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Современный уральский музейный ландшафт

 В работе прослежены этапы формирования современного уральского музейного ландшафта. 
Выявлены факторы, повлиявшие на реформирование и реструктуризацию музейной сети, созда-
ние новых (государственных и негосударственных) музеев, музеефикацию индустриального на-
следия. Рассмотрены концепции создания и структура корпоративных музеев, экспозиционно-вы-
ставочная деятельность общественных, культурных и художественных центров. Автор обращает 
внимание на то, что расширению границ музейного мира способствовали процессы глобализа-
ции, переосмысление событий XX в., актуальные музеологические тенденции, развитие внутрен-
него туризма.
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Музейная сфера – одна из наиболее 
важных областей социокультурной жизни 
современного общества. Благодаря «неиз-
меримому» эффекту, признаваемому всеми 
специалистами, музеи активно влияют на 
изменение качества жизни, формирование 
культурной идентичности, развитие плюра-
лизма и толерантной атмосферы в обще-
стве. Поэтому внимание и интерес к музею 
со стороны общества неуклонно растут, рас-
ширяя границы музейного ландшафта.

Отечественный музейный ландшафт 
формируется государственными и него-
сударственными музеями и представляет 
собой уникальный элемент культурного 
поля, включающий в себя культурные цен-
ности и нематериальные объекты историко-
культурного наследия. 

Уральский музейный ландшафт – мно-
гообразный, общественно значимый и 
неповторимый компонент региональной 
культурной среды, созданный музейной 
сетью областей, входящих в Уральский фе-
деральный округ (Свердловской, Челябин-
ской, Курганской, Тюменской). Его формиро-

вание прошло несколько этапов, связанных 
с реформированием российской культуры и 
изменениями в области законодательства. 
Предметом данной статьи выступают ураль-
ские государственные и негосударственные 
музеи, созданные в конце XX – начале XXI в. 
Целью настоящего исследования является 
выявление факторов, повлиявших на фор-
мирование современного уральского му-
зейного ландшафта.

Широкий круг источников позволил из-
учить и систематизировать информацию о 
музейной сети региона. Особый интерес 
представляют исследования музейных 
специалистов, связанные с изучением де-
ятельности уральских музеев, историей их 
создания [1]. Сведения о музеях содержат-
ся и в альбомах, каталогах, монографиях, 
материалах конференций, периодических 
изданиях, а также в туристических и крае-
ведческих справочниках и путеводителях 
отдельных областей [2]. Кроме того, боль-
шой объем материала можно найти на 
общероссийских онлайн-ресурсах – сайтах 
Министерства культуры Российской Феде-
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рации, Государственного каталога Музей-
ного фонда Российской Федерации, порта-
лах «Музеи России» [3], «Культура.РФ» [4], а 
также на интернет-сайтах самих музеев, на 
их страницах в социальных сетях. В зависи-
мости от возможностей конкретного музея 
на его сайте практически всегда опублико-
ваны историческая справка о музее, обзор 
музейных коллекций, виды экспозиционных 
залов, виртуальные экскурсии, научные из-
дания и т. д.

Современные гуманитарные исследо-
вания показали влияние процессов гло-
бализации и урбанизации на развитие 
музейной сферы, переживающей с конца 
XX в. серьезные трансформации. Развива-
ясь, музеи постепенно утрачивают образ 
«храма искусства и науки» и все больше 
становятся местом, «обладающим высокой 
силой информационного и эмоционального 
воздействия» [5, с. 119].

Происходящая смена «музейной па-
радигмы», нарастающая информатизация 
и виртуализация, изменение духовной 
вертикали человека и появление нового 
вида наследия такого как «диссонантное» 
или «трудное» [6], другие факторы способ-
ствовали созданию новых видов музеев. 
Подтверждением этому служит неуклон-
ный рост количества музеев, учреждений 
музейного типа, совокупность которых 
составляет музейный ландшафт, ставший 
неотъемлемой частью современной куль-
турной среды.

Формирование современного ураль-
ского музейного ландшафта началось в 
конце XX в. и прошло несколько этапов 
своего развития. Хронологические рамки 
начального этапа охватывают 1990-е гг., 
который характеризуется глубокими сдви-
гами во всех сферах социальной жизни и 
человеческой деятельности. Необрати-
мым изменениям был подвержен и про-
цесс культурного развития, сохраняющий 
многовекторный характер.

В музейном деле произошедшие пере-
мены были связаны прежде всего с переос-
мыслением функционального содержания 
музеев, приоритетным направлением кото-
рого стал диалог с обществом и отдельны-
ми социальными (этническими) группами, 
а созданные интегрированные и экомузеи 
при активном участии местного населения 
объединили в единое целое окружающую 
среду и местную культуру. Идеи музеефика-
ции позволили расширить границы класси-
ческого музея до просторов города (села).

Еще одной тенденцией, характерной 
для этого периода, стало появление част-
ных, монастырских и корпоративных музе-
ев – узкопрофильных, специализированных 
музеев, посвященных какой-либо одной 
теме либо отрасли человеческой деятель-
ности, природному или бытовому явлению. 
Этот факт объясняется стремлением проти-
востоять унификации и стандартизации, ко-
торые несет с собой глобализация.

Среди многих негосударственных му-
зеев наибольшего многообразия достигли 
частные. Первый частный музей в Сверд-
ловской области «Невьянская икона», пред-
ставляющий крупнейшую на Урале частную 
коллекцию иконописи невьянских мастер-
ских, был открыт в Екатеринбурге в 1999 г. 
В следующем, 2000 г. в екатеринбургском 
здании гостиницы «Большой Урал» (архи-
тектурный памятник федерального значе-
ния) открылся Уральский минералогиче-
ский музей, созданный на основе коллекции 
В. А. Пелепенко. Дом-музей Григория Рас-
путина был создан на его родине в селе По-
кровском (Тюменская обл.). В основе экспо-
зиции – мемориальные предметы семьи 
Распутиных, сохранившиеся у жителей 
села, архивные документы и фотографии. 
В 2013 г. в здании екатеринбургского не-
боскреба «Высоцкий» открылся мемори-
альный музей, посвященный творчеству 
В. Высоцкого. Самым ценным экспонатом 
музея является последнее стихотворение 
поэта, известное по первой строке «И снизу 
лед, и сверху. Маюсь между…», написан-
ное 11 июня 1980 г. за полтора месяца до 
смерти и посвященное своей жене Марине 
Влади. Этому документу присвоена катего-
рия «Культурная ценность Российской Фе-
дерации».

Значимую группу негосударственных 
музеев представляют церковные и мона-
стырские музеи, посвященные истории 
Русской православной церкви и отдельным 
периодам российской истории. Эту группу 
музеев можно отнести к музеям памяти, где 
сохраняется историческая память о траги-
ческих событиях пребывания в ссылке и ги-
бели семьи императора Николая II, великих 
князей и великой княгини Елизаветы Федо-
ровны. В этой связи стоит отметить Экспо-
зиционно-выставочный центр монастыря 
святых Царственных Страстотерпцев в уро-
чище Ганина яма. Монастырь стал одним 
из первых, где была увековечена память о 
Царской семье. 23 сентября 2006 г. в Экспо-
зиционно-выставочном центре состоялась 
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презентация постоянной экспозиции, а 
15 марта 2007 г. архиепископом Екатерин-
бургским и Верхотурским Викентием было 
совершено освящение и официальное от-
крытие монастырского музея.

Наряду с монастырским музеем, экспо-
зиция, посвященная царской семье, была 
создана и в музейном комплексе резиден-
ции Патриарха или Патриаршем подворье. 
Здесь, в уральской резиденции главы Рус-
ской православной церкви, в 2018 г. про-
шло первое в истории выездное заседание 
Священного Синода в Екатеринбурге. В на-
стоящее время на Патриаршем подворье 
работают музеи святой царской семьи и 
истории патриаршества на Руси.

Еще один монастырский музей, открыв-
шийся в 2012 г. в Свято-Успенском Далма-
товском мужском монастыре, вызывает 
несомненный интерес как у паломников 
и посетителей монастыря, так и у любите-
лей истории Южного Зауралья и страны 
в целом. Музейная экспозиция освещает 
социально-экономическое развитие до-
революционной России, историю обите-
ли и основные этапы жизни выдающего-
ся выпускника Долматовского духовного 
училища, уроженца Зауралья, известного 
начальника Русской духовной миссии в 
Иерусалиме архимандрита Антонина (Ка-
пустина).

Неотъемлемой частью музейного ланд-
шафта стали общественные, культурные и 
художественные центры, которые наряду 
с основными видами осуществляют экспо-
зиционную и выставочную деятельность. 
Так, Уральский филиал Государственного 
центра современного искусства (далее – 
ГЦСИ) появился в Екатеринбурге в 1999 г. с 
целью внедрить современное искусство в 
общественное пространство города. Кроме 
того, он является инициатором проведе-
ния различных акций, фестивалей, биен-
нале. В 2007 г. ГЦСИ стоял у истоков пер-
вой Ночи музеев в Екатеринбурге в рамках 
общеевропейской акции, проходившей по 
инициативе ICOM (Международного совета 
музеев). В 2010 г. прошла первая Уральская 
индустриальная биеннале современного ис-
кусства, участниками которой стали более 
100 производственных, выставочных, теа-
тральных, образовательных и бизнес-пло-
щадок Екатеринбурга и Уральского региона. 
Биеннале, выросшая из программы ГЦСИ 
«Уральские заводы: индустрия смыслов», в 
настоящее время является самым масштаб-
ным проектом филиала.

В 2015 г. в екатеринбургском Ельцин 
Центре был открыт музей Бориса Ельцина, 
положивший начало систематическому 
изучению, сохранению и популяризации 
исторического наследия российских пре-
зидентов.

Уральский музейный ландшафт актив-
но формируют и корпоративные музеи. 
До недавнего времени практически на всех 
предприятиях в разных отраслях народно-
го хозяйства были созданы ведомственные 
музеи. Многие из них сохранились и до на-
стоящего времени. 

В настоящее время корпоративные 
музеи стремятся стать презентационной 
площадкой или коммерчески выгодным 
проектом, работающим на укрепление 
имиджа, продвижение продукции или услуг. 
В 2005 г. по инициативе руководства ОАО 
«Уральская горно-металлургическая ком-
пания» был создан один из крупнейших 
в стране музеев военной и гражданской 
техники (г. Верхняя Пышма, Свердловская 
обл.), не связанный с основным производ-
ственным комплексом. 

На нескольких экспозиционно-выста-
вочных площадках музейного комплекса 
разместились Музей военной техники, 
Музей автомобильной техники, Музей 
авиации «Крылья Победы», выставочный 
центр «Парадный расчет» и планетарий. 
Экспозиции военной и гражданской тех-
ники дополнены коллекционным показом 
отечественных наград и воинских регалий, 
макетов огнестрельного оружия, униформы, 
снаряжения, знаков отличия российских во-
оруженных сил с XVIII в. и до наших дней. 
На интерактивной площадке музея раз-
мещены игровые тренажеры и симулято-
ры, 3D-интерактивный кинозал, лазерный 
тир [7].

Начиная со второй половины XX в. и по 
настоящее время на Урале происходит про-
цесс музеефикации [8, с. 390] законсервиро-
ванных шахт и рудников, заводов и фабрик, 
превращая памятники индустриального 
наследия в музейные объекты. Ярким тому 
примером является музеефицированный 
завод им. В. В. Куйбышева (г. Нижний Тагил, 
Свердловская обл.), вошедший в 1989 г. в со-
став Музея истории развития техники чер-
ной металлургии. В дальнейшем первый в 
России музей-завод стал структурным под-
разделением Нижнетагильского музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал» – Эко-инду-
стриальным парком «Старый демидовский 
завод». 

Современный уральский музейный ландшаф
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В музейное собрание вошли объекты 
промышленной архитектуры XVIII–XIX вв.: 
доменные и мартеновские печи, мостовой 
кран, водонапорная башня, механические 
цеха, водяные лари и водяная турбина 
1892 г., приводившая в движение прокат-
ный стан; заводская техника XIX–XX вв.; под-
вижной железнодорожный состав, курсиру-
ющий по заводской узкоколейной железной 
дороге. 

В 1990-е гг. на основе музеефицирован-
ных индустриальных объектов сотрудники 
музея-заповедника совместно со Свердлов-
ской архитектурно-художественной акаде-
мией (ныне – Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет) 
создали масштабный проект «Индустриаль-
но-ландшафтного «Демидов-парка» [9], объ-
единившего музей-завод с ландшафтным 
комплексом на Лисьей горе, Меднорудян-
ским карьером (памятник горно-шахтного 
производства), районами «старого города», 
индустриальным парком и городским пру-
дом. Такая форма сохранения и музейного 
использования индустриальных объектов 
в органичном сочетании с окружающей 
средой является наиболее эффективной и 
научно-обоснованной моделью сохране-
ния и презентации историко-культурного 
наследия, а спроектированные музейно-
парковые зоны стали привлекательными 
рекреационными центрами. 

К основным факторам, повлиявшим на 
формирование следующего этапа (2000-е гг.) 
уральского музейного ландшафта, можно от-
нести внутренний туризм и создание нацио-
нальных туристических проектов.

Роль музеев в развитии внутреннего 
туризма огромна. Музеи являются важ-
нейшими партнерами индустрии туризма 
и нередко становятся туристскими центра-
ми, формируя культурное пространство и 
культурные традиции того или иного насе-
ленного пункта. 

В свою очередь технологии туризма из-
меняют состояние музеев. С целью прида-
ния уникальной самобытности музеи обнов-
ляют экспозиции, повышают комфортность 
зданий, благоустраивают территории авто-
стоянок и рекреационных зон, подбирают 
профессиональные кадры для работы с ту-
ристами, создают оригинальные туристско-
экскурсионные маршруты и новые музеи. 

Так, в рамках национального туристиче-
ского проекта «Императорский маршрут», 
разработанного Елисаветинско-Сергиев-
ским просветительским обществом совмест-

но с Министерством культуры Российской 
Федерации, открылись музеи в Тобольске 
и Алапаевске, освещающие пребывание в 
ссылке перед трагической гибелью семьи 
императора Николая II, великих князей и ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны [10].

Экспозиции разместились в музеефи-
цированных объектах – доме тобольского 
генерал-губернатора и Напольной школе в 
городе Алапаевске, ставших впоследствии 
филиалами Тобольского историко-архи-
тектурного музея-заповедника и Свердлов-
ского областного краеведческого музея им. 
О. Е. Клера. В музейных экспозициях пред-
ставлен уникальный предметный ряд, вклю-
чающий в себя мемориальные предметы, 
принадлежавшие царственным особам, 
редкие документы и фотографии. 

Музей появился и в тюменском Исто-
рико-культурном центре «Царская при-
стань», также вошедшем в Императорский 
маршрут. Центр является мемориальным 
комплексом, открытом на памятном месте, 
где семья императора Николая II пересела 
с поезда на теплоход «Русь», отправляясь в 
Тобольскую ссылку.

В новом тысячелетии не только инду-
стрия туризма повлияла на формирование 
уральского музейного ландшафта. Реформи-
рование и реструктуризация музейной сети 
была связана и с негативными последстви-
ями глобального экономического кризиса 
2008–2009 гг., охватившего практически все 
динамично развивавшиеся страны и реги-
оны, в том числе и Российскую Федерацию. 

По мнению О. С. Сапанжа, общемиро-
вая концепция глобализации повлияла на 
музейную оптимизацию, которая в свою 
очередь привела к объединению неболь-
ших учреждений в более крупные для по-
вышения эффективности деятельности и 
формированию единого культурного про-
странства [11, с. 27]. 

Беспрецедентным случаем в истории 
развития музейного дела в Уральском фе-
деральном округе стало реформирование 
музейной сети в Тюменской области. Реор-
ганизации подверглись сельские и район-
ные музеи, ставшие структурными подраз-
делениями культурно-досуговых центров 
и социально-творческих объединений. 
В 2008 г. были объединены Тюменский об-
ластной краеведческий музей им. Ивана 
Яковлевича Словцова и Тюменский об-
ластной музей изобразительных искусств в 
Музейный комплекс им. Ивана Яковлевича 
Словцова. В 2015 г. к последнему был при-
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соединен Центр прикладного творчества и 
ремесел. 

В 2016 г. музейный комплекс был реор-
ганизован по форме слияния с Тобольским 
историко-архитектурный музеем-заповед-
ником и Ялуторовским музейным комплек-
сом в Тюменское музейно-просветительское 
объединение. В следующем 2017 г. в него 
вошел открывшийся в Тюмени мультиме-
дийный исторический парк «Россия – моя 
история». А после съемок художественно-
го фильма «Тобол» в 2019 г. объединению 
был передан кинематографический городок 
«Посад сибирских старожилов», состоящий 
из декораций к фильму, построенных у под-
ножья Чувашского мыса в Тобольске.

Таким образом, нарастающая инфор-
матизация, виртуализация и интенсивные 
процессы глобализации положили начало 
как трансформации классического публич-
ного музея, так и основных направлений 
его деятельности, что привело к расшире-
нию понятия «музейное дело». Неуклонный 
рост количества государственных и негосу-
дарственных музеев, учреждений музейно-
го типа, культурных и общественных цен-
тров расширил границы музейного мира. 
Их появление стало примером осмысления 
тяжелых событий XX в., актуальных музео-
логических тенденций, успешного коммер-
ческого начинания или нестандартного 
бизнес-проекта. Наряду с модернизацией 
уже существующих музеев, они явились 
ответом на вызовы времени, интересы и 
потребности музейной аудитории, сформи-
ровав тем самым современный музейный 
ландшафт.
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