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Автором поставлена проблема развития скансенов в финно-угорских регионах России, их адекватность культурно-
му потенциалу этноса, репрезентативность экспозиции, туристическая привлекательность. Предметом исследова-
ния являются типология и уровень развития скансенов, характер экспозиции и возможность объединения их в еди-
ную сеть. 
Рассматривается система музеев под открытым небом в Мурманской, Ленинградской и Архангельской областях, Ре-
спублике Карелия, Республике Коми, Республике Удмуртия и Республике Марий Эл, Ямало-Ненецком автономном 
округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае. В качестве методики предлагается функционально-
пространственный сравнительный анализ. 
Проанализирована история создания скансенов, их планировочные особенности, состав открытой экспозиции, на-
личие памятников истории и культуры, природный ландшафт и предметное наполнение музеев. Наиболее извест-
ные музеи были созданы крупными отечественными специалистами («Кижи», «Малые Корелы»), часть музеев соз-
давалась региональными силами («Горнокнязевск»), некоторые открыты местными энтузиастами («Поморская 
Тоня Тетрина»). Памятники народного зодчества подвержены влиянию суровых климатических условий. Несмотря 
на уникальность коллекций, в музеях имеются экономические проблемы: недостаточное финансирование, неспо-
собность музея существовать за счет собственных заработанных средств, неразвитость инфраструктуры поселе-
ний и др. Существующие финно-угорские скансены пока не образуют целостную систему. 
Скансены развиваются по трем направлениям: по экстенсивному принципу, под воздействием туристического спро-
са и в рамках продвижения бренда региона. Рейтинг туристической привлекательности региона не всегда совпа-
дает с научным уровнем музейных экспозиций. Необходимо развивать скансены во всех финно-угорских регионах 
России и в перспективе объединить их в единую музейно-туристическую систему. 
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Введение
Музей под открытым небом, или скан-

сен, давно стал феноменом современной 
культуры, который наиболее объективно 
демонстрирует традиционную народную 
культуру в привычном для нее природ-
ном ландшафте. Идея этнического парка-
музея родилась в конце XVIII в. в Дании, 
но полностью проект архитектурно-
этнографической экспозиции под откры-
тым небом был осуществлен А. Хезели-
усом в 1891 г. в Стокгольме, откуда и ве-
дется история современных скансенов (с 
начала XXI в. этим термином обознача-
ют все музеи под открытым небом, в том 
числе в России). С начала XX в. во мно-
гих европейских странах открывают ана-
логичные экспозиции, которые становят-
ся конкурентами традиционным музеям 

и выставкам закрытого типа в экспониро-
вании предметов материальной культуры 
того или иного народа. 

В России первый скансен открылся в 
конце 1920-х гг., когда множество памят-
ников деревянного народного зодчества и 
предметов крестьянского быта оказалось 
уничтоженным Октябрьской революци-
ей и Гражданской войной. Известный ре-
ставратор П. Д. Барановский в 1927 г. ор-
ганизовал в Коломенском музейный ком-
плекс, куда свозил особо ценные дере-
вянные постройки Русского Севера и Си-
бири. В 1938 г. в Академии архитектуры 
СССР были разработаны принципиаль-
ные схемы планировки и организации в 
Коломенском музея под открытым небом, 
одной из частей которого планировался 
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«Парк архитектуры народов СССР». Под 
грандиозный проект предусматривалось 
отвести площадь в 200 га между р. Мо-
сквой, Каширским шоссе и с. Коломен-
ским. Масштабный проект не был завер-
шен в связи с началом Великой Отече-
ственной войны. 

Вторая половина XX в. во всем мире 
прошла под знаком музейного бума. Боль-
шинство известных ныне скансенов в Ев-
ропе и СССР возникло в 1960–1970 гг., 
вошедших в историю культуры как пери-
од «музейного взрыва». В 1985 г. в Рос-
сии функционировали 12 музеев народ-
ного зодчества и быта, в стадии проек-
тирования находились еще 9 аналогич-
ных музеев1. За четверть века были соз-
даны десятки скансенов в разных регио-
нах страны. В 2010 г. в России функцио-
нировала 51 этнодеревня и 23 аналогич-
ных музея находились в стадии проекти-
рования [4, 9–16]. 

Предметом данного исследования яв-
ляются уровень развития скансенов в 
финно-угорских регионах России, их 
адекватность культурному потенциа-
лу соответствующего этноса, репрезен-
тативность экспозиции, туристическая 
привлекательность. Основная цель музея 
этнической культуры под открытым не-
бом – трансляция национальных эстети-
ческих, нравственных и духовных ценно-
стей, которые сегодня могут быть утраче-
ны, через специалистов к жителям регио-
нов, от одного этноса к другому, от одного 
поколения к следующему. Из музеев этни-
ческой культуры скансены обладают наи-
большей наглядностью и притягательно-
стью, однако далеко не все регионы Рос-
сии имеют подобные музеи, а существу-
ющие отстают от мирового уровня по 
развитости музейных услуг, предметно-
му наполнению и техническому оснаще-
нию, что влияет на туристическую при-
влекательность указанных территорий. В 
этом заключается актуальность исследо-
вания финно-угорских скансенов, распо-
ложенных на территории России. 

1 См.: Гнедовский Б. В. Памятники деревянного 
зодчества России в музеях под открытым небом. 12 
старейших музеев народного зодчества и быта. Мо-
сква, 2002. С. 4–60.

Обзор литературы

Научное исследование скансенов в Рос-
сии можно разделить на три этапа: 1930–
1950-е гг., когда появились первые музеи 
под открытым небом, стали разрабаты-
ваться принципы и нормы их проектиро-
вания; 1960–1980-е гг., когда сформирова-
лась система функционирующих скансе-
нов, совершенствовались методы их про-
ектирования; современный период, когда 
общее количество существующих и стро-
ящихся музеев под открытым небом уве-
личилось до семи десятков, когда появи-
лась региональная специфика скансенов 
и усложнились их функции. Кроме того, 
можно выделить следующие подходы к из-
учению скансенов: музейный (на который 
ориентированы историки, этнографы, на-
учные работники музеев), архитектурный 
(сфера занятий проектировщиков). Спе-
циалисты в области туризма лишь сейчас 
приступают к изучению данных объектов. 
В связи с тем, что общее количество скан-
сенов в России было невелико и принци-
пы пространственной и предметной орга-
низации были близкими, финно-угорские 
скансены никогда из общего числа не вы-
делялись. 

В 1930–1950-е гг. советские историки 
архитектуры публиковали исследования, 
посвященные планировкам сел, крестьян-
ским усадьбам, деревянному зодчеству 
русских и финно-угорских народов, среди 
них И. В. Маковецкий [6], А. В. Ополов-
ников [12]. На основе этих трудов в следу-
ющий период были разработаны методи-
ки проектирования скансенов, их архитек-
турное решение и предметное наполне-
ние. Среди ранних трудов музееведов вы-
делим работу Ф. И. Шмидта2.

В 1960–1980-е гг. в рамках архитек-
турного подхода выделяются труды 
А. В. Ополовникова [11], Б. В. Гнедов-
ского [2], а также В. Г. Шмелева3, кото-
рые разрабатывали проекты скансенов, 
строили и развивали их структуру, зани-

2 См.: Шмит Ф. И. Музейное дело: вопросы экспо-
зиции. М., 1929. 

3 См.: Шмелев В. Г. Музеи под открытым небом: 
очерки истории возникновения и развития. Киев, 
1983.
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мались реставрацией и консервацией па-
мятников. К этому же подходу можно от-
нести архитектуроведческие сборники4. 
Скансенам были посвящены также сбор-
ники, выпущенные научными сотрудни-
ками музеев5. 

В 1960–1980-е гг. в рамках музейного 
подхода выделяются работы Г. В. Пионте-
ка [13], А. А. Лебедевой и С. Б. Рождествен-
ской [5], Т. В. Станюковича и К. В. Чисто-
ва [15], Л. А. Фотия [19], А. Н. Давыдо-
ва и Н. М. Теребихина [3], Н. Б. Марголи-
ной [8]. Отметим коллективные сборники 
научных трудов музееведов6. Среди музе-
еведческой литературы можно выделить 
методические рекомендации, издававшие-
ся в 1966–1992 гг.7 

Современный этап исследований харак-
теризуется резким сокращением специа-
листов и публикаций. В рамках архитек-
турного подхода можно указать итоговую 
работу О. Г. Севан [14], а среди музеевед-
ческих работ – публикации В. В. Тихонова 
[16; 17] и музейный сборник научных тру-
дов [9]. В зарубежной научной литерату-
ре выделим отчет о шведских скансенах8, 
а серьезных публикаций по российским 
скансенам за рубежом не было. 

Материалы и методы
Нами были рассмотрены историко-

этнографические комплексы, музеи под 
открытым небом и этнодеревни, пред-
ставляющие этническую культуру финно-
угорских и других народов и расположен-

4 См.: Русское деревянное зодчество: в 2 т. М., 
1983, Т. 1; 1986. Т. 2.

5 См.: Гнедовский Б. В., Добровольская Э. М. Му-
зеи под открытым небом в СССР: развитие принци-
пов формирования структуры. М., 1987 (Сер.: Музей-
ное дело и охрана памятников. Обзор. информация. 
Вып. 2).

6 См.: Очерки истории музейного дела в СССР: в 
6 вып. М., 1957–1968.

7 См.: Некоторые предложения по организа-
ции маршрутов по музеям на открытом воздухе. М., 
1966; Методические рекомендации для подготов-
ки предпроектной документации и проектирова-
ния музеев под открытым небом. М., 1983; Создание 
архитектурно-этнографических комплексов в музеях 
под открытым небом: метод. рекомендации. М., 1985; 
Рекомендации по проектированию музеев. М., 1988; 
Формирование музеев под открытым небом. М., 1992.

8 См.: Report 15 the Meeting. Skansen 1891–1991. 
Sweden. Association of European Open Air Museums / 
ed. by M. Janson, Chr. Zeuner. Kristianstad, 1993.

ные в следующих регионах: Мурманская 
область (1), Ленинградская область (2), 
Архангельская область (1), Республика 
Карелия (1), Республика Коми (1), Ямало-
Ненецкий автономный округ (2), Ханты-
Мансийский автономный округ (3), Перм-
ский край (1), Удмуртская Республика (2), 
Республика Марий Эл (1). Среди выделен-
ных скансенов имеются как комплексы с 
полувековой историей («Кижи», «Малые 
Корелы», «Хохловка»), так и новые музеи 
(«Поморская Тоня Тетрина», «Горнокня-
зевск»). Полноценные этнические музеи 
под открытым небом отсутствуют в Рес-
публике Мордовия и Ненецком автоном-
ном округе.

В качестве методики данного иссле-
дования предлагается функционально-
пространственный сравнительный анализ 
скансенов, расположенных в фин но-угор-
ских регионах России. В 2016 г. журнал 
«Отдых в России» составил ежегодный 
рейтинг туристической привлекательно-
сти регионов России (рис. 1). На основе 
этих данных нами был выполнен количе-
ственный анализ туристической привлека-
тельности регионов с финно-угорским на-
селением9.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Север европейской части России, Запо-
лярье Западной Сибири – это грандиозный 
по масштабам освоения, единственный в 
своем роде исторически сложившийся за-
поведник народной культуры, в котором 
большую часть занимают объекты исто-
рии и культуры финно-угорских народов. 

В Мурманской области расположен му-
зей под открытым небом, в котором мож-
но познакомиться с культурой помор-
ских саамов. Музей «Поморская Тоня Те-
трина» был основан в 2000 г. местным 
жителем А. Б. Комаровым. Историко-
этнографический комплекс представля-
ет собой поморский рыбацкий хутор, или 
стойбище (тоня). Его составляют жилые 
постройки (дом, летний домик, баня) и 

9 См.: Отдых в России. Рейтинг туристической 
привлекательности регионов России. URL: http://
rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskij-rejting (дата обра-
щения: 01.01.2018).
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хозяйственные сооружения, предназна-
ченные для рыбной ловли, хранения уло-
ва и рыбацкого инвентаря. Современные 
саамы продолжают заниматься рыболов-
ством, в качестве плавсредства они ис-
пользуют традиционные лодки (карбасы), 
а добытый улов по-прежнему хранят в ам-
баре в бочках. На территории комплекса 
демонстрируются традиционные жилища 
поморских саамов (вежа и тупа), а так-
же переносные шатры (кувакса). Между 
хозяйственных построек раскинулись су-
шилки с растянутыми сетями. 

По способу формирования экспози-
ции музей относится к смешанному типу, 
так как расположился на месте ранее су-
ществовавшего стойбища, ряд объектов 
имелся изначально, другая часть была соз-
дана А. Б. Комаровым по историческим 
записям и фотографиям. На сегодняшний 
день музей можно отнести к разряду ма-
лоизвестных, что связано с малым сро-
ком его функционирования, затрудненной 
транспортной доступностью и слабой ре-
кламой в СМИ.

В Рейтинге туристической привлека-
тельности регионов России Мурманская 
область занимает 26-ю позицию, но не за 
счет историко-этнографического комплек-

са «Поморская Тоня Тетрина». Более при-
влекательными для туристов являются 
природные памятники региона, возмож-
ности спортивного, экологического, гор-
нолыжного и морского туризма.

Республика Карелия обладает уникаль-
ным музеем под открытым небом – все-
мирно известным Кижским погостом, ко-
торый в 1990 г. был включен в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Это па-
мятник культуры Русского Севера, в том 
числе деревянной архитектуры начала 
ХVIII–ХIХ вв., отражающий высочайший 
уровень народного зодчества. Кижи – это 
не только архитектурный ансамбль, но и 
ландшафтный комплекс Кижского ожере-
лья. В него входят деревни, расположен-
ные на небольших островах и побере-
жье материка в непосредственной близо-
сти от главного острова (общая площадь 
ожерелья 12 тыс. га), а также ландшаф-
ты Кижских шхер (бесчисленного количе-
ства мелких островов и причудливых про-
ливов, раскинувшихся на площади около 
50 тыс. га) и всей береговой линии Онеж-
ского озера [1, 8]. 

В начале 1950-х гг. историки деревян-
ной архитектуры А. В. Ополовников и 
Л. И. Масленников предложили создать 

Рис. 1. Национальный туристический рейтинг регионов России 2016 г. по версии журнала «Отдых 
России» (выборка регионов с финно-угорскими народами из 85 субъектов Российской Федерации)
Fig. 1. National tourist rating of the regions of Russia in 2016 according to the magazine “Rest in Russia” 

(a sample of regions with Finno-Ugric peoples from 85 subjects of the Russian Federation)
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Пермский край - 18 место

Республика Карелия - 22 место

Мурманская область - 26 место

Архангельская область - 31 место

Ханты-Мансийский авт. округ - 47 место

Удмуртская республика - 58 место

Республика Коми - 61 место

Ямало-Ненецкий авт. округ - 63 место

Республика Марий Эл - 71 место

Республика Мордовия - 73 место

Ненецкий авт. округ  - 81 место

Баллы рейтинга
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в уникальном культурном ландшафте му-
зей под открытым небом. Авторы проекта 
в первую очередь стремились спасти ан-
самбль погоста, ценнейший памятник, над 
которым нависла реальная угроза исчез-
новения. Кроме того, уже тогда специали-
стами осознавалась историко-культурная 
ценность рядовой застройки северного 
села. К ней относятся жилые дома, амба-
ры, гумна, мельницы и другие промыс-
ловые и хозяйственно-бытовые крестьян-
ские постройки ХIХ в., которые требова-
лось собрать по окрестным селам. Первые 
архитектурные объекты были завезены на 
остров в 1956 г. [10, 6–12].

Генеральный план заповедника с рас-
становкой существующих и свезенных 
построек проектировался в 1960–1967 гг., 
претерпевая существенные корректиров-
ки (автор проекта А. В. Ополовников). 
Официальной датой основания музея, 
главным экспонатом которого являлся по-
гост, принято считать 1966 г. В 1967 г. ге-
неральный план заповедника радикаль-
но переработали: расширялась этнографи-
ческая составляющая, создавался обшир-
ный историко-культурный и архитектур-
ный музей, включавший объекты народ-
ного зодчества, предметы быта, произве-
дения народного искусства. Принцип по-
строения музея предлагался типологиче-
ский (объекты группируются не по хроно-
логии, а по комплексно-географическим и 
этническим признакам). Предполагалось, 
что в заповеднике будет показана культу-
ра Карелии в целом, т. е. ее различные эт-
нические и природные зоны. За несколь-
ко десятилетий в заповедник были свезе-
ны многочисленные постройки со всех ча-
стей Обонежья, представляющие собой 
примеры архитектурных типов построек, 
распространенных в регионе. В настоя-
щее время комплекс насчитывает около 60 
объектов, в том числе 1 церковь, 5 часо-
вень, 2 поклонных креста, 19 жилых до-
мов, 4 бани, 16 амбаров, 5 мельниц, 2 куз-
ницы [1, 10–14]. 

Историки до сих пор ведут дискус-
сии по поводу происхождения топони-
ма Кижи. По одной версии, кеза в пере-
воде с карельского означает «лето», «лет-
ний», по другой – вепско-карельское сло-

во кижат означает «игрище». Сегодня все 
экспозиционное пространство заповедни-
ка разделено на тематические секторы, 
посвященные традиционной культуре на-
родов Онежского побережья, в частности 
представителей финно-угорской языковой 
группы. 

Сектор «Пряжинские карелы» характе-
ризует культуру карел-ливвиков и вклю-
чает объекты Пряжинского района юж-
ной Карелии: амбар Жданова из д. Пел-
дожи – карельская хозяйственная рублен-
ная «в обло» постройка XVIII−XIX вв.; 
амбар крестьянина А. Г. Кипрушкина из 
д. Коккойла – южнокарельская двухъярус-
ная руб ленная «в обло» хозяйственная по-
стройка с балконом-галереей (на первом 
этаже располагались сусеки для крупы, 
муки, зерновых культур, на втором эта-
же развешивали шкуры, пряжу, одежду, 
на полу стояли сундуки, кадки); амбар из 
д. Нинисельга – карельский двухъярусный 
амбар с балконом-галереей для хранения 
хлеба, зерна и вещей; дом карельского 
крестьянина М. Я. Яковлева из д. Клещей-
ла (ХIХ в.) – двухэтажный северный дом-
комплекс, где жилые помещения находят-
ся с хозяйственными под одной крышей; 
риги из д. Ламбисельга (начало ХХ в.) и из 
д. Сяппяваара (конец XIX – начало XX в.).

Экспозиционный сектор «Северные ка-
релы» занимает северную оконечность 
о. Кижи, здесь имеются два объекта мате-
риальной культуры карел: ветряная мель-
ница из д. Гафостров (вторая полови-
на ХIХ в.) – четырехкрылая квадратная в 
плане мельница, в основании которой сто-
ит массивный вертикальный столб, уходя-
щий в землю и зажатый крестовиной; рига 
из д. Гафостров (вторая половина ХIХ в.).

Самобытная культура северных веп-
сов представлена в архитектурных объек-
тах сектора «Вепсы», постройки были со-
браны в вепсских деревнях: амбар Беляе-
ва из д. Матвеева Сельга (первая половина 
XIX в.); амбар из д. Сяппяваара (вторая по-
ловина ХIХ в.); баня Фошкиной из д. Ка-
скесручей (конец XIX – начало XX в.).

Экспозиционный сектор «Кондопож-
ский» демонстрирует культуру вепских и 
карельских деревень: амбар Ждановой из 
д. Шёлтозеро (первая половина XIX в.); 
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амбар Семеновой из д. Сорочья гора (пер-
вая половина XIX в.).

Эти постройки являются примерами 
оригинального типологического ряда се-
верной деревянной архитектуры финно-
угорских народов. Сегодня найти их ана-
логи в карело-вепских деревнях практиче-
ски невозможно, что связано с исчезнове-
нием в XX в. системы расселения регио-
на, которая формировалась в XVI–XIX вв., 
с вымиранием сел и деревень во второй 
половине XX в. Так, с карты Республики 
Карелия практически полностью исчез-
ли д. Коккойла (Пряжинский район), Ни-
нисельга (Олонецкий район), Сяппяваа-
ра (Олонецкий район), Ламбисельга (Пря-
жинский район), Матвеева Сельга (Прио-
нежский район). Сейчас в этих поселени-
ях проживают всего несколько семей, мно-
гие когда-то крепкие жилые дома опусте-
ли, обветшали и обрушились. Искажается 
и природный ландшафт, который являлся 
местом активной хозяйственной деятель-
ности – коммуникации, места рыбной лов-
ли, сельскохозяйственные угодья. В це-
лом, разрушается национальный культур-
ный ландшафт огромной территории, на-
полненный в прошлом поселениями, ком-
муникациями, местами хозяйственной де-
ятельности, ритуальными пространства-
ми. 

Сохранить культурный ландшафт та-
ким, каким он был в начале XX в., оказа-
лось невозможным, это предвидели осно-
воположники музея-заповедника в сере-
дине столетия. Выбранный ими подход к 
сохранению уникальных объектов и от-
дельных типов построек, объединение их 
на охраняемой территории стали реаль-
ным вариантом спасения памятников на-
родного зодчества и ценнейших объектов 
уходящей культуры народов, проживаю-
щих в Карелии. 

Статистика свидетельствует, что музей-
заповедник «Кижи» остается одним из 
самых посещаемых музеев России. Его 
среднегодовая посещаемость варьируется 
от 150 тыс. до 200 тыс. человек. 

На территории Ленинградской области 
развернулись два этнографических музея 
под открытым небом, в которых демон-
стрируется традиционная финно-угорская 

культура: историко-этнографический му-
зей «Ялкала» и д. Верхние Мандроги.

Историко-этнографический музей «Ял-
кала» был открыт в 1940 г. на террито-
рии Выборгского музея-заповедника, 
в котором ключевым объектом являл-
ся Дом-музей В. И. Ленина (вождь про-
летарской революции находился здесь в 
подполье). В 1993 г. музей сменил тема-
тический профиль, став ис то рико-этно-
графическим му зе ем-за по ведником, экс-
позиционное пространство которого де-
монстрирует жизненный уклад коренного 
населения Карельского перешейка. Вре-
менные рамки экспозиций ведут отсчет с 
5 тыс. лет до н. э. до современности. Кол-
лекция историко-бытовых предметов му-
зея, а также документального фонда из 
финских семей Луома-Ахо и Парвиайне-
нов составляет около 360 единиц. В сред-
нем годовая численность посетителей со-
ставляет 15,3 тыс. человек.

Деревня Верхние Мандроги Подпо-
рожского района впервые упоминается 
Ф. Ф. Шубертом в 1844 г. С вепсского язы-
ка мандроги переводится как «пороги», 
что говорит о крутом нраве р. Свири. Ко-
ренным населением района были вепсы, 
занимавшиеся рыбной ловлей, судостро-
ением, рубкой леса, торговлей и обслу-
живанием проплывавших по реке купцов. 
В сентябре 1941 г. – мае 1944 г. деревня 
была оккупирована и разрушена фински-
ми вой сками, в послевоенное время она не 
восстанавливалась.

В 1996 г. на руинах деревни началось 
строительство туристического комплек-
са «Мандроги», им руководил резчик 
Ю. В. Гусев, который, используя тради-
ционные приемы обработки дерева, вос-
становил многие уникальные построй-
ки. В 1999 г. поселению вернули перво-
начальное название Верхние Мандроги. 
Сегодня туристический комплекс вклю-
чает гостиницу, трактир, бани, паромную 
переправу, кузницу, крестьянскую усадь-
бу – все они воспроизводят старинные по-
стройки вепсского народа. Ремесленная 
слобода является продолжением туристи-
ческого комплекса, здесь функциониру-
ют ремесленно-художественные мастер-
ские по ткачеству, шитью, вышивке, ши-
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тью кукол, выделке кожи, резьбе и роспи-
си по дереву, гончарному и керамическо-
му мастерству, созданию глиняных игру-
шек, плетению из бересты. На территории 
туристического комплекса организуются 
различные культурно-массовые меропри-
ятия и мастер-классы для туристов. 

В рейтинге туристической привлека-
тельности регионов России Ленинград-
ская область (без Санкт-Петербурга) за-
нимает 11-е место, однако на долю 
историко-этнографического музея «Ялка-
ла» и д. Верхние Мандроги приходится 
мизерная часть турпотока. 

Архангельская область известна в Рос-
сии и за рубежом музеем деревянного зод-
чества и народного искусства северных 
районов России «Малые Корелы». Назва-
ние музея заимствовано у близлежащей 
деревни, топоним корелы означает имя 
прибалтийско-финской подгруппы финно-
угорских народов, на территории Беломо-
рья корелы проживали в XII–XIV вв.

Музей расположен в 25 км от Архан-
гельска и занимает территорию на бере-
гу р. Корелк – небольшого притока Се-
верной Двины. Его проектирование на-
чалось в 1968 г., генеральный план му-
зея был утвержден в 1975 г. (архитек-
торы Б. В. Гнедовский, О. Г. Севан). Те-
матические секторы музея разрабаты-
вались как самостоятельные поселения: 
Каргопольско-Онежский, Мезенский, 
Двинской, Пинежский [7, 95–99]. В наши 
дни основная часть экспозиции включа-
ет свыше сотни объектов, привезенных из 
районов бывшей Архангельской губернии 
и разместившихся на площади 80 га; еще 
около 140 га переданы музею в качестве 
окружающей охранной территории.

В музее можно познакомиться с само-
бытной культурой карел – с уникальной 
деревянной архитектурой, бытовым укла-
дом крестьян, повседневной утварью. 
Проводимые здесь фольклорные празд-
ники, ярмарки, мастер-классы плотников, 
резчиков, научно-практические конферен-
ции помогают глубже понять предметный 
и духовный мир малого народа Архан-
гельской области. 

Туристическая привлекательность му-
зея «Малые Корелы» растет: в 2014 г. его 

посетили 191 тыс., в 2015 г. – 206 тыс., в 
2016 г. – 214 тыс. туристов.

В Ямало-Ненецком автономном окру-
ге начали действовать два новых музея 
под открытым небом – при род но-эт но-
графический комплекс «Горно князевск» 
близ Салехарда и при род но-этно гра фи-
ческий парк-музей «Живун».

Поселок Горнокнязевск был осно-
ван в XVII в. на высоком правом берегу 
р. Обь. Ханты называли его Канось Пу-
хор («Княжий город»), так как здесь на-
ходилась резиденция хантыйского князя 
Ивана Тайшина, первого наместника рус-
ского царя на Обском Севере. В 2001 г. 
был открыт одноименный природно-
этнографический комплекс под откры-
тым небом – музей истории и культуры 
малочисленных народов Севера – хантов, 
ненцев и коми. Основная задача этноцен-
тра – сохранение и популяризация памят-
ников материальной и духовной культу-
ры этих народов10.

Посетителю уже на входе в «Горно-
князевск» предстоит окунуться в тради-
ционный мир северных народов: пройти 
символический обряд очищения от «дур-
ного» дымом и обряд «притяжения уда-
чи» с оленем. На территории комплекса 
расположены типичные жилые и хозяй-
ственные постройки: амбары-лабазы на 
столбах (предназначены для хранения ве-
щей, охотничьего, рыболовного инвента-
ря, продуктов питания); чумы (традици-
онное жилище); чум, в котором размеще-
на открытая эстрадная площадка, стили-
зованная постройка, богато украшенная 
традиционными узорами и зооморфной 
резной символикой (образы рыбы, оленя, 
белки). 

В экспозиционном пространстве ком-
плекса демонстрируются национальные 
женские и мужские одежды, украшения, 
бытовые принадлежности, орудия труда, 
охотничьи и рыболовные принадлежно-
сти. Малые архитектурные формы (ска-
мейки, арки, жертвенный столб) выполне-
ны из дерева и изображают животных тун-

10 См.: Федорова Н. В., Гусев Ан. В., Подосе-
нова Ю. А. Горнокнязевский клад / отв. ред. О. Н. Ко-
рочкова; Науч. центр изучения Арктики. Калинин-
град, 2016. Вып. 3. С. 4–6.
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дры и леса, что обогащает экзотический 
образ этнографического комплекса. 

В «Горнокнязевске» собрана обшир-
ная коллекция нарт: мужские и женские, 
нарты для транспортировки элементов 
чума, нарты для хранения продуктов (ла-
баз), нарты для хранения вещей (вандей). 
Неотъемлемая часть жизни северных ко-
чевых народов – олени, им поклоняются, 
они незаменимы в хозяйстве, из оленьих 
шкур делают одежду, покрывала, чехлы 
для чума. Из оленины готовят популярное 
блюдо – строганину, которое подают на 
этнических фестивалях и народных празд-
никах, проводимых в музее. 

Природно-этнографический комплекс 
«Горнокнязевск» находится в стадии ста-
новления, но у него имеется потенциал 
для интенсивного развития: развитые го-
стиничная и обслуживающая структура, 
хорошая транспортная доступность (авто-
дорога, речная пристань), широкое осве-
щение в СМИ. 

Природно-этнографический парк-
музей «Живун» – это музей под откры-
тым небом, расположенный на р. Обь 
в д. Хан ты-Мужи. Он был открыт в 
1999 г., занимает площадь в 32 га и яв-
ляется филиалом Шурышкарского район-
ного историко-краеведческого комплек-
са [18, 136]. Парк-музей демонстриру-
ет строительные традиции северных хан-
тов, на его территории реконструирова-
ны лабаз, летняя изба, чум, представле-
ны орудия охоты, транспортные сред-
ства, ритуальные предметы. Экспозици-
онное пространство поделено на девять 
тематических секторов: «Зимний ком-
плекс», «Летний комплекс», «Священное 
место», «Охотничья тропа», «Куноват-
ский святилищный комплекс», «Олене-
водческое стойбище», «Войкарский ком-
плекс с двухэтажным амбаром», «Летний 
Тохотгортский комплекс», реконструиро-
ванный фрагмент частокола XV в. из рас-
копанных культурных слоев Войкарского 
городка.

Музей выступает организатором на-
родных праздников, фестивалей «Ворна 
хатл», «Лун кутуп хатл», летних детских 
этнографических лагерей, национальных 
праздников «День оленевода», «День ры-

бака», «Вороний день», которые ежегодно 
привлекают множество туристов.

Ханты-Мансийский автономный округ 
является лидером по количеству этни-
ческих комплексов, здесь находятся эт-
нографический музей под открытым не-
бом «Торум Маа», Лянторский хантый-
ский этнографический музей, Этногра-
фический музей-заповедник «Торум Маа» 
был основан в Ханты-Мансийске в 1987 г. 
по инициативе известных угорских пи-
сателей Ю. Шесталова и Е. Айпина. Му-
зей расположен в уникальном по красоте 
и свое образию природном ландшафте. По 
жилым, хозяйственным и культовым по-
стройкам посетитель может составить на-
глядное представление о богатстве и сво-
еобразии материальной и духовной куль-
туры, жизненного уклада обско-угорских 
народов, владевших тайнами гармонич-
ного сосуществования с суровым клима-
том и дикой природой. Научными сотруд-
никами музея и экскурсоводами являют-
ся представители народа ханты, что при-
дает экспозиции убедительность и зре-
лищность. На территории музея проводят-
ся традиционные медвежьи игрища и сва-
дебные обряды хантов. 

Топоним Торум Маа переводится с язы-
ка манси как «Священная земля». Экспози-
ционное пространство музея-заповедника 
демонстрирует традиционную культу-
ру обских угров в четырех тематических 
секторах – «Летнее стойбище ханты реки 
Аган», «Зимнее поселение северных ман-
си», «Святилище обских угров», «Охотни-
чья тропа». Среднее число посетителей в 
год составляет около 5 тыс. человек.

Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей был основан в 1989 г. в пос. 
Лянтор и посвящен быту, традициям, жиз-
ненному укладу пимских хантов. Хантый-
ский этнографический музей возник на 
территории древнего родового поселения 
семьи Востокиных в излучине р. Вачим-
яун. Культура пимских хантов уникальна 
по диалекту, особенностям быта и уклада. 
О традиционной культуре, быте и хозяй-
ственной деятельности народа, живуще-
го на берегах р. Пим, рассказывают сами 
представители рода Востокиных. Сохра-
нились родовые постройки: деревянные 
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срубные избы, являющиеся сезонными 
жилищами; хозяйственные и священные 
лабазы на фигурных столбах; хозяйствен-
ные навесы; загоны для животных; хлеб-
ные печи.

Основные экспозиции Лянторского му-
зея – «Оленеводство», «Животный мир», 
«Охота», «Собирательство», «Рыболов-
ство», «Одежда», «Музыкальные инстру-
менты», «Археология», «Традиционные 
постройки хантов» (под открытым небом), 
«Бытовая утварь», «Стационарное жили-
ще хантов». На территории музея ежегод-
но проводятся тематические мероприятия, 
рассказывающие о культуре хантов: тра-
диционный праздник коренных малочис-
ленных народов Севера «Вороний день», 
традиционный национальный праздник 
встречи лета «Праздник Трясогузки», на-
циональный праздник поклонения водя-
ным духам «Петров Хатл», традиционный 
праздник благодарения природы «Дары 
земли Пимской». Музей является круп-
ным туристическим центром, широко из-
вестным в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе и за его пределами.

Историко-культурный центр «Ста-
рый Сургут» был открыт в 1999 г. в цен-
тральной части города на берегу р. Сай-
ма. На территории центра располагают-
ся 14 памятников деревянной архитекту-
ры, представляющих облик города рубе-
жа ХIХ–ХХ вв. Ряд экспозиций отража-
ет культуру и традиции коренных наро-
дов Севера – хантов и манси – «Традици-
онные ремесла и народные художествен-
ные промыслы», «Дом краеведа», «Дом 
коренных народов Севера», «Быт и тра-
диции угорских народов». Этнографиче-
ские экспозиции направлены на сохране-
ние, популяризацию и, по возможности, 
возрождение традиций, культуры, обы-
чаев, ритуалов ханты и манси. Постоян-
ная открытая экспозиция «Быт и тради-
ции угорских народов» демонстрирует 
традиционные объекты жизнедеятельно-
сти – чум и лабаз. В структуре музея ра-
ботают фольклорные ансамбли «Аснэ» и 
«Луима ханса», выступающие в колорит-
ных национальных костюмах. Неотъем-
лемым элементом этноцентра является 

традиционная кухня, привлекающая ту-
ристов экзотичностью.

В рейтинге туристической привле-
кательности регионов России Ханты-
Мансийский автономный округ занимает 
47-е место, а по развитости гостиничной 
инфраструктуры (86 объектов) находится 
на 21-м месте.

В Пермском крае проживает несколь-
ко народов, представляющих фин но-угор-
скую языковую группу (коми-пермяки, уд-
мурты и мари). Их культурные, религиоз-
ные и бытовые особенности демонстри-
руются в архитектурно-этнографическом 
музее «Хохловка». Музей расположился в 
40 км от Перми, на берегу Камского водо-
хранилища, его площадь составляет 40 га. 
Он был открыт в 1980 г. как первый му-
зей деревянного зодчества под открытым 
небом на Урале11. Экспозиция «Хохловки» 
началась с установки крестьянской избы 
Кудымова, которая является примером 
местного жилища, в нем коми-пермяцкие 
формы и приемы сочетаются с русски-
ми. Сегодня экспозиционное простран-
ство музея разделено на шесть секторов: 
«Северо-Западное Прикамье», «Северное 
Прикамье», «Южное Прикамье», «Охот-
ничье становье», «Солепромышленный 
комплекс», «Сельскохозяйственный ком-
плекс».

Сектор «Северо-Западное Прикамье» 
демонстрирует традиционные коми-
пермяцкие усадебные постройки ХIX–
XX вв.: избу крестьянина Кудымова (сере-
дина ХIX в.), избу крестьянина Светлако-
ва (1920-е гг.), двухэтажную избу крестья-
нина Н. М. Баяндина (конец ХIX в.).

Сектор «Охотничье становье» дает 
представление об охотничьих постройках 
ХIX в. народов Северного Прикамья: но-
дья – очаг с навесом (временная ночлежка 
охотника на промыслах), лабаз на одном 
столбе, охотничья избушка, лабаз на двух 
столбах.

Территория архитектурно-этно гра фи-
чес кого музея ежегодно является пло-
щадкой для проведения различных народ-
ных гуляний («Главная Масленица Перм-
ского края», народное гуляние «Новогод-

11 См.: Гнедовский Б. В. Указ. соч. С. 48–49.
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ние забавы», праздник «Троицкие гуля-
ния»), тематических этнических празд-
ников («Камва – 2015, 2016, 2017»), исто-
рических реконструкций (Всероссийский 
фестиваль исторической реконструкции 
«Большие маневры на Хохловских хол-
мах»). Ар хи тектурно-эт но гра фи ческий 
музей «Хохловка» является крупнейшим 
центром притяжения туристических по-
токов Пермского края и других регионов 
России.

В рейтинге туристической привлека-
тельности регионов России Пермский 
край, Республика Карелия и Архангель-
ская область занимают соответственно 
18-е место (60,7 балла), 22-е (59,4) и 31-е 
место (56,4 балла). В Республике Карелия 
и Архангельской области музеев немного, 
соответственно 17 и 28 объектов, в Перм-
ском же крае 63 музейных объекта. Здесь 
низкая плотность автомобильных и желез-
ных дорог, однако эти три региона зани-
мают высокие позиции по развитости го-
стиничной инфраструктуры: в Пермском 
крае – 70 гостиничных объектов, в Респу-
блике Карелия – 32, в Архангельской об-
ласти – 59.

В Республике Удмуртия, в Завьялов-
ском районе, неподалеку от одноименной 
деревни, расположился архитектурно-
этнографический музей-заповедник под 
открытым небом «Лудорвай» (до 2004 г. 
он назывался «Ильинка»). «Лудорвай» – 
первый музей под открытым небом, де-
монстрирующий традиции удмуртско-
го народа, наиболее известный музей 
финно-угорских народов России, един-
ственный музей Удмуртии, специализи-
рующийся на крупных этнографических 
коллекциях12. 

На площади в 59,9 га расположены 
уменьшенные по размерам крестьянские 
усадьбы, общественные и культовые по-
стройки конца ХIХ – первой полови-
ны ХХ в. Экспозиционное пространство 
музея разделено на следующие секторы 
и объекты: «Сектор южных удмуртов» 
(10 построек, площадь 333,8 м2), «Сектор 
северных удмуртов» (2 постройки), «Сек-

12 См.: Публичный отчет деятельность 
Архитектурно-этнографического музея-заповедника 
«Лудорвай» за 2016 год. С. 2–3.

тор центральных удмуртов» (20 построек, 
475,5 м2), «Русский сектор» (11 построек, 
567,4 м2), ветряная мельница «Тол вуко» 
(площадь 51,3 м2), пасечный комплекс 
«Муштор», архитектурно-ландшафтная 
экспозиция «Родовое Святилище – Быд-
ным Куала», детская интерактивная пло-
щадка, родники «Ошмесъёс».

Миссией музея являются сохранение и 
трансляция этнокультурного, историче-
ского, архитектурного и природного на-
следия народов Удмуртской Республики 
в его целостности и многообразии. Реали-
зации миссии способствуют этнические 
культурные мероприятия, проводимые 
на территории музея: Международный 
фестиваль деревенской культуры «Гурт-
фест», Международный полевой этногра-
фический симпозиум «Мудор: сакральное 
пространство в культуре народов Урало-
Поволжья», международный выставоч-
ный проект «Мелодия жизни» («Улонлэн 
крезьгурез»). Музей-заповедник «Лудор-
вай» имеет официальный сайт, периодиче-
ски выпускает буклеты, размещает афиши 
мероприятий в СМИ, печатных изданиях, 
сети Интернет, выпускает телепрограммы. 
Результатом продвижения музея является 
численность посетителей: в 2016 г. тури-
стический поток составил 42 508 человек.

Еще один удмуртский этноцентр под 
отрытым небом находится в 90 км к севе-
ру от Ижевска, в д. Сундур, – это фили-
ал Игринского районного краеведческого 
музея13. Согласно легенде, в древности на 
этом месте три рода нашли три источни-
ка, ставшие местами семейного моления, 
и основали здесь селение. В 1993 г. в де-
ревне создали краеведческий музей, через 
два года – этнографическую экспозицию, 
а в 2006 г. открылся Центр удмуртской 
культуры, первыми экспонатами которо-
го стали ткацкий станок, кровать, ухваты, 
горшки и половики, подаренные местной 
учительницей М. Крепановой и часовщи-
ком М. Баймачевой. В музее демонстри-
руются объекты дохристианских веро-
ваний удмуртов, их священные родники, 
рассказывается о тотемных животных и 

13 См.: Игринский краеведческий музей: буклет / 
авт. текста Д. Опарин. М., 2014. С. 10–17 (Путеводи-
тель по музеям России 2014).
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жрецах. Здесь можно попробовать нацио-
нальное блюдо перепечи, познакомиться 
с бытом сельского подворья и послушать 
фольклорный ансамбль «Зардон». В музее 
разы грывается забавная история «Лопшо 
Педунь смеется», повествующая о неуны-
вающем сельском парне. Для детей дей-
ствуют образовательные программы, в 
числе которых этнографические «По сле-
дам Нюлэсмурта» и «Веселая страна Лоп-
шепедуния».

В Республике Марий Эл этническая 
культура демонстрируется в Марийском 
этнографическом музее им. В. И. Романо-
ва. Он был открыт в 1983 г. и размещается 
на площади 5 га. Архитектурная часть му-
зея включает постройки марийцев ХIХ–
ХХ вв.: 3 жилых дома, кузницу, бани, ам-
бары, навесы, шатровую ветряную мель-
ницу, летние кухни, пасеку и др. В отдель-
ных строениях представлены тематиче-
ские экспозиции: «Ткачество и ткацкие 
устройства», «Декоративно-прикладные 
промыслы», «Марийский националь-
ный костюм», «Средства передвижения», 
«Крестьянская изба и двор», «Сельскохо-
зяйственные орудия труда», «Дом пасеч-
ника и пасека». Главная цель музея – со-
хранение, популяризация, осмысление 
культуры горномарийского населения, па-
мятников его деревянного зодчества, быта 
и искусства.

В рейтинге туристической привлека-
тельности регионов России Республи-
ка Марий Эл, несмотря на прекрасный 
этнографический музей, находится ря-
дом с Рес публикой Мордовия, в кото-
рой подобные музеи отсутствуют. Респу-
блика Марий Эл имеет среднее количе-
ство культурных, исторических и музей-
ных объектов (26), не являющиеся осо-
бо привлекательными для туристов. Так, 
в г. Козьмодемьянске не развита соци-
альная инфраструктура, уровень благоу-
стройства низкий, железнодорожное со-
общение отсутствует, автобусное сооб-
щение эпизодическое, единственная го-
стиница находится в удручающем состо-
янии.

Один из последних финно-угорских эт-
нических центров был открыт в Республи-
ке Коми, им стал этнопарк в с. Ыб (местеч-

ко Сёрд). Первый этап его строительства 
закончен в 2011 г., сегодня реализация 
проекта продолжается. Территория этно-
парка разделена на пять функциональных 
зон: входная группа (включает обслужи-
вающий, торговый, выставочный и экспо-
зиционный секторы, медслужбу, зону пи-
тания);  коми-подворье (представлено жи-
лой избой, баней, дровяником); гостини-
ца «Финноугрия»; конгресс-холл (вклю-
чает выставочную площадку для прове-
дения бизнес-мероприятий, этнографиче-
ских выставок, фестивалей); тропа сказок 
(детский экскурс по финно-угорским сказ-
кам и мифам).

Несмотря на коммерческую доминан-
ту, на территории этнопарка достаточно 
точно воспроизведены объекты традици-
онной культуры коми, что свидетельству-
ет о кропотливой работе архитекторов и 
дизайнеров. Об успешности проекта го-
ворит его растущая туристическая при-
влекательность: в 2017 г. парк посетили 
20,5 тыс. человек, по рейтингу аналитиче-
ского агентства ТурСтат финно-угорский 
этнопарк в с. Ыб занял третью позицию 
по популярности после казачьей станицы 
«Атамань» (1-е место) и туристического 
парка «Этномир» (2-е место).

В рейтинге туристической привлека-
тельности регионов России Республи-
ка Удмуртия, Республика Коми и Ямало-
Ненецкий автономный округ занимают со-
ответственно 58-е (41,3 балла), 61-е (40,3) 
и 63-е (39,7 балла) места.

В Республике Мордовия с эрзя-
мордовским и мокша-мордовским насе-
лением и Ненецком автономном округе с 
ненцами и коми скансены пока не появи-
лись. В рейтинге туристической привле-
кательности регионов России Республи-
ка Мордовия на 73-м месте с 24 музейны-
ми объектами, а Ненецкий автономный 
округ – 81-е место с 2 музейными объ-
ектами – замыкает рейтинг туристиче-
ской привлекательности (рис. 2). Необхо-
димо отметить, что хотя округ находится 
на 15-й позиции в рейтинге развития го-
стиничной инфраструктуры, гостиничных 
объектов здесь всего 3. По климатиче-
ским условиям субъект занимает 79-ю по-
зицию, по плотности железнодорожных 
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путей и автомобильных дорог – соответ-
ственно 80-е и 85-е места.

На территории Республики Мордовия 
существуют национальные центры, кото-
рые могут стать полноценными скансена-
ми с тематическими экспозициями, они 
находятся в с. Старая Теризморга, Подлес-
ная Тавла, Баево и Урусово. Условиями и 
факторами превращения сельского нацио-
нального центра в этнопарк являются:

− свободная планировка территории, 
органично связанной с природным ланд-
шафтом, с перспективой развития экспо-
зиционной зоны;

− демонстрация экспозиционного мате-
риала за счет объединения функциональ-
ных, исторических, этнических объектов 
в единый комплекс;

− выявление архитектурных особенно-
стей поселения, наличие подлинных па-
мятников народной архитектуры, которые 
станут доминантами по основному марш-
руту следования туристического потока, 
возможность в ограниченном масштабе 
архитектурной стилизации;

− формирование необходимой инфра-
структуры (гостиничной, обслужива-

ющей, транспортной, торговой, развлека-
тельной) должного уровня для адекватно-
го функционирования музея.

Учет данных принципов является зало-
гом успешной реализации проектов скан-
сенов в Республике Мордовия и Ненецком 
автономном округе.

Заключение

Анализ скансенов финно-угорских ре-
гионов России позволяет сделать ряд вы-
водов об их основных трендах и пробле-
мах. Памятники народного зодчества, со-
бранные в северных музеях-заповедниках, 
испытывают на себе не только разруша-
ющее воздействие времени. Деревян-
ные постройки подвержены влиянию су-
ровых климатических условий (штормо-
вые порывистые ветры сменяются влаж-
ными туманами, обильными снеговы-
ми покровами); в особо посещаемых му-
зеях памятники испытывают туристи-
ческую перегрузку. В отдаленной мест-
ности музей-заповедник в зимний пери-
од изолирован, и сохраняется угроза без-
надзорности. Несмотря на уникальность 
ряда музейных коллекций, все музеи не-

Рис. 2. Характеристика музеев в регионах с финно-угорскими народами (по данным сервера отраслевой 
статистики Минкультуры РФ за 2016 г. − www.mkstat.ru)

Fig. 2. Characteristics of museums in the regions with Finno-Ugric peoples (according to the server data 
of industrial statistics of the Ministry of Culture of the Russian Federation for 2016 – www.mkstat.ru)
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сут на себе бремя современных экономи-
ческих проблем: слабое финансирование 
со стороны государственных структур; не-
способность существовать и поддержи-
вать надлежащий облик за счет собствен-
ных заработанных средств; неразвитая го-
родская или поселковая инфраструктура 
не позволяет обслуживать большой объем 
туристов; невозможность круглогодично-
го функционирования.

Существующие музеи под открытым 
небом пока не образуют целостную си-
стему финно-угорских скансенов. Ряд му-
зеев были запроектированы и построены 
крупными отечественными специалиста-
ми в области деревянного зодчества, этно-
графии («Кижи», «Малые Корелы»), мно-
гие музеи были созданы региональными 
специалистами (в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе, Пермском крае), музеи 
открывали местные энтузиасты («Помор-
ская Тоня Тетрина»). Рейтинг туристиче-
ской привлекательности региона не всег-
да совпадает с научным уровнем музей-
ных экспозиций. Развитие скансенов идет 
по трем направлениям: по экстенсивному 
принципу (расширение площади, увели-
чение количества построек), под воздей-
ствием туристического спроса и в рамках 
продвижения бренда региона.

В заключение можно сделать общий 
вывод о необходимости создания и разви-
тия музеев под открытым небом во всех 
финно-угорских регионах России. В пер-
спективе они могут быть объединены в 
музейно-туристическую систему, соеди-
няющую регионы в единое федеральное 
культурное пространство.
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The author puts the problem of the development of skansens (open-air museums) in Finno-Ugric regions of Russia, their 
suitability to cultural potential of ethnos, exposition representation and tourist attraction. The research subject is typology 
and development of skansenes, exposition features and opportunity for their association in the single system.
The article examines the system of open-air museums in Murmansk, Leningrad and Archangel regions, in the Republics of 
Karelia, Komi, Udmurtia, Maria El, in Yamalo-Nenetckii Hanty-Mansiyskii autonomic territories, in Perm district, using the 
method of functional and space related comparative analysis.
It analyzed the history of skansen creation, their planning and opened exposition features, the presence of cultural and 
historical monuments, the natural landscape and the museum content. The most famous museums were created by the 
prominent national specialists (Kizhi, Malye Korely), a small number of museums was founded by the local people, some of 
them were opened by enthusiasts (Pomorskajya Tonjya Tetrina). Among them there are complexes with a half-century history 
(Kizhskii pogost, Khokhlovka) and new museums (Pomorskajya Tonjya Tetrina and Gornoknyazevsk). The monuments of 
the folk architecture can be affected by severe climatic conditions. Despite of the unique museum collections, all of them 
have economic problems including the shortage of money, inability for self-sustainable work, throwback infrastructure, etc.  
Nowadays Finno-Ugric skansenes have not formed the integral museum system yet.
The development of scansens is conducted in three directions: an extensive basis, under the impact of tourism demand 
and within the promotion of the region's brand. The rating of the region's tourist attraction does not always coincide with the 
scientific level of museum expositions. It is necessary to develop skansens in all Finno-Ugric regions of Russia and in the 
long term to unite them into a single museum and tourist system.
Key words: skansen; ethnicity exposition; a monument of wooden architecture; ethnic toutism. 
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