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Сегодня музеефикация является одним 
из основных направлений деятельности му-
зеев любого профиля. Музеефицируются 
как движимые, так недвижимые объекты 
природного и культурного наследия. Осо-
бое положение занимает морское культур-
ное наследие, которое представляет собой 
обширную группу разнородных объектов, 
которая попала в область изучения сравни-
тельно недавно. В настоящее время только 
формируются теоретические и практиче-
ские рекомендации по выявлению, изуче-
нию и сохранению таких объектов. Кроме 
этого остается дискуссионным вопрос трак-
товки термина «морское наследие» и его 

закрепление в официальных документах. 
Международная практика показывает необ-
ходимость закрепления термина «морское 
наследие» в государственных документах. 

Термин «морское наследие» является 
производным от терминов «всемирное на-
следие» и «культурное наследие» [1]. С по-
зиций социально-философского осмысле-
ния «морское наследие – это совокупность 
социально значимых объектов и явлений 
морской культуры, при взаимодействии ко-
торых духовный и материальный опыт мор-
ской деятельности человека сохраняется 
и передается следующим поколениям» [2, 
с. 10]. При рассмотрении морского насле-
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дия под этим ракурсом становится явным, 
что его значение определяется не только 
историей, но и социокультурным фоном. 
Сохранение объектов морского наследия 
не может сводиться к приспособлению без 
осмысления как историко-культурного или 
социокультурного феномена.

Таким образом, морское культурное на-
следие требует особого подхода при музее-
фикации. Музеефикация как превращение 
объектов культурного наследия в музей-
ные, с выявлением историко-культурной, 
научной и художественной их ценности [3, 
c. 13] может быть применена для музее-
фикации объектов морского культурного 
наследия [4, c. 250]. Однако теоретические 
вопросы музеефикации морского насле-
дия еще требуют осмысления и изучения. 
Кроме того, отсутствует единая методика 
проведения музеефикации морского на-
следия и отдельных групп его объектов.

Основные теоретические выводы о му-
зеефикации морского культурного насле-
дия рассмотрены С. А. Мозговым [1; 4; 5], 
в том числе в монографии «Морское куль-
турное наследие России: изучение, сохра-
нение, музеефикация» (2021), важное место 
в разработке общих теоретических основ 
музеефикации занимает монография «Му-
зеефикация историко-культурного насле-
дия России» [1]. Отечественные и зарубеж-
ные определения и концепции морского 
культурного наследия проанализированы 
И. Р. Николаевым [6]. Морское наследие 
рассмотрено в контексте социальной фило-
софии на примере наследия Поморья [2].

Историю сохранения мемориальных 
судов в России и за рубежом обобщили и 
проанализировали: Р. М. Мельников [7], 
Е.  Д.  Синицын  [8], С.  А.  Мозговой [9], 
В. Меньшиков [10]. Отдельные суда рас-
сматривались как объекты культурного 
наследия, в том числе вопросы их музее-
фикации и современного использования: 
НИС «Витязь» [11], крейсер «Аврора» [12].

В настоящее время остается не разра-
ботанной теоретическая часть музеефика-
ции объектов морского культурного насле-
дия. На основе анализа и теоретического 
осмысления разнообразных источников 
по музеефикации, опыта работы музея-
заповедника «Музей Мирового океана», в 
том числе автора работы как сотрудника 
музея-заповедника и участника музеефи-
кации четырех объектов, сделана попытка 
рассмотреть традиционные формы, методы 
и этапы музеефикации объектов морского 

наследия на примере судов и кораблей. 
Музеефикация является одним из 

способов сохранения объектов культур-
но-исторического морского наследия и 
заключается в преобразовании этих объ-
ектов в объекты музейного показа с целью 
максимального сохранения и выявления 
их историко-культурной, научной и худо-
жественной ценности [1]. Сегодня обяза-
тельным условием музеефикации считают 
раскрытие индивидуальных особенностей 
объекта, которое не может быть сведено к 
механическому приспособлению [13]. Осо-
бое значение это условие приобретает для 
морского культурного наследия. Входящие 
в него объекты могут быть интерпретиро-
ваны по предметной или функциональной 
характеристике как здание, судно, фоль-
клор, традиции, так и как результат дея-
тельности Мирового океана (в понятие 
которого входят все воды: моря, океаны, 
озера и реки) или морской деятельности 
человека, которая может переходить в мор-
скую культуру. Музеефикацию морского на-
следия определяют не только как перевод в 
музейное состояние объекта морского на-
следия, но также как пополнение морских 
музеев движимыми предметами морского 
наследия [4].

Морское наследие включает в себя раз-
нородные разномасштабные объекты (от 
морских песен и традиций до подводных 
и надводных кораблей). В связи с этим вы-
деление общих методик и этапов музеефи-
кации вызывает затруднения. Актуальной 
остается разработка методов музеефикации 
для каждой группы морского природного 
и культурного наследия. Несомненно, луч-
шей формой сохранения является музей 
(музей-заповедник), однако перспективным 
направлением становится разработка дру-
гих форм сохранения морского наследия. 

Несмотря на внимание ученых к про-
блеме теоретического осмысления мор-
ского наследия, сегодня отсутствует четкая 
методика, не определены методы и этапы 
музеефикации морского наследия в целом 
и отдельных его групп.

Возможность музеефикации объекта 
морского культурного наследия определя-
ется после обнаружения (или выявления), 
изучения, фиксации, документирования, 
паспортизации. Выбор формы и методов 
музеефикации определяется типом памят-
ника, его историко-культурной ценностью 
и состоянием. Критериями музеефикации 
являются: 
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- частота встречаемости предмета или 
объекта, т. е. музеефикации предназначены 
наиболее редкие, единичные или уникаль-
ные объекты и экземпляры; 

- ценность предмета или объекта (худо-
жественная, историческая, материальная); 

- разрушаемость, исчезаемость, рари-
тетность предмета или объекта [1].

Общие рекомендации по музеефика-
ции памятников морского культурного 
наследия включают: определение о воз-
можности музеефикации, исследование 
предпосылок, формирование рекоменда-
ций, комплектование соответствующих 
коллекций [4].

Главным признаком музеефикации по 
праву считают создание музейных условий 
на месте существования памятника [13]. 
Основной формой сохранения морско-
го наследия можно определить морской 
музей. Морские музеи сохраняют, фикси-
руют и представляют морское культурное 
и природное наследие человека, являясь 
для него проводником ретроспективной 
информации. Будучи хранилищами мор-
ского культурно-исторического наследия, 
они привлекают внимание общественно-
сти к важным отечественным и мировым 
ценностям, образовавшимся в результате 
морской деятельности человека, отражают 
и документируют различные аспекты мор-
ской истории [1].

Особое место среди объектов морского 
культурного наследия занимают мемори-
альные корабли и суда. Они, как образцы 
культуры, являются наиболее ярким эле-
ментом материального морского насле-
дия [1]. С одной стороны, они являются 
движимыми материальными объектами 
морского культурного наследия, с другой 
– памятниками науки и техники. Техника 
осмысливается как самостоятельное на-
правление развития человеческой мысли, 
не зависящее даже от развития науки [14]. 
Таким образом, памятники техники выде-
ляют как самостоятельную область явления 
реальной действительности [15]. Для них 
музеефикация может быть сведена к сово-
купности научно обоснованных мероприя-
тий по приведению объектов культурного 
наследия в состояние, пригодное для экс-
курсионного посещения [16]. В соответ-
ствии с общей классификацией на основе 
объективных характеристик и качеств суда 
и корабли относятся к вещевым памятни-
кам [17].

По типологии объектов музеефикации 

и созданным на их основе музеям М. Е. Ка-
улен выделяет четыре группы, среди ко-
торых – музей-памятник и его вид музей-
корабль. Во зникновение таких музеев 
автор связывает с возрастанием интереса 
к «технической истории» человечества, ак-
тивно проявившимся в ХХ в. [3]. Территория 
создания таких музеев-памятников часто 
связана с местом базирования, службы, 
портом приписки. Однако музей-корабль 
может становиться частью музея на новом 
месте, не связанном с местом его работы. 
Именно таким примером является музей-
заповедник «Музей Мирового океана» в 
Калининграде, где на сегодняшний день 
ошвартованы у музейной набережной 
пять судов различного водоизмещения и 
назначения. В этом случае на первый план 
выходит важность заложенной в объекте 
музеефикации научно-технической инфор-
мации, определенной как «гуманистиче-
ское содержание» [3, c. 45].

История сохранения кораблей начи-
нается с Петровской эпохи. Допетровское 
традиционное судостроение имело сугу-
бо утилитарный характер. Создаваемые 
в каждом регионе по своей уникальной 
технологии и из подручных материалов 
лодки использовались на ограниченной 
территории. При Петре Первом появляет-
ся общая тенденция к сохранению пред-
метов, свидетельствующих о важных для 
государства событиях. Началом истории 
музеефикации можно считать Указ о сохра-
нении кораблей переяславской флотилии 
1722 г. Так ботик Петра Первого в 1723 г. 
был перенесен под специальный навес в 
Петропавловской крепости, а позднее – в 
павильон [3, c. 76]. В открывшемся в 1803 г. 
Петровском музее около Переславля-Залес-
ского по инициативе поэта и историка И. 
М. Долгорукого были сохранены фрагмен-
ты кораблей «потешной флотилии» Петра 
Первого и бот «Фортуна».

Активный процесс музеефикации на-
учно-технических памятников начался во 
второй половине XIX в. [18]. Начало музее-
фикации в СССР связано с общими тенден-
циями в середине ХХ в. по организации 
историко-революционных музеев  [19]. 
Впервые в число охраняемых объектов 
вошел корабль. В 1948 г. был ошвартован 
на вечную стоянку крейсер «Аврора». Он 
стал первым в СССР кораблем, прошедшим 
музеефикацию. 

Элементом морского наследия считают 
суда-реплики [20]. Термин «реплика» (англ. 
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replica) трактуется как копия с оригинала [1], 
но в современных условиях является ско-
рее примерной реконструкцией. Учитывая 
это и в связи с использованием реплик для 
популяризации морского наследия, они 
скорее являются формой популяризации, 
а не объектом морского наследия.

«Музей Мирового океана» в Калинин-
граде был образован в 1990 г. для сохране-
ния легендарного научно-исследователь-
ского судна «Витязь». Сегодня пять судов 
разного назначения и водоизмещения 
являются объектами музея. В разные годы 
прошли процесс музеефикации научно-ис-
следовательское судно «Витязь», дизель-
электрическая подводная лодка «Б-413», 
ледокол «Красин», средний рыболовный 
траулер «СРТ-129», плавучий маяк «Ирбен-
ский». Всем судам присвоен статус объекта 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации федерального значения. «Музей 
Мирового океана» является центром по 
изучению и сохранению природного и 
культурного наследия и накопил обшир-
ный опыт музеефикации судов различных 
видов. 

Музеефикация судов повлекла за собой 
преобразование среды вокруг них. Сегод-
ня сформировалась музейная набережная, 
включающая территорию обустроенной на-
бережной с ландшафтным парком, суда на 
плаву, портовую инфраструктуру (причалы, 
понтоны и др.), предметы открытого хране-
ния фондов музея (лебедки, шлюпки, катер, 
якоря и др.). В 2022 г. музей получил статус 
музея-заповедника.

Таким образом, можно выделить сле-
дующие методы, которые могут быть ис-
пользованы при музеефикации судов и 
кораблей. Метод транслокации получил 
широкое распространение в связи с тем, 
что суда и корабли часто имеют местом 
приписки закрытые Военно-морские базы 
и портовые территории, а должны быть му-
зеефицированы там, где может быть орга-
низован доступ посетителей. Данный метод 
может иметь различные масштабы. Так, на-
пример, НИС «Витязь» был перемещен от 
места своей стоянки к музейному причалу 
в пределах акватории р. Преголя в г. Ка-
лининград, плавучий маяк «Ирбенский» 
совершил переход из Санкт-Петербурга в 
Калининград. Метод реконструкции часто 
используется потому, что позволяет вос-
полнить утраченные элементы интерьеров 
и убранства судна, приборов и оборудова-

ния. Чаще всего судьба судов и кораблей 
до музеефикации складывается непросто, и 
они утрачивают части этих элементов. 

По степени реконструкции и наполне-
ния историческими предметами (подлин-
никами, копиями или типовыми) можно 
выделить следующие помещения на судах 
(кораблях): исторические подлинные – исто-
рический интерьер сохранен подлинным, 
дополнен подлинными мемориальными 
предметами (например, каюта капитана и 
каюта старшего механика НИС «Витязь», 
каюты подводной лодки Б-413); историче-
ские воссозданные – интерьер воссозда-
вался из подлинных элементов интерьера, 
типовых приборов и оборудования (науч-
ные лаборатории НИС «Витязь»); стилизо-
ванные – созданные судовые интерьеры 
(гостевые каюты НИС «Витязь», трюм СРТ-
129 рубки плавучего маяка «Ирбенский») 
и переоборудованные – помещения для 
размещения сменных выставок (верхняя и 
прогулочная палубы НИС «Витязь», трюм 
плавучего маяка «Ирбенский»). 

Метод мемориализации можно считать 
одним из основных, особенно для объек-
тов морского наследия, так как при помощи 
него сохраняется какой-то аспект, связан-
ный с морской традицией, политикой или 
деятельностью человека. Суда и корабли 
набережной исторического флота музея-за-
поведника имеют каждый свое направле-
ние мемориализации: история отечествен-
ного рыбопромыслового флота (СРТ-129), 
история маячной службы (плавучий маяк 
«Ирбенский»), история изучения Мирового 
океана (НИС «Витязь»), история подводно-
го флота России (подводная лодка «Б-413»), 
история изучения и освоения Арктики (ле-
докол «Красин») и т. д. Часто применяется 
этот метод для сохранения истории опреде-
ленной личности, вклад которой в морскую 
культуру необходимо подчеркнуть. Так, 
каюта капитана НИС «Витязь» посвящена 
капитану И. В. Сергееву, а каюта старшего 
штурмана – капитану Э. А. Ребайнсу. 

Метод виртуализации в последние 
ходы стал использоваться все больше, так 
как позволяет представить работу слож-
ных механизмов судна, традиции сложных 
технологических операций и т. п. В 2022 г. 
была разработана виртуальная экскурсия 
по НИС «Витязь» с элементами дополнен-
ной реальности, которая позволяет совер-
шить прогулку по трюму судна, недоступ-
ного для посетителей, при помощи очков 
виртуальной реальности. Метод «мягкой» 
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музеефикация, подразумевающий сохра-
нение первоначальных функций, может 
быть применим к ограниченному количе-
ству объектов морского наследия (напри-
мер, морские храмы). К таким объектам, 
как корабли и суда, он не применим в 
целом. Практика создания на борту судна 
гостиниц не может считаться полноценным 
использованием судна по профилю. Арт-
осмысление как метод музеефикации судов 
и кораблей не получил распространения.

Суда и корабли как часть культурного 
наследия проходят классические этапы му-
зеефикации: отделение или исключение, 
сохранение, исследование, коммуника-
ция [21] как особая разновидность морско-
го наследия имеет свои этапы музеефика-
ции:

Отбор. При теоретическом рассмотре-
нии этапов музеефикации, первым, несо-
мненно, должен быть этап отбора. Отби-
рать суда необходимо еще до вывода их из 
эксплуатации [1], формировать списки по-
тенциальных объектов. Однако на практи-
ке чаще всего музеефикация начинается со 
второго этапа. Все суда музея-заповедника 
закончили свою службу и были выведены 
из состава флота, только после этого попа-
дали в поле зрения музейных работников.

Отделение или исключение [22]. Физи-
чески это связано с выводом из эксплуата-
ции или исключением из списка флота.

Исследование историко-культурной 
ценности, включающее сбор архивных ма-
териалов и предметов музейного значения 
(или комплектование фондов). Данный этап 
является одним из важнейших, его место 
определено неслучайно, так как следующий 
этап возможен при наличии как можно 
более полной информации об объекте.

 Приспособление включает ремонт кор-
пуса и перевод систем жизнеобеспечения 
судна (отопление, канализация, водоснаб-
жение и др.) от автономного к береговому. 
Этот этап чаще всего предполагает пере-
мещение на судоремонтный завод. 

Интерпретация может состоять из кон-
сервации, реставрации, реконструкции и 
ремонта интерьеров внутренних судовых 
помещений, организации экспозиций, вы-
ставок и проведения культурно-массовых 
мероприятий на судне. Все суда и корабли, 
кроме НИС «Космонавт Виктор Пацаев», 
который находится в стадии подготовки к 
музеефикации, доступны для самостоятель-
ного осмотра и в зависимости от размеров 
судна принимают ежедневно в среднем от 

100 до 1500 человек. На всех судах разме-
щена постоянная экспозиция.

Создание историко-культурного ланд-
шафта.

Частью морского культурного наследия 
являются мемориальные суда и корабли. 
Они могут иметь разные размеры (в судо-
строении принято выделять водоизмеще-
ние как величину размерности судна) и 
сложность устройства. В связи с этим музе-
ефикация таких объектов имеет две обла-
сти. Условно «внешняя» область связана с 
сохранением судна как памятника техники, 
физически это выражается в сохранении 
корпуса, общих судовых механизмов и 
общего вида судна (корабельной архитек-
туры). Внутренняя область позволяет музе-
ефицировать среду, которая выражается в 
сохранении информации о работе судна 
(история боевых походов, экспедиционных 
рейсах, технологиях лова и т. п.). Обозна-
чение этих областей имеет значение и для 
выделения этапов музеефикации. 

Опыт музеефикации объектов морского 
культурного наследия музея-заповедника 
«Музей Мирового океана» еще полностью 
не осмыслен и не описан в литературе. В 
разные годы были музеефицированы объ-
екты архитектуры, суда, надводные и подво-
дные корабли, маяк, памятные места, мост, 
традиции строительства традиционных 
средств передвижения по воде народов 
России и др. Самый большой опыт связан 
с музеефикацией судов и кораблей. 

С учетом практики музеефикации судов 
и кораблей музея-заповедника «Музей Ми-
рового океана» предложены этапы их музе-
ефикации, которые разработаны с учетом 
специфики судов не только как объектов 
морского наследия, но и памятников науки 
и техники. Представленные этапы находят-
ся в рамках традиций музеефикации куль-
турного наследия и морского культурного 
наследия, однако включают специфические 
этапы, без которых невозможно успешное 
вовлечение в культурный оборот таких 
объектов, как суда и корабли.
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