра
фических музеев под открытым небом Сиби
ри архитектурно этнографические комплек
сы разделяются на

▪ Музеи экспонируемые недвижимые объ
екты которого сохраняются на первоначальном
месте

▪Музеи формирующие историко культур
ную среду благодаря свезенным недвижимым
объектам

▪ Музеи сохранение среды которых осу
ществляется благодаря усилиям местных
жителей Характеризуются использованием
экспонируемых недвижимых объектов по пер
воначальному назначению

Также выделяются следующие типологии
архитектурно этнографических комплексов
рассматриваемые в работе кандидата техниче
ских наук ОЮ Фалилеевой в работе Этногра
фические парки деревни и усадьбы как стра
тегический ресурс развития регионального
туризма

▪ Музеи парки развлечений и отдыха
этнопарки создаваемые с использованием
макетов экспонируемых объектов или их ко
пий в натуральную величину

▪ Этнографические деревни сохраняющие
или воссоздающие на своей территории посе
ление какого либо этноса с рядом признаков
которые характеризуют его культуру

▪ Музеи усадьбы в основе которых лежит
музеефикация усадебного комплекса

Выявленные классификация и типологиза
ция объектов наряду со степенью урбанизации
территории служат основой для определения
критериев отбора аналогов цель которого со
стоит в создании аналогового ряда уместного
в контексте проектного предложения Основ
ное внимание уделяется площади территории
которая будет минимально необходимой для
создания полноценного парка ‒ площадь тер
ритории должна составлять не менее тыс м
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Архитектурно этнографический музей должен
носить многофункциональный характер ‒ ко
личество функций должно составлять не менее
трех Расстояние от крупного опорного центра
туризма должно быть не менее км при усло
вии размещения музейного комплекса вне его
структуры Также одним из ключевых условий
являются схожие климатические условия Каж
дый из аналогов должен удовлетворять не ме
нее чем двум требованиям

Было рассмотрено аналогов включаю
щих в себя отечественный и зарубежный опыт

Архитектурно этнографический музей
Майхёуген Лиллехаммер Норвегия
Архитектурно этнографический музей
Скансен Стокгольм Швеция
Архитектурно этнографический музей
Туркансаари Оулу Финляндия
Архитектурно этнографический музей
Сеурасаари Хельсинки Финляндия
Архитектурно этнографический музей
Постимаки Порвоо Финляндия
Архитектурно этнографический музей
Хохловка Пермь Россия

Архитектурно этнографический му
зей Майхёуген в Лиллехаммере расположен
в структуре крупного опорногоцентра туризма
Музейный комплекс удовлетворяет критериям
площади территории м многофункци
ональности климатических условий На основе
анализа функционального зонирования состав
лена проектно теоретическая модель музейного
комплекса состоящая из трех блоков историче

ская среда архитектурная среда и природно есте
ственная среда Историческая среда включает
в себя этнографическую направленность собы
тийный туризм и народную промышленность
Архитектурная среда состоит из музеев культо
вого объекта объектов благоустройства и мно
гофункционального комплекса Природно есте
ственная среда в свою очередь включает в себя
лес парк и водный ресурс

Архитектурно этнографический музей
Скансен в Стокгольме расположен в структуре
крупного опорного центра туризма Музейный
комплекс удовлетворяет критериям площади
территории м многофункциональ
ности климатических условий На основе ана
лиза функционального зонирования составле
на проектно теоретическая модель музейного
комплекса состоящая из трех блоков истори
ческая среда архитектурная среда и природ
но естественная среда Историческая среда
включает в себя этнографическую направлен
ность традиционную кухню мини ферму со
бытийный туризм и народную промышлен
ность Архитектурная среда состоит из музеев
объектов благоустройства мастерской куль
товых объектов объектов общественного пи
тания зоопарков и океанариумов зрелищных
объектов и объектов торговли Природно есте
ственная среда в свою очередь включает в себя
сады парк и водный ресурс

Архитектурно этнографический музей Тур
кансаари вОулу расположен в структуре крупно
гоопорногоцентратуризма Музейныйкомплекс

Рис Проектно теоретическая модель
архитектурно этнографического музейного

комплекса Майхёуген

Рис Проектно теоретическая модель
архитектурно этнографического музейного

комплекса Скансен
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удовлетворяет критериям площади территории
м многофункциональности климатиче

скихусловий Наоснове анализафункционально
го зонирования составлена проектно теоретиче
ская модель музейного комплекса состоящая из
трех блоков историческая среда архитектурная
среда и природно естественная среда Историче
ская среда включает в себя этнографическую на
правленность событийный туризм и народную
промышленность Архитектурная среда состоит
из культового объекта зрелищного сооружения
объекта общественного питания музеев и объ
ектов благоустройства Природно естественная
среда в свою очередь включает в себя парк лес
и водный ресурс

Архитектурно этнографический музей
Постимаки в Порвоо расположен в структуре
крупного опорного центра туризма Музейный
комплекс удовлетворяет критериям много
функциональности и климатических условий
На основе анализа функционального зонирова
ния составлена проектно теоретическая модель
музейного комплекса состоящая из двух бло
ков историческая среда и архитектурная сре
да Историческая среда включает в себя этно
графическую направленность традиционную
кухню и народную промышленность Архитек
турная среда состоит из музея объекта обще
ственного питания объектов благоустройства
зрелищного сооружения

Архитектурно этнографический музей
Сеурасаари в Хельсинки расположен в струк
туре крупного туристского центра Музейный

комплекс удовлетворяет критериям площади
территории м многофункционально
сти климатических условий На основе анализа
функционального зонирования составлена про
ектно теоретическая модель музейного комплек
са состоящая из трех блоков историческая
среда архитектурная среда и природно есте
ственная среда Историческая среда включает

Рис Проектно теоретическая модель
архитектурно этнографического музейного

комплекса Туркансаари

Рис Проектно теоретическая модель
архитектурно этнографического музейного

комплекса Постимаки

Рис Проектно теоретическая модель
архитектурно этнографического музейного

комплекса Сеурасаари
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в себя этнографическую направленность и собы
тийный туризм Архитектурная среда состоит из
зрелищного сооружения объектов благоустрой
ства культового объекта объекта торговли объ
ектов общественного питания и музеев Природ

но естественная среда в свою очередь включает
в себя лес водный ресурс пляж парк и причал

Архитектурно этнографический музей
Хохловка в пригороде Перми расположен
в отдалении от опорного туристского центра
Музейный комплекс удовлетворяет критери
ям площади территории м много
функциональности климатических условий
удаленности от опорного туристского центра

км На основе анализа функционального
зонирования составлена проектно теоретиче
ская модель музейного комплекса состоящая
из трех блоков историческая среда архитек
турная среда и природно естественная среда
Историческая среда включает в себя этнографи
ческую направленность традиционную кухню
мини ферму событийный туризм и народную
промышленность Архитектурная среда состо
ит из объектов благоустройства музеев объек
та общественного питания объекта торговли
Природно естественная среда в свою очередь
включает в себя лес водный ресурс и парк

Применение принципов формирования
архитектурно этнографического музейного
комплекса

Была проведена апробация данной темы на
территории Ленинградской области В рамках
магистерской научно исследовательской работы
по территориально планировочной организа

Рис Проектно теоретическая модель
архитектурно этнографического музейного

комплекса Хохловка

Рис Сетевая структура туристских объектов Ленинградской области
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Рис Комплексный градостроительный анализ территории Ленинградской области

Рис Предпроектное предложение по размещению
архитектурно этнографического музейного комплекса

ции вепсского архитектурно этнографического
музейного комплекса применили комплексный
подходсцельюпоискатерриториидляегоразме
щения По результатам комплексного градостро
ительного анализа туристической инфраструк
туры Ленинградской области было выявлено
отсутствие музейных комплексов на территории
Всеволожского Ломоносовского Сланцевского
Волосовского Лужского Гатчинского Тосненско
го Кировского Киришского Подпорожского
Тихвинского Бокситогорского районов

Отдельно было проведено исследование по
Тихвинскому и Бокситогорскому районам по
критериям удаленности наличия особо охра
няемых природных территорий водных арте
рий и исторической принадлежности террито
рий к вепсскому народу

Результатом исследования стало определе
ние участка проектирования архитектурно эт
нографического музейного комплекса на тер
ритории Тихвинского района Ленинградской
области
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Помимо уточненного участка проектиро
вания на основе анализа аналогов на предмет
функционального зонирования также была
выведена проектно теоретическая модель ар
хитектурно этнографического музейного ком
плекса на территории дер Пашозеро

щению музейного комплекса на территории
дер Пашозерои в сформированнойпроектно те
оретической модели для данной территории

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Стратегия развития туризма в РФ в период
до года Электронный ресурс

дата об
ращения

ЛутченкоС И Корня Е А Дизайн код как куль
турный параметр для сохранения исторического на
следия в местах активного развития туризма и рек
реации Градостроительство и архитектура
Т № С

Вавилова Т Я Чакина И С Перспективы раз
вития объектов инфраструктуры экологического
туризма на особо охраняемых природных терри
ториях Градостроительство и архитектура
№ С ‒

Кондрашова Е В Пинюгина В А О месте этно
графических усадеб деревень и парков в развитии
этнографического туризма Таврический научный
обозреватель № С ‒

Лутченко С И Территориально планировоч
ная организация туристской инфраструктуры Ле
нинградской области дис канд арх ры
СПб с

Пронина С А Подходы к классификации этно
графических музеев под открытым небом Сибири
Вестник Кемеровского государственного университе
та культуры и искусств № ‒ С ‒

Фалилеева ОЮ Кондрашова Е В Старкова И И
Этнографические парки деревни и усадьбы как стра
тегический ресурс развития регионального туризма
Вестник БГУ Экономика и менеджмент №

С ‒

tt

‒

Рис Проектно теоретическая модель
архитектурно этнографического музейного
комплекса на территории с Шугозеро

Вывод

Архитектурно этнографическиймузейный
комплекс занимает особое место в градострои
тельном развитии малоурбанизированных тер
риторий решая ряд задач связанных с сохране
ниемкультурногонаследия развитиемтуризма
и повышением качественных и количественных
характеристик муниципальных образований
в регионах России Принципы формирования
архитектурно этнографического музейного
комплекса включают в себя классификацию
и типологизацию объектов определение кри
териев отбора аналогов в зависимости от сте
пени урбанизации территории и разработку
проектно теоретической модели будущего му
зейного комплекса на основе аналогов

Данные принципы были успешно при
менены при территориально планировочной
организации вепсского архитектурно этногра
фического музейного комплекса на террито
рии Тихвинского и Бокситогорского районов
Ленинградской области что было отображе
но в предпроектном предложении по разме



Градостроительство и архитектура Т №

С И Лутченко Н С Зарытов

‒

‒ ‒

‒

Об авторах

ЛУТЧЕНКОСергейИванович
кандидат архитектуры доцент кафедры
градостроительства
Санкт Петербургский государственный
архитектурно строительный университет

Россия г Санкт Петербург
ул я Красноармейская
Главный архитектор Ленинградской области
Первый заместитель председателя Комитета
градостроительной политики Ленинградской области
Комитет градостроительной политики
Ленинградской области

Россия г Санкт Петербург пл Ломоносова

ЗАРЫТОВНикита Сергеевич
генеральный директор
ООО Ф КОНСАЛТИНГЦЕННЫЕ БУМАГИ

Россия г Санкт Петербург
ул Дибуновская лит А

Для цитирования Лутченко С И Зарытов Н С Принципы формирования архитектурно этнографическо
го музейного комплекса на малоурбанизированной территории Градостроительство и архитектура
Т № С
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