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CТРУКТУРА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ СКАНСЕНОЛОГИИ

Рассмотрено новое научное направление в музеологии и памятниковедении Укра-
ины — археологическая скансенология. Определены объект и предмет этой науки. 
Показана специфика организации «археопарков» in situ с экспонированием объектов 
палеолитической эпохи.
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STRUCTURE OF ARCHEOLOGICAL SCANSENOLOGY
New scientific trends in museology and monument study in Ukraine - Archeological 
Scansenology have been considered in this article. The both object and subject of this 
science have been determined. Specific character of “archeoparcs” in situ organization 
as well as exhibition of Paleolithic Age objects are also shown.
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Создание музеев под открытым небом, в том числе 
археологических музеев-заповедников («археопарков»-
«скансенов») является перспективным направлением в 
развитии современной музейной сети Украины.

Со второй половины ХХ в. разрабатывается целый 
комплекс проблем, связанных с вариантами классифи-
кации музеев «под открытым небом» и организации 
их сети, перспектив развития структуры, роли ланд-
шафта, возможных новых направлений содержания 
экспозиций и путей их дальнейшего развития. Среди 
ученых нет единства в отношении понятия «музей под 
открытым небом». Задачей таких музеев является ком-
плексное сохранение природного и культурного насле-
дия [1–7]. 

Существуют разные классификации объектов, 
подлежащих музеефикации, и соответствующих музе-
ев. Так, музеолог М.Е. Каулен предложила следующую 
типологию: по видам музеи делятся на ансамблевые  и 
музеи среды. По типам они разделены на: музеи-па-
мятники, музеи под открытым небом, экомузеи, уч-
реждения музейного типа [8, с. 46–52]. 

Учитывая разработки археолога О.Н. Бадера [9] 
совместно с археологом Е.Н. Титовой, нами предло-
жена классификация вариантов музеефикации, недви-
жимых объектов археологического наследия, которые 
уже экспонированы, или тех, которые могут быть со-
храненными in situ в Украине:

I. По группам (видам) памятнков с дальнейшей со-
ответствующей типологией.

II. По способу сохранения: а) в условиях природного 
ландшафта; б) в комбинированном режиме – павильон-
ном на фоне природного ландшафта и с объектами под 
открытым небом.

Варианты музеефикации обусловливает также клас-
сификация археологических памятников в соответствии 
их материальной структуры (составом пород, характе-
ром строительных материалов и конструкций и т.д.) [10].

Значительным шагом в разработке методик по-
пуляризации памятников древнейшей культуры стали 
работы 1980–1990-х гг. чешских археологов и музеоло-
гов К. Скленаржа (Национальный музей, Прага) и И. 
Плейнеровой (Институт археологии Чешской акаде-
мии наук, Прага). Исследователи обращают внимание 
на психолого-педагогические основы создания экспо-
зиций под открытым небом, учитывая специфику вос-
приятия «археологической тематики» детьми и моло-
дежью. Ученые предложили термин «археологический 
скансен» [11, 12]. 

Это позволяет говорить о развитии научного на-
правления – археологической скансенологии, со своим 
объектом и предметом исследования. Под археологи-
ческой скансенологией понимаем междисциплинар-
ную науку, которая является составной частью музе-
ологии. Объект исследования – «археопарки» разных 
подтипов: in situ, археологические «диснейленды», 
«археодромы» – «экспериментальные поселения» («во-
ображаемые музеи»). Предмет – экспозиционное ото-
бражение (моделирование, реконструкция) археологи-
ческого контекста как in situ, так и в «воображаемых 
музеях». Учитывая разработки археологов и ученых по 
науковедению [13, с. 88–165; 14], место археологиче-
ской скансенологии в системе наук можно представить 
в виде схемы.

Археологический музей-заповедник («археопарк»-
«скансен») in situ – это территория, на которой распо-
ложены открытые археологические комплексы и/или 
объекты, имеющие соответствующий режим охраны 
в соответствии с законодательством страны. «Архео-
парк» входит в отдельную профильную группу – му-
зеев-заповедников под открытым небом. В отличие от 
«археопарков» in situ, «археодромы» не требуют опре-
деления зон охраны памятников, т.к. не включают му-
зеефицированных комплексов и объектов в условиях 
природного ландшафта.
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В Украине археологическая скансенология актив-
но развивается с 1990-х гг. Подготовлены проекты по 
созданию как «археопарков», так и «архедромов». Наи-
больший опыт накоплен при создании заповедников с 
демонстрацией памятников античного времени, ранне-
го и позднего средневековья. С 2010 г. по инициативе 
Института археологии НАН Украины издается науч-
ная серия по проблемам археологии и древней истории 
«Археологія і давня історія» («Археология и древняя 
история»), где значительное внимание уделяется рекон-
струкциям древнейших технологий.

Наиболее сложной задачей является проведение 
музеефикации «открытых поселений» палеолитиче-
ской эпохи. Из-за их фрагментарного состояния вслед-
ствие материальной структуры невозможно экспони-
ровать такие объекты непосредственно под открытым 
небом. Поэтому необходимо разрабатывать проекты 
павильонов над раскрытыми в ходе археологических и 
археолого-палеонтологических раскопок памятников. 

В частности, в 1970-е гг. разработан проект под 
руководством археолога М.И.  Гладких (Киевский 
Национальный университет имени Тараса Шевчен-
ко) и палеонтолога Н.Л.  Корниец (Национальный 
научно-природоведческий музей НАН Украины) му-
зеефикации четвертого жилища из костей мамонта 
Межиричского позднепалеолитического поселения 
мадленского времени (Каневский район, Черкасская 
область). В 1978 г. над строительными остатками был 

построен павильон каркасной конструкции с решет-
чатыми стенами, замененный в 2010 г. на новый, из 
оцинкованного железа, с двухскатной крышей. По-
становлением Кабинета Министров Украины от 
27 декабря 2001 г. № 174 памятник занесен в Государ-
ственный реестр недвижимых памятников Украины 
[15–17].

На позднепалеолитическом поселении Гонцы 
мадленского времени (Лубенский район, Полтавская 
область) под руководством археолога Л.А. Яковлевой 
(Институт археологии НАН Украины) с 1990-х гг. так-
же ведутся работы по консервации четырех жилищ из 
костей мамонтов в трех переносных павильонах-анга-
рах. Окрестности села в 1990 г. включены в Полтавский 
областной ландшафтный заказник. Памятник имеет 
статус Национального значения [18, 19].   

Таким образом, успешному развитию археоло-
гической скансенологии в Украине будет способ-
ствовать закрепление на законодательном уровне 
правового статуса «археопарка» и его разновидно-
стей. Также необходима подготовка в высших учеб-
ных заведениях археологов-реставраторов и палеон-
тологов-реставраторов. Участие таких специалистов 
необходимо при проведении консервационных ме-
роприятий открытых палеолитических объектов 
из нестойкого органического материала, что в свою 
очередь обеспечит их дальнейшую музеефикацию в 
режиме «археопарка».  
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