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Реконструкция повседневной культуры средневекового общества 
в музейной экспозиции

Вопрос о представлении повседневной культуры архаичных обществ в музейной экспозиции является 
достаточно актуальным в современной музеологии. Сама по себе культура повседневности играет важную 
роль в изучении истории культуры и бытовании общества в разные исторические эпохи, потому ее музей-
ная интерпретация требует особого внимания. Автор размышляет над тем, что будет отличать историче-
скую, давно не существующую повседневность, искусственно создаваемую в экспозиции музея под откры-
тым небом, от повседневности современной, оригинальной, попытки сохранить которую предпринимаются 
различными экомузеями. Кроме того, в статье выделяется три формы выражения повседневной культуры, 
рассматриваются возможности их реконструкции, рассматривается их взаимосвязь между собой и с самим 
музеем при создании общей картины быта средневекового общества. Таким образом, реконструкция повсед-
невной культуры представляется строго историческим феноменом, который невозможен без театрализации 
и иных творческих элементов.
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The issue of representing the everyday culture of archaic societies in the museum exposition is quite relevant 
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Повседневная культура, несмотря на то, 
что она относительно недавно стала объектом 
пристального внимания ученых, всегда играла 
в жизни общества огромную роль – и причиной 
тому является ее неразрывная связь со всякой 
человеческой деятельностью. Повседневность – 
это окружающая человека реальность, набор 
определенных повторяющихся действий, в неко-
тором роде – культурный код, характеризующий 
промежуток времени, объединенный общим 
набором характеристик. В. Д. Лелеко отмечает, 
что мир повседневности является для челове-
ка «родным домом», который он периодически 
покидает, но постоянно возвращается, и все, 
что происходит с ним за пределами этого мира, 
интерпретируется им сообразно его собствен-
ной логике, приемам, концептуальной базе по-
вседневного, обыденного мышления и здравого 

смысла [1, с. 26]. Следовательно, повседневная 
культура – это набор материальных и духовных 
ценностей, которые достигаются через опре-
деленные действия и повседневные операции, 
формируют принципы и нормы общества, а 
также помогают его функционированию. Хотя 
сама по себе повседневность ассоциируется с 
неизменностью и рутиной, повседневная культу-
ра, как и любой другой феномен, существующий 
в контексте культурно-исторической эпохи, пре-
терпевает постоянные изменения в зависимости 
от преобладающих тенденций этой самой эпохи. 
Повседневные культуры большинства предста-
вителей двух отдельно взятых периодов исто-
рии человечества будут разительно отличать-
ся друг от друга. Так, например, повседневная 
культура средневекового общества находит 
отражение в образе жизни людей и выража-
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ется буквально в любых его проявлениях – это 
взаимоотношения между всеми классами обще-
ства, традиционные ежедневные занятия пред-
ставителей всех сословий и профессий, включая 
молитвы и богослужения, даже привычные для 
людей того времени элементы одежды и кухня. 
Образ жизни людей складывается из всего, что 
их окружает – пища, которую они едят, инте-
рьеры, в которых они живут, предметы, кото-
рые они используют для осуществления своей 
деятельности и удовлетворения потребностей, 
иными словами, важен как материальный, так и 
духовный аспект. Именно взаимодействие всех 
этих факторов составляет то, что современные 
культурологи называют повседневной культу-
рой средневекового общества. 

При анализе феномена повседневной куль-
туры, воссоздаваемой в рамках музейной экс-
позиции, прежде всего стоит отметить, что она 
будет являться исторической репликой. Рекон-
струкцию повседневной культуры в музейной 
экспозиции не следует путать с музейной рекон-
струкцией, целью которой является восстанов-
ление утраченного или разрушенного объекта 
культурного наследия или его отдельных фраг-
ментов [2, с. 60].

Реконструкция историческая подразуме-
вает воссоздание материальной или духовной 
культуры какого-либо региона в рамках кон-
кретной исторической эпохи, а также воспро-
изведение исторических событий, процессов 
и определенных областей человеческой дея-
тельности [3, с. 3]. Воспроизведения архаичных 
видов деятельности и процессов, протекавших 
в обществе XIII в., невозможно добиться есте-
ственным путем, поскольку общество совре-
менное кардинально отличается от общества, 
существовавшего семьсот лет назад: изменились 
привычки, нравы, взгляды, технологии произ-
водства, даже материал изготовления и внешний 
вид большинства предметов, используемых в 
быту, включая одежду, обувь, посуду и т. д. 

Сохранение и актуализация повседневной 
культуры, характерной для определенного 
общества и региона, в виде беспрерывного ис-
пользования элементов материальной культуры 
и воспроизведения духовной – традиционных 
обрядов, песен, плясок и т. д. – возможно в эко-
музеях, обладающих «живыми» экспозициями 
и сохраняющих наследие без отрыва от есте-
ственной среды. Однако сущность экомузеев 
заключается в создании условий для сохранения 
национальной самобытности местного населе-
ния и культурных традиций округи [4, с. 222], 
т. е. в поддержании хоть и традиционной, а в 
отдельных случаях даже исчезающей, но все же 
актуальной культуры, иными словами – суще-

ствующей, в то время как оригинальная сред-
невековая культура в наше время существовать 
не может. В музее возможна реконструкция тра-
диционных ремесел, различных обрядов, при 
этом такой музей также может способствовать 
сохранению окружающей среды, но все же не 
будет являться экомузеем, которые, как отме-
чал Ю. де Варин, создаются с целью сохранения 
этнокультурной среды с учетом экологических 
особенностей региона [5], сохранения актуаль-
ной местной культуры и решения актуальных 
проблем современности. 

Для воссоздания средневековой культуры 
необходимо прибегнуть к реконструкции, свое-
го рода копии культуры, которая хоть и похожа 
на оригинал, но все же не будет им являться. 
Таким образом, экомузеи не следует путать с 
тем, что П. ван Менш назвал экологическими 
экспозициями, целью которых является погру-
жение реципиента в конкретную среду, воспро-
изводимую в рамках музейной действительно-
сти [6, с. 265–266] – это могут быть диорамы в 
естественноисторических музеях, реконструк-
ции знаковых сражений в военно-исторических 
музеях, воспроизведение сложных процессов 
человеческой деятельности в научно-техниче-
ских музеях и т. д. Невозможно показать сред-
невекового человека в его естественной среде 
обитания, как невозможно, например, восста-
новить популяцию мамонтов – и тот, и другой 
феномен являются давно исчезнувшими арха-
измами. Именно поэтому повседневность, вос-
производимая в музее и призванная показать 
особенности быта средневекового общества, 
носит название реконструкции, поскольку ее 
воссоздание возможно лишь в историческом 
ключе.

Следующее, на что следует обратить вни-
мание при реконструкции повседневности в 
музейной экспозиции, – относительная ста-
бильность некоторых аспектов быта, которые 
особенно выражаются в материальных потреб-
ностях человека и средствах их достижения, а 
также реализации его деятельности. Несмотря 
на то, что даже в таком, казалось бы, статичном 
аспекте культуры, как повседневность, проис-
ходят постоянные изменения, некоторые осно-
вополагающие проявления быта практически не 
меняются даже в течение столетий. К таковым 
можно отнести, например, сельское хозяйство, 
ведение которого даже в наше время осущест-
вляется по тем же принципам, что и в более 
ранние эпохи – разве что с применением новых 
технологий. «Хорошо мне знакомая деревня еще 
в 1929 году жила в XVII–XVIII веке», – таким при-
мером Ф. Бродель характеризует неизменность 
сельского хозяйства и крестьянского уклада 
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жизни [7, с. 39]. Однако такое утверждение будет 
справедливо в большей степени для материаль-
ной стороны повседневной культуры, особенно 
экономической, но никак не для духовной, изме-
нения в которой происходят намного быстрее и 
динамичнее, влияя на последующие перемены в 
материальном аспекте жизни людей. Так, прин-
ципы материальной и экономической жизни 
в средние века слабо отличались от тех, что 
были заложены древним обществом, и выход на 
новый уровень обеспечили лишь кардинальная 
смена парадигм, всеобщая переоценка ценно-
стей и беспрестанные изменения на политиче-
ской арене. Следовательно, некоторые матери-
ально-экономические аспекты средневековой 
культуры могут быть статичны на протяжении 
всего периода средних веков.

Кроме того, при реконструкции в музейном 
пространстве повседневной культуры следует 
не только уметь синтезировать элементы мате-
риальной и духовной культуры, но и правильно 
расставлять акценты. Некоторые ее проявления 
можно продемонстрировать с относительной 
легкостью – к таковым, прежде всего, относят-
ся объекты материальной культуры: предметы 
одежды, орудия труда, посуда, предметы культа 
и обихода. Для воспроизведения некоторых по-
требуется более масштабная научная подготов-
ка и апробация – это различные формы ремесла, 
а также элементы обрядовой культуры, такие 
как молитвы, пляски, песни и т. д., иными слова-
ми, те проявления духовной культуры, что во-
площаются в какой-либо деятельности человека. 

Ремесло в средние века имело ряд суще-
ственных отличий от современного – использо-
вались иные технологии, материалы, инструмен-
ты, принципы изготовления. Обряды и другие 
выражения нематериальной культуры также 
играли принципиально иную роль в жизни 
людей того времени – их воспроизведение в 
музейной практике возможно, однако, оно тре-
бует не только использования экологических 
экспозиций, но и активного включения посети-
теля в процесс музейной коммуникации при по-
мощи различных форм взаимодействия, прежде 
всего – организации музейных мероприятий. 

Существует и третий аспект – это те про-
явления повседневной культуры, которые фак-
тически невозможно воспроизвести в рамках 
музейной среды. К ним относятся система ми-
ровосприятия, взглядов и ценностей средневе-
кового человека, то, что сопровождает каждое 
его действие и формирует отношение к дей-
ствительности, но при этом не имеет четкого 
физического воплощения. Так, можно в точности 
воспроизвести молитву или обряд жертвопри-
ношения, но при этом невозможно реконстру-

ировать тот смысл, который в них вкладывал 
средневековый человек, и уж тем более совре-
менному человеку не под силу увидеть мир теми 
глазами, которыми его видели люди семьсот лет 
назад. Как отмечал А. Мальро, «ничего нельзя 
противопоставить тому банальному факту, что 
для человека XIII в. готика была современной. 
И готический мир был настоящим, а не истори-
ческим временем; коль скоро место веры за-
нимает у нас любовь к искусству, воссоздание в 
музее соборной капеллы теряет смысл, ибо до 
того мы уже превратили в музеи сами соборы. 
Если бы нам довелось испытать те чувства, ко-
торые охватывали первых зрителей египетской 
статуи или романского распятия, мы не смогли 
бы оставить их в Лувре» [8; с. 60]. Можно вос-
создать обстановку средневекового жилища, 
будь то спальня феодала в башне-донжоне или 
покосившаяся лачуга сторожа подъемного ме-
ханизма ворот, но невозможно передать их от-
ношение к своему дому и его обстановке; можно 
показать различные проявления классовой 
дифференциации средневекового общества, 
нарядив музейных работников в одежды феода-
лов и крестьян, однако показать при этом само 
классовое расслоение не представляется воз-
можным, поскольку отношения в современном 
социуме строятся на принципах равноправия, 
которое было немыслимо для средневекового 
общества.

Таким образом, можно выделить три формы 
повседневной культуры, в которых она функ-
ционирует естественным образом как часть 
живой, существующей культуры: материальную, 
творческую и духовную. Духовная культура не 
представляется возможной для реконструкции 
в пространстве музейной экспозиции. Культу-
ру творческую, включающую в себя ремесла, 
обрядовую часть и иные комплексы действий, 
характерные для средневекового человека, воз-
можно искусственно культивировать в музейной 
среде, однако такая культура тесно связана с 
окружающей действительностью, миром вещей, 
ее существование невозможно без материаль-
ной культуры, которая, таким образом, будет 
являться преобладающей формой реконструк-
ции культуры повседневности. Такая музейная 
экспозиция будет строиться на возвращении 
изъятым из обихода предметам – музейным экс-
понатам – их исторической функции, а точнее, 
ее имитации посредством органичного включе-
ния в экспозиционное пространство. Не менее 
важную роль будут играть и реплики музейных 
предметов – муляжи, созданные специально для 
экспозиции и, соответственно, наделенные тем 
же набором исторических функций, что и ори-
гинальные историко-культурные объекты. Такие 
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предметы могут называться репрезентантами 
памяти, поскольку они транслируют информа-
цию об укладе жизни от предыдущих поколе-
ний к современным. В этой связи важно понять, 
какие именно предметы обихода средневековой 
эпохи станут наиболее репрезентативными, а 
какие будут стоить наименьшего внимания, 
однако при решении этого вопроса следует ис-
пользовать индивидуальный подход к каждой 
экспозиции – в зависимости от поставленных 
задач и раскрываемых тем, а также индивиду-
альных особенностей и историко-культурного 
подтекста самого музейного объекта.

В современных музеях коммуникация 
между посетителем и экспозиционным про-
странством реализуется при помощи различ-
ных форм взаимодействия — экскурсий, лекций, 
мастер-классов и т. д. В музеях под открытым 
небом все эти формы должны способствовать 
решению поставленных задач и достижению 
целей посредством формирования определен-
ного экспозиционного образа. 

Одним из наиболее удачных примеров ре-
ализации подобного подхода можно назвать 
музейные деревни Западной и Восточной Ев-
ропы – чаще всего их относят к музеям под от-
крытым небом, а некоторые даже к экомузеям, 
поскольку они представляют собой отдельное 
сообщество, сохраняющее и демонстрирую-
щее различные аспекты старинных искусств и 
ремесел. Широкой известностью, к примеру, 
пользуется музейная деревня Дюппель, распо-
ложенная в Берлине, которая не только являет-
ся реконструированным со всеми культурными 
особенностями эпохи поселением XIII в., но и 
всемирно признанным центром эксперимен-
тальной археологии. Особенно ярко это выра-
жено в демонстрации различных средневековых 
ремесел – посетитель может не только посмо-
треть на работу мастеров, но и поработать само-
стоятельно – таким образом, музеи используют 
форму мастер-класса, органично вписанную в 
образ экспозиции. 

Основное отличие музейных деревень от 
музеев под открытым небом на базе, к приме-
ру, таких объектов, как средневековые замки и 
крепости, заключается в полноте картины вос-
создаваемой повседневности средневекового 
общества – музейные деревни представляют 
возможность для реконструкции быта сельской 
общины, в то время как средневековые замок 
или крепость позволяют продемонстрировать 
посетителю повседневную культуру различных 
классов средневекового общества. При этом 
можно задействовать не только форму мастер-
класса или так называемой музейной мастер-
ской, существует также возможность проведе-

ния театрализованных экскурсий, состязаний 
(конкурсов) и прочих форм взаимодействия, 
если они сюжетно сочетаются с образом экспо-
зиции и способствуют ее восприятию, а также 
помогают раскрыть вопросы, связанные с пони-
манием особенностей повседневной культуры 
средневекового общества. Кроме того, при ре-
конструкции повседневной культуры некоторые 
формы взаимодействия могут носить пассивный 
характер и восприниматься как посетителями, 
так и музейными работниками в качестве ин-
тегрированного элемента экспозиции. Речь, 
прежде всего, о наличии театрализованных 
элементов при реализации тех или иных форм 
взаимодействия – так, кузнец, выполняющий 
свою работу, может неосознанно для самого 
себя являться для посетителей частью экспо-
зиции, поскольку соответствует ей больше, чем 
внешнему миру, находящемуся за ее пределами. 
Но поскольку музейный работник, выполняю-
щий функции кузнеца, остается также частью 
внемузейного мира, создаваемый им образ 
будет относиться к элементам экспозиции, и 
его работа будет носить театрализованный ха-
рактер.

Следует помнить о том, что невозможно в 
точности воспроизвести традицию, поскольку 
следование ей всегда индивидуально и не может 
быть лишено некоторого открытого, творческо-
го элемента [9, с. 99]. В этом заключается сущ-
ность реконструкции нематериальных аспектов 
культуры прошлого, которая не может функцио-
нировать в обновленных реалиях изменившего-
ся мира. Музейное воплощение повседневной 
культуры средневекового общества будет но-
сить ярко выраженный театрализованный ха-
рактер, однако для детальной и качественной 
реконструкции бытового аспекта необходимо 
использовать ряд практик. Первое – это по-
строение экспозиции с использованием раз-
личных методов, прежде всего экологического 
и, в зависимости от ситуации и возможностей, 
субъективного. В таких случаях задача музейных 
сотрудников заключается в воспроизведении 
определенных бытовых ситуаций при помощи 
музейных экспонатов и научно-вспомогатель-
ных материалов, среди которых могут быть 
копии музейных предметов, восковые фигуры, 
чертежи и планы, мультимедийные технологии 
и многое другое. 

Тематика экспозиционных решений строго 
индивидуальна и, как правило, зависит от задач 
самого музея. Музейные предметы в таких слу-
чаях могут активно использоваться, но при 
этом зачастую выступать в качестве элемента, 
помогающего раскрыть основную идею и сущ-
ность экспозиции, центральным звеном кото-
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рой в подобных музеях под открытым небом, 
как правило, будет являться сам объект. Таким 
образом, человек приходит в музей не ради 
экспонатов, а ради самого музея, чтобы лучше 
понять историю его бытования и погрузиться в 
атмосферу повседневной культуры средневеко-
вого общества. А поскольку творцами культуры 
всегда выступали люди, то именно они в лице 
музейных работников должны нести основную 
коммуникативную нагрузку при формировании 
экспозиционного пространства.
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