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Малые города России (12 городов): 
Вытегра (Вологодская обл.), 
Данилов (Ярославская обл.), 
Инта (республика Коми), 
Котельнич (Кировская обл.), 
Красноуфимск (Свердловская обл.),
Качканар (Свердловская область) 
Мариинск (Кемеровская обл.), 
Медногорск (Оренбургская обл.), 
Пущино (Московская обл.), 
Тихвин (Ленинградская обл.), 
Трубчевск (Брянская обл.)

Полевые материалы 2021-2023 гг.: 
посещение и фотографирование музейных экспозиций, 
интервью с музейными работниками и педагогами, 
материалы социальных сетей и сайтов

9,5% - из всего количества музеев малых городов -
фольклорно-этнографические музеи, 
в нашем исследовании – не в каждом городе!



Этапы музеефикации: 

 фольклорное как этнографическое,

 движение «народных музеев»  конца 1950-х, вскоре 
взятое под контроль государства (Л. Н. Мазур); 

 фиксация «типичного, характерного» в краеведческих 
музеях 

 всплеск интереса к фольклорному в постсоветское 
время – «низовая инициатива» (1990-2000-е).

 Множественность акторов: государство 
(образовательная программа «Истоки»), музеи, включая 
школьные и частные (популярность экспозиции 
«Русская изба»), активисты и краеведы.

 Типология и характеристика экспозиций, которые 
формируются на основе собранных вещей

 +музеи советского быта (как продолжение «музеев 
крестьянского быта» или другое?) и др. 

анализ интервью

И 

полевые наблюдения



 Режим «спасения»: с помоек и разрушенных домов

 Работа музейщиков + community

 Практики обмена и замены: блюдо, лодка, сидушка

 не тотальное обследование, но – «случай», удача, «охота
по правилам»; бегство от рутины и бумаг, реакция на звонок 
информантов

 Где мы берём сейчас в данном случае? – многое отдают 
жители, многое мы… Ж1: С заброшенных домов, 
конечно, притаскиваем, потому что домов очень много 
заброшенных, крыши начинают течь, начинает всё 
портиться. (ТхЖ60?) 

 Вот, все это знают, поэтому, как только видим, что 
освобождается квартира, родители умирают, детям 
ничего не нужно, вот, они считают что это хлам в 
общем-то и они начинают выносить на помойки. Как 
только мы видим, у нас есть свои люди, которые со всех 
сторон уже смотрят. [Сообщают?] Да. Вот, там вот 
чемодан понесли, мы…(посвистывание) туда и очень 
многие вещи мы спасли просто, вот. Допустим, гармонь, 
полотенце были выкинуты в чемоданах (кхм-кхм) 
лежали, ну много-много всего (ТхЖ60?)



 Как использовать в экспозиции? 

[Какие экспонаты должны преобладать в музее?] 
Вещи. Вот всё равно во всех музеях, я так думаю, 
что, конечно, больше смотрибельные - это вот 
именно вещи, это предметы. Они, ну как их 
можно пощупать даже глазами, предположим, 
вот как сказать? А плоскостной материал – ну, 
никто не будет читать, вот, ну будем честно 
говорить, да. МдЖ53



Как об этом говорят? 
+ характер экспозиции



1. Вещь как цель; вещь «в фокусе»
Это первый цикл жизни музеев, во главе – основатели и 
организаторы
Организаторы: местные и приезжие
Музеефикация – силами школьников и местного сообщества
Ресурсы «не считаются» – это дело жизни и увлечение
Высокая плотность вещной музейной среды 
История каждого предмета известна, озвучивается, проекты 
по изучению (вологодское/вытегорское масло, деревянные 
срубы)
Из личной истории – в личную историю (фольклорная? 
коммуникативная память), медиатор – память 
культурая / научно-исследовательская деятельность, 
телесный опыт и др.

История о свадьбе, история о мурашках («но можем и спеть»)



Простой пример: два года назад была, наверно, у нас 
задание такое шло /пауза/ описать один из экспонатов 
музея. Это вот по музейной деятельности были вот такие 
задания. Вот, и дети, исследуя экспонат, провели 
настоящее исследование, полностью взяв предмет в руки, 
там предметом была саперная лопатка. Во-первых, 
они узнали, что это за предмет, откуда он появился, как он 
появился. Смогли найти пе- штамп на этом инструменте, 
почистив его. Смогли найти, кому принадлежал, сколько 
количество этих предметов было выпущено. Там, правда, 
они заняли второе место с этим исследованием, но 
достаточно большую и кропотливую работу дети сами 
провели. Провели они именно этот экспонат. И получается, 
что любой экспонат, если знать, как к нему подойти, он 
нам может столько всего рассказать: и о том, что это за 
предмет, и достаточно интересно. … Вот мы, наверное, 
ещё то поколение, которое что-то может рассказать. Но, 
в основном, работа с фотографиями: мы что-что видим, 
что-то узнаём. МдМ48











«[Тур] называется «зачарованный вепсский 
край». Приезжает группа, две женщины 
говорят: «Что у вас тут зачарованного?». Мы 
говорим: «Так вот, природа, как бы, то да сё». 
«Не, ну это как природа, что у вас тут 
зачарованного-то?». Мы опять: «Птички, туды-
сюды». Короче, они ушли, две подружки, слушать 
не стали. Потом я к гиду говорю: «Вы как-то 
знаете, вы что хотите увидеть? Чтоб Баба Яга 
на метле пролетела или чтоб из леса кто-то 
вышел сплясал?»» (ТхЖ59).







2. «Второе поколение»: музей как наследство

«вторая жизнь» музея («усыновленный», 
«унаследованный» музей), либо это часть второй или 
третьей «профессиональной жизни» организаторов 
музея (смена профессии в 1990-е, переквалификация, 
новая сфера деятельности при уходе на пенсию и др.)

Искренняя вовлеченность на нынешнем этапе (у многих). 
Либо: гордость коллекцией («человеческим умом» – 
Тихвин) и задачи нового этапа (цифровизация в Вытегре)

В интервью: всегда сверхценность – вера, духовное 
возрождение, патриотизм, любовь к родине. 

«Распалась связь времен»: попытка соединить – прежде 
всего через семьи 



2. «Второе поколение»: музей как наследство

Вот вы видите бисер, да, вот они дети плетут у нас, всё тоже 

сделано в русском плане, да и мы делаем, видите, гжель, 

хохлому, и росписи проходим с детьми в народно-прикладном 

творчестве - это вторая моя программа, а первую мою 

программу я разработала по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры, ну очень хотелось бы, чтобы из 

детей выросли патриоты, потому что в девяностые годы, 

когда росли мои дети, очень было всё с этим трудно». ПщЖ61

Высокая контактность с вещами и людьми: мастер-классы

Материалы, аутентичность… и др. – вторично, все служит 
подручным средством («Мы творцы современного 
фольклора, мы открыты ко всему»).





Мне как человеку, в кавычках, эстетствующему, очень сложно было 
полюбить какой-то хлам, который в моей деревне в сарае в каждом можно 
найти: деревянные грабли, ну и так далее. Но когда я стала читать о 
людях, которые создавали, которые его значит, которые делали выставки, 
о людях, которые хранили там, в своих … чуланах. Когда я прочитала…  
какой век, какой инструмент, и какая инженерная мысль туда заложена 
предком нашим. И когда я поняла, что принцип работы какого-то 
инструмента и технического приспособления до сих пор не понят 
современными инженерами, при всех наших моделированиях и три дэ (3d), я 
поняла, что нет, есть смысл… Для меня стало интересно. …Я влюблена в 
эти вещи. ТхЖ61







 «Когда они этим [промыслами] занимались,
использовались вот эти костюмы, особенно когда
занимались лесозаготовкой. Когда костюм сплетешь из
бересты, он же мягкий, придавал форму тела, да, и очень
удобный, легкий, защищал в лесу от укусов гнуса, которого у
нас предостаточно и также защищал от ветра. Ну и
держал тепло, получается. Ну, а кто занимался
рыболовством, тоже могли использовать этот костюм
если, например, вот так, ну, лодка плывет по воде и вдруг
что-то случилось, авария какая-то если. Этот костюм
одет, он, как, получается, спасательный жилет такой
своего рода или как поплавок, держит на воде». (ВтЖ43)







 Как люди воспринимают эту лодку?] Ну люди на ах, ах, все
потрогать. У нас уникальный музей, потому что можно все руками
потрогать. Редко, где такие встретятся. На тот момент вообще в
принципе подводных лодок было мало, музеев, в России, вот. А так
мы встречались со всеми, кто служил последние, состав на подводной
лодке. Два капитана приходили, приезжали, все тоже смотрели
(ВтЖ40)



 О найденной ладье «У нас есть ладья, я даже не знаю какого она
века. Она единственная в России, вот у меня попадались документы
по ней, вот. И под нее мы будем строить… так. Под нее мы хотели
построить отдельное большое здание. Между постройками пустырь,
не обработанный, вот сюда вот хотелось бы, чтобы встал музей-
ладья… И женщина вот приезжает с Москвы, реставрирует ее,
работает. Вы хотите, дак можно будет посмотреть на нее,
прикоснуться». (ВтЖ40)



«Потерянные ключи» – 
закрытые витрины



3. Вещь как знак; запрос на коллективную идентичность

Экспозиции типа «русская изба»

«Как жили наши предки» и «Наш край в годы Великой 
Отечественной войны» (школьные музеи)

Обилие «манекенов» / «восковых фигур» как симптом

(видео с сапожником или манекен?)

Пересборка: вещи, характерные для поселения, 
«пересобираются» в знак общего идеализированного 
прошлого (краеведческий музей г. Данилова)

Аффективная культура; эмоциональный хаос (место «русской 
избы») в музейной экспозиции: 

ностальгия и катарсис
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