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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы сохранения, охраны и попу-

ляризации историко-культурного наследия России. В качестве основного спо-

соба их решения предложено строительство археолого-этнографических пар-

ковых комплексов. Проведено исследование структуры пространства похожих 

объектов, разработан комплексный подход к проектированию. Определенно 

понятие «Археолого-этнографический парк», предложена классификация орга-

низации пространственной планировки парковых комплексов и показатели, по 

которым они различаются. 
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Актуальной современной проблемой является сохранение историко-

культурного наследия и культурного просвещения населения. Н.М. Булатов 

обозначает, что одним из направлений такой популяризации является формиро-

вание общественных пространств, включающих образовательные функции. 

Так, проектирование и строительство археолого-этнографических парковых 

комплексов повышают интерес к археологическим исследованиям [1]. 

Предметом представленного исследования является архитектурно-

ландшафтная организация археолого-этнографических парковых комплексов. 

Цель исследования – выявление структуры пространства археолого-

этнографических парковых комплексов и определение условий комплексного 
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подхода к их формированию с учетом специфики взаимосвязи с человеком и 

ландшафтом. 

Как отмечает Н.В. Лопатин, в специализированной литературе отсутствует 

определение археологического парка. На основании анализа и обобщения со-

временного опыта проектирования и строительства археолого-этнографических 

парковых комплексов в зарубежных странах и России, сформулировано поня-

тие археолого-этнографического парка, соединяющего в себе функции куль-

турного просвещения населения, отдыха на природе, музеефикацию историко-

культурных ценностей, а также реконструкцию археологических памятников и 

их исследование [2]. 

И.А. Лысенко разделяет археолого-этнографические парки по типам орга-

низации и планировки пространства. Выделяет парковые комплексы, где исто-

рическая часть сосредоточенна внутри одного здания, а территория вокруг яв-

ляется дополнительным фактором. Противоположностью этого типа определя-

ет комплекс под открытым небом с полномасштабной или миниатюрной исто-

рической реконструкцией. Отдаленным типом археолого-этнографического 

паркового пространства отмечает комплексы, имеющие в основе историческую 

тематику. Основой данных парковых пространств является наличие историче-

ски значимых объектов археологического и культурного наследия. Показатели, 

по которым классифицируются данные парки это площадь парка, количество 

архитектурных объектов, историко-культурный ландшафт и виды музеефика-

ции [4]. 

При изучении схожих парков были выделены основные условия проекти-

рования (Рис. 1). Это необходимость в развитой инфраструктуре – удобная 

транспортная сеть, обеспечивающая легкий доступ к объекту. Наличие инфор-

мационно организационной структуры – лекционные пространства, музейные 

залы, организация экскурсий. Обеспечение комфортабельного пребывания ту-

ристов – жилые комплексы, зоны рекреации, определенные инженерно-

технические системы для поддержания сооружений на территории комплекса. 

Многофункциональная историческая деятельность на территории комплекса – 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

раскопки, экспедиции, музеефикация памятников истории, обслуживание экс-

позиции. Минимальное вмешательство в пространство исторического ланд-

шафта, сохранение экологического благополучия территории. Создание без-

опасной среды на территории паркового комплекса с учетом инклюзивной сре-

ды для людей с ограниченными возможностями. 
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Рис. 1. Анализ территории схожих парковых пространств:  

1– «Алезия» – музейный и археологический парк, 2 – Челябинский государ-

ственный историко-культурный заповедник – «Аркаим», 3 – Эстонский музей 

под открытым небом, 4 – парк «Скансен». 

Люди в первую очередь изучают и сравнивают мир визуально, основыва-

ясь на объёмно-пространственных формах, взаимодействуя с предметами по 

разным сценариям, утверждает А.В. Степанов. Для проектирования гармонич-

ного цельного паркового пространства из большого количества искусственных 

и естественных форм необходимо точно разработать сценарии взаимодействия 
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внешних и внутренних связей. Учитывать зонирование территории, маршруты 

перемещения к экспонатам, прогулочные зоны и не пренебрегать существую-

щими системами водоемов и озеленения [6]. 

Из анализа аналогов были выявлены основные функциональные зоны ар-

хеолого-этнографического парка: входная, экспозиционная, рекреационная и 

хозяйственная. Входная зона достаточно удалена от основной экспозиции ком-

плекса для ее формирования используется малые архитектурные формы и ин-

формационные экспозиции. Так же входная зона включается в себя зоны стоян-

ки для автомобилей. Основной зоной комплекса является экспозиционная зона. 

Для этой зоны наиболее характерна планировочная структура с использованием 

природных ресурсов рельефа с учетом исторических объектов территории. Ре-

креационная зона предназначена для отдыха после осмотра экспозиции и может 

совмещаться с входной и экспозиционной зоной в случае ограниченной площа-

ди местности или же располагаться отдельно от существующих зон. Хозяй-

ственная зона предназначена для размещения технических помещений и равно 

удалена от других зон парка. В «Ландшафт и архитектура» Д.О. Саймондса вы-

деляется тенденция отказа от выделения отдельной хозяйственной зоны и рас-

положение инженерных служб на цокольных этажах существующих зданий [5]. 

В заключении стоит отметить, что в процессе анализа парковых про-

странств выделены основные условия формирования комплексного подхода 

проектирования археолого-этнографического парка. Проектирование археоло-

го-этнографического паркового комплекса должно максимально учитывать су-

ществующие природные особенности местности, климат, рельеф, раститель-

ность и исторические объекты. Необходимо произвести всестороннюю предва-

рительную оценку состояния, а также возможностей изменения местности при 

проектировании отдельных зон, что в соответствии со СП 475.1325800.2020 

«Парки» является обязательным условием для правильной организации парко-

вого проектирования. Архитектурно-этнографический парк является одной из 

форм сохранения историко-культурного наследия, способствует популяризации 

достижений науки и формирует интерес и уважение к истории общества. 
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