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Проблема сохранения народной куль-
туры обозначилась в Предбайкалье уже  
в 50-х годах �� века, когда в регионе нача-�� века, когда в регионе нача- века, когда в регионе нача-
лось интенсивное строительство гидроэлек-
тростанций с затоплением водами будущих 
водохранилищ ГЭС гигантских территорий 
и ликвидацией попадающих в зоны затопле-
ния пяти старожильческих сел. Еще одной 
акцией государства, приведшей к разру-
шению патриархального уклада жизни на-
селения Предбайкалья, стало проведение 
политики ликвидации неперспективных де-
ревень в 1960-х годах. В связи с интенсив-

ным развитием во второй половине �� века  
коммуникационных процессов, способству-
ющих глобализации общества, патриархаль-
ный уклад хозяйства жителями региона к на-
чалу ��I века был практически полностью 
утрачен. 

В последние годы в особенно плачев-
ном состоянии в Предбайкалье оказалась 
материальная составляющая традиционной 
народной культуры – деревянное зодчество. 
Причин здесь несколько. Это предельный 
возраст конструктивного элемента зданий –  
дерева, для основной части памятников де-
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ревянного зодчества Предбайкалья он со-
ставляет 100–150 лет. Многие памятники 
деревянного зодчества уничтожаются в ре-
зультате их ненадлежащей эксплуатации, 
горят от случайных пожаров и умышленных 
поджогов, целью которых является освобож-
дение территории под новое строительство. 
Что делать? Как спасти деревянное зодчество 
Предбайкалья и сохранить его для будущих 
поколений? Мировая практика на этот во-
прос дает однозначный ответ: лишь про-
цесс музеефикации, в том числе и методом 
переноса памятников деревянного зодчества 
в этнографические музейные комплексы 
под открытым небом, позволит сохранить 
и передать будущим поколениям не толь-
ко уникальные памятники истории и ар-
хитектуры, но и рядовое деревянное зод-
чество �I� – первой половины �� века,  
без чего невозможна в целом реконструкция 
историко-культурной среды прошлого.

К началу ��I века мировое музейное 
сообщество насчитывало уже более 4500 эт-
нографических музеев под открытым небом,  
лишь 17 из которых находятся в России.  
Такое положение объясняется просто.  
При советской власти приоритет отдавался 
музеям краеведческого профиля, экспози-
ции которых посвящались главным образом 
первобытнообщинному периоду и героиче-
скому революционному и последующему  
времени. Этнографические музейные ком-
плексы, в основном представлявшие архи-
тектуру и быт состоятельного крестьянства, 
были не в русле советской государственной 
политики. Иркутская область в отношении 
создания этнографических музеев под от-
крытым небом, скажем осторожно, нахо-
дится в лидерах среди регионов Российской 
Федерации. Их два: это музей «Тальцы» 
в г. Иркутске (начало создания музея –  
1966 год, открытие – 1980 год) и музей «Ан-
гарская деревня» в г. Братске (начало созда-
ния – 1975 год, открытие – 1982 год).

К настоящему времени в Иркутской об-
ласти наиболее полноценно функциони-
рующим, хотя и находящимся в состоянии 
развития, является региональный этногра-
фический музейный комплекс под открытым 
небом «Тальцы». Последней всеобъемлющей 
научной разработкой планов дальнейшего 
развития музея стали «Основные направ-
ления развития Архитектурно-этнографи- 
ческого музея “Тальцы”», выпущенные в 
виде книги в 2006 году. Полная реконструк-
ция историко-культурного наследия Иркут-
ской области (Предбайкалья) предполагает-
ся посредством строительства в музейном 
этнографическом комплексе «Тальцы» де-
вяти экспозиционных зон, соответствую-
щих основным историко-культурным зонам  
Предбайкалья, определенным исходя из 
научно-исследовательских работ по про-
веденному историко-культурному зониро-
ванию региона, которое выполнялось науч-
ными сотрудниками музея в 70–90-х годах  
ХХ века и в начале ХХI века. Историко-
культурное зонирование определило в Пред-
байкалье следующие историко-культурные 
зоны: ангаро-илимскую, верхоленскую, трак- 
товую, переселенческую, городскую, бо-
дайбинскую золотопромышленную, а также  
этнические зоны: бурятскую, эвенкийскую, 
тофаларскую [15, с. 18–28]. 

Особенность быта русских ангаро-илим- 
ской историко-культурной зоны середины 
ХІХ – начала ХХ века заключалась в сохра-
нении архаичного традиционного крестьян-
ского уклада жизни. Земли эти, быстро осва-
иваемые русскими в первоначальный период 
заселения края (ХVІІ – начало ХVIII века),  
с введением в эксплуатацию Московского 
тракта остались в стороне, стали трудно-
доступными, поэтому развитие края закон-
сервировалось. Изолированность края от 
быстро развивающегося юга Предбайкалья 
способствовала сохранению патриархаль-
ного уклада жизни вплоть до 60–70-х годов 
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ХХ века, начала строительства на р. Ангаре 
каскада гидроэлектростанций. Главными за-
нятиями жителей среднего течения Ангары, 
составлявшими основу экономики района, 
были земледелие и охота на пушного зверя.  
Это определяло характер усадеб и архитек-
туру построек. Ангаро-илимская экспозици-
онная зона, за счет уникальных памятников 
истории и архитектуры ХVІІ–ХХ веков став-VІІ–ХХ веков став-ІІ–ХХ веков став-
шая в музее доминирующей, сегодня нахо-
дится в стадии завершения строительства.  
Главный недостроенный объект этой экспози-
ции – Илимский острог. Завершена реставра-
ция и реконструкция западной стены острога, 
жемчужиной которой стала Спасская проез-
жая башня – оригинал (1667). В 2010 году, не-
смотря на скудность материала об Илимском 
остроге, на основе чертежа-рисунка Илим-
ского острога, выполненного Семеном Реме-
зовым в 1702 году [1, с. 114], и подробного 
описания всей его внутренней инфраструк-
туры с указанием расположения объектов и 
расстояний между ними [19, с. 50–55] был 
составлен генеральный план его реконструк-
ции и разработана рабочая документация на 
реконструкцию первых объектов гостевого 
двора и приказной избы. Генеральным пла-
ном реконструкции Илимского острога так-
же предусматривается реконструкция кара-
ульной избы, воеводского двора, Спасской 
церкви с колокольней, часовни, соболиного, 
ружейного, соляного амбаров, обустройство 
прицерковного кладбища-резервата и восста-
новление тыновых стен с галереями. 

 К реконструкции гостевого двора ре-
ставраторы уже приступили. Изюминкой 
внутренней инфраструктуры острога будет 
воеводский двор. В настоящее время ве-
дется разработка рабочей документации на 
остальную экспозиционную инфраструк-
туру Илимского острога. По завершении 
реконструкции-реставрации всей инфра-
структуры острога мировая культура получит 

уникальный объект – единственную в мире 
деревянную крепость ХVІІ века с элементом-
оригиналом – Спасской проезжей башней.

В состав ангаро-илимской экспозици-
онной зоны, строительство которой прак-
тически завершено, входят: волостное село, 
покосная заимка, сельское кладбище, каскад 
водяных мельниц, охотничье-промысло- 
вый стан. 

Формирование волостного села осущест-
вляется посредством фрагментарной рекон-
струкции административного населенного 
пункта с отражением его характерных хозяй-
ственных, бытовых, архитектурных особен-
ностей и планировки, а также архитектурных 
особенностей зданий путем подбора соот-
ветствующих строений. В состав волостного 
села этнографического музейного комплек-
са «Тальцы» вошли крестьянские усадьбы 
Московского (начало ХІХ века), Сотая (ру-
беж ХVIII–ХІХ веков), Зарубина (начало 
ХХ века) [12], усадьба-одноколок (середина 
ХІХ века), здания церковноприходской шко-
лы (1885) [5], волостного правления (1914),  
а также Казанская часовня (1679) [4] и Илим-
ский острог (1667). 

Покосная заимка представляет собой 
созданную стационарную постройку, подоб-
ную тем, какие использовались крестьяна-
ми для проживания на ангарских островах  
для ведения сельского хозяйства. 

Каскад водяных мельниц (середина  
ХІХ века) реконструирован. В музей пере-
везены три из восьми водяных мельниц из 
д. Владимировки. Мельницы характеризуют 
земледельческое направление хозяйственно-
экономической деятельности населения рай-
она среднего течения Ангары. 

Экспозиция «Сельское кладбище» яв-
ляется резерватом. Это единственное клад-
бище, сохранившееся после затопления  
пос. Тальцы водами Иркутского водохрани-
лища, возведенного в 50-х годах ХХ века. 



96

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 22/2013

Кладбище отражает материальную и духов-
ную культуру русского населения Предбайка-
лья конца ХІХ – начала ХХ века. 

Охотничье-промысловый стан характе-
ризует второе основное направление хозяй- 
ственно-экономической деятельности насе-
ления района – добычу пушного зверя. До-
быча мяса, рыбы и сбор дикоросов при этом 
носили вспомогательный экономический  
характер. 

Материальная культура предбайкальских 
(западных) бурят в этнографическом музей-
ном комплексе «Тальцы» реконструируется 
посредством создания четырех макроэкспо-
зиций: улуса-зимника, улуса-летника, бурят-
ского маломорского рыболовецкого стана и 
бурятского православного миссионерского 
стана. 

До прихода русских основным жилищем 
западных бурят были деревянные четырех-, 
шести- и восьмистенные юрты, войлочные 
юрты и в незначительной степени балага-
ны и шалаши. С конца �VIII века буряты,  
которые до этого вели кочевой образ хозяй-
ствования, постепенно переходят на полу-
оседлый, а к началу ХХ века – на оседлый.  
В это время появляется разделение хозяй-
ства на улус-зимник и улус-летник (для лет-
него содержания скота). В 1980–90-х годах 
в этнографическом музейном комплексе как 
составная часть этнической бурятской экспо-
зиции реализуется строительство экспозиции 
«Улус-летник», состоящей из шести восьми-
стенных юрт конца ХІ� века. Отреставри-� века. Отреставри- века. Отреставри-
рованные юрты используются как под экс-
позиции, так и под этнические выставки [3].  
В 2010 году завершено строительство бурят-
ского маломорского рыболовецкого стана, 
отражающего хозяйственно-экономическую 
деятельность бурят, живших по побере-
жью оз. Байкал и в основном занимавшихся 
ловлей и реализацией байкальской рыбы.  
В состав экспозиции входят навес для бай-
кальских лодок, рыбодел (сарай с навесом, 

где жили рыбаки в период пучины, солилась 
и хранилась рыба), сушила для сетей, два во-
рота для вытаскивания из воды невода, ко-
стрище, место разделки рыбы и место приема 
пищи. 

В стадии формирования находится улус-
зимник, создаваемый по традиционному  
для бурятских поселений гнездовому прин-
ципу. Усадьбы западных бурят, несмотря на 
то, что их дома-зимники строились по рус-
скому образцу, отличались от усадеб русских 
старожилов тем, что в бурятских усадьбах 
стояли юрты, имелось множество загонов 
для скота и стаек, крытых землей. Для улуса-
зимника в музей уже вывезены и собраны  
во временной сборке дом тайши Алексан-
дрова из улуса Шутхулун и дом Степанова  
из улуса Баянгазуй Эхирит-Булагатского рай-
она Усть-Ордынского Бурятского автоном- 
ного округа. 

Православный бурятский миссионер-
ский стан представляет собой реконструк-
цию одного из 28 станов, имевшихся в Пред-
байкалье на начало ХХ века. Православный 
бурятский миссионерский стан обычно со-
стоял из церковно-приходской школы, церкви 
и дома священника. Такие станы, как прави-
ло, размещались между бурятскими улусами 
и русскими деревнями. В школах при станах 
учились как русские, так и бурятские дети. 
Для формирования православного бурятско-
го миссионерского стана вывезена в музей 
и собрана во временной сборке церковно-
приходская школа из пос. Кутулик.

Этнические экспозиции, отражающие 
материальную и духовную культуру эвенков 
(тунгусов) и тофов (карагасов), в музее созда-
ны как временные, на месте будущей верхо-
ленской экспозиционной зоны, при этом учи-
тывая кочевой образ жизни эвенков и тофов, 
не позволявший им иметь долгосуществую-
щие стационарные постройки, их будущие 
постоянные экспозиции в основном будут 
новодельными [13]. 



97

Часть II                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Эвенкийскую экспозицию, созданную в 
1994–1995 годах, составляют летние и осен-
ние стойбища, а также комплекс эвенкийских 
захоронений. Тофаларская экспозиция со-
стоит из летнего и зимнего стойбищ. В на-
стоящее время она полностью не достроена.  
Ее достройка предполагается в 2012 году.

В 2002 году в «Тальцах» приступи-
ли к созданию трактовой экспозиционной 
зоны, характеризующей главным образом 
историко-культурные особенности приле-
гающих к Московскому тракту территорий 
в пределах Иркутской области [15, с. 45–60]. 
Основой хозяйственного уклада населения 
этих территорий было обслуживание извоза 
по тракту со всей сопутствующей этому дея-
тельностью. Экспозиция, фрагментарно ре-
конструируя историко-культурную среду Мо-
сковского тракта конца ХIХ века, по составу 
главных экспозиционных объектов не дубли-
рует объекты других экспозиционных зон [6].

С 2006 года в трактовой экспозицион-
ной зоне отреставрировали постоялый двор  
Усова с двухэтажным амбаром, дом-лавку 
из д. Тулюшки, дом-связь Горелова. При-
ступили к реставрации вывезенных в музей 
купеческого дома Воинова и уникального 
дома-памятника с самцовой кровлей конца 
ХVІІІ века – дома Шукловой из пос. Боль-VІІІ века – дома Шукловой из пос. Боль-ІІІ века – дома Шукловой из пос. Боль-
шежилкино. Для дальнейшего формирова-
ния этой зоны планируется вывезти в музей 
комплекс Кутуликской пересыльной тюрьмы 
с полной последующей реконструкцией са-
мой тюрьмы, состоящей из двух тюремных 
бараков (существующих в настоящее вре-
мя и служащих один как музей драматурга  
А. В. Вампилова, другой как туберкулезный 
диспансер), и здания начальника тюрьмы  
(в нем пока живут две семьи). Предстоит пе-
ренести в трактовую экспозиционную зону 
разрушенную Преображенскую церковь из 
пос. Верхний Булай и дома конезаводчиков 
Татарниковых (1887). Последние интересны 
тем, что не только построены в стиле город-
ской архитектуры с мезонином, но и вну-

тренние объемы их помещений, все стены  
и потолки расписаны примитивной живопи-
сью – цветами, ветками, листьями, орнамен-
том [15, с. 45–50].

В последние годы головную боль не-
равнодушной к сохранению исторического 
облика города иркутской общественности, 
ученых и специалистов вызывает то, что 
администрация Иркутска под видом сноса 
ветхого жилья уничтожает уникальное де-
ревянное зодчество города, единственную 
его особенность, отличающую его от других  
городов как России, так и мира.

С 1991 года в музей «Тальцы» из города 
вывезено и частично собрано во временной 
сборке пять памятников иркутской городской 
архитектуры, которые в последующем будут 
размещены в разрабатываемой городской 
экспозиционной зоне [15, с. 74]. Называя эти 
объекты памятниками, приходится в какой-то 
степени допускать юридическую неточность, 
потому что часть из них местным органом 
охраны памятников из реестра памятников 
исключена. За последние три года из реестра 
памятников, расположенных в г. Иркутске, 
исключено более 180 объектов. Следует за-
метить, что во всем цивилизованном мире 
подобной практики нет, по крайней мере,  
в таких масштабах.

Не менее интересной в музее «Таль-
цы» должна стать проектируемая к строи- 
тельству верхоленская экспозиционная зона 
[15, с. 41–45]. Это произойдет, если в бли-
жайшие годы ее экспозиционная инфраструк- 
тура будет обеспечена объектами деревян-
ного зодчества, в единичных экземплярах 
пока еще существующими на территории  
Предбайкалья и находящимися в удручаю-
щем состоянии. Дома их прежними хозяевами 
просто брошены догнивать. Часть объектов 
для будущей верхоленской экспозицион-
ной зоны уже вывезена в музей и находится 
во временной сборке. Основная цель созда-
ния данной зоны – отражение материальной 
культуры жителей верхнего течения Лены, 
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главным занятием которых было обеспече-
ние сплава грузов и пассажиров вниз по реке 
к золотодобывающим приискам. Интересной 
особенностью этой экспозиционной зоны 
станет реконструкция экспозиции колхозной 
деревни 30–40-х годов ХХ века.

В 2010–2011 годах проведена разра-
ботка экспозиции переселенческой зоны  
[15, с. 26]. Несмотря на то, что процесс 
освоения сибирских земель, в том числе 
Предбайкалья, происходил за счет миграци-
онных процессов в течение десятков тысяч 
лет, а целенаправленное переселение насе-
ления из европейской части России началось  
в �VII веке, под термином «переселенцы» 
мы имеем в виду переселенцев периода  
столыпинской аграрной реформы. 

Особенностью переселенческой полити-
ки периода столыпинской аграрной рефор-
мы являлось стремление властей размещать 
переселенцев одной этнической группы  
из близлежащих деревень желательно одной 
волости в одном переселенческом пункте, 
что позволяло им, порой даже не владев-
шим русским языком, более успешно адап-
тироваться в новых суровых сибирских 
условиях, оказывая помощь друг другу.  
В Предбайкалье до нашего времени сохра-
нившими резкие отличия в материальной 
культуре от других этносов и этнических 
групп являются голендры, украинцы, бело-
русы, поляки и татары. В 2011 году в музей 
перевезена белорусская усадьба из с. Турге-
невка. В 2012 году планируется начать пере-
возку усадьбы голендра из пос. Пихтинск. 
Но если такие характерные элементы мате-
риальной культуры переселенцев периода 
столыпинской аграрной реформы, как дома-
мазанки украинцев, белорусские и татарские 
дома, польский костел, сохранились до на-
шего времени, то, к сожалению, татарскую  
мечеть, дом польского переселенца найти 
уже невозможно, их надо реконструировать 
[15, с. 90–93]. 

С 1990-х годов в музейном комплексе 
«Тальцы» ведется проектирование еще одной 
резко отличающейся от других по экономико-
хозяйственному укладу экспозиции – «Бо-
дайбинская золотопромышленная зона» –  
с отражением экспозиционными методами 
кустарной и промышленной добычи золота  
в конце ХІ� – начале ХХ века [15, с. 61–62].  
В музейном комплексе возле р. Тальцинки 
для постройки этой экспозиции есть харак-
терный ландшафт: река, склон горы. В насто-
ящее время на одном из ручьев на территории 
музея недалеко от экспозиции «Бурятский 
маломорский рыболовецкий стан» создан 
один из вариантов будущей крупномасштаб-
ной золотодобывающей экспозиции – ста-
рательский стан, включающий промприбор 
(американка) для промывки золота, шурф 
с воротом для подъема золотоносной поро- 
ды, скамейки со столом, костер и шалаш. 

Музейный этнографический комплекс 
«Ангарская деревня» г. Братска, являясь му-
ниципальным образованием, по масштабам 
значительно уступает этнографическому му-
зейному комплексу «Тальцы». «Ангарская 
деревня» территориально музеефицирует 
северо-западную часть Предбайкалья (сред-
нее течение р. Ангары). Это территория трех 
историко-культурных зон: русской старо-
жильческой ангаро-илимской, эвенкийской 
и частично бурятской. Пока в музее созданы 
экспозиции только двух этносов – русского  
и эвенкийского. 

Экспозиция русского старожильческо-
го сектора представляет собой однорядную 
сибирскую деревню с окнами домов и крас-
ной линией дворов на улицу, в сторону реки. 
Шесть крестьянских усадеб �I� – начала 
ХХ века (с огородами через улицу, спускаю-
щимися к морю), а также отдельно стоящие 
объекты – башня Братского острога (1654), 
Михаило-Архангельская церковь с отдель-
но стоящей колокольней (�I�), мангазея 
(�I�), кузница (конец �� века), мельница, 
самоловня – ретроспективно-фрагментарно 
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воссоздают сибирскую деревню среднего  
течения р. Ангары [18]. 

Крестьянские усадьбы представлены: 
усадьбой Непомилуева (1880) из д. Нижняя 
Шаманка, привезенной в музей в 1974 го- 
ду, с доминантой домом-связью и трехдвор-
ной планировкой; усадебным комплексом 
Б. А. Пастухова (�I�) из с. Старо-Батурино 
с трехдворной планировкой, с доминантой 
избой-клетью, с прирубом через сени, при-
строенным в 1880 году, с окнами на улицу; 
усадьбой конца ХVІІІ века из д. Гарманка  
с трапециевидной планировкой усадьбы и 
делением ее жилым домом-связью на чистый 
и скотный дворы; усадьбой Скрипова второй 
половины �I� века, являющейся примером 
рядовой крестьянской усадьбы с минималь-
ным составом хозяйственных построек и 
традиционной для северо-западных селений 
Восточной Сибири �I� века застройкой.  
Интересной, редко встречаемой особенно-
стью последней усадьбы является мощение 
полубревнами скотного двора [8, с. 47–52].

Через дорогу, напротив усадьбы Па-
стухова, расположен торговый амбар конца  
�I� века из д. Климово Нижне-Илимского 
района Иркутской области, перевезенный и 
смонтированный в музее в 1988–1989 годах. 
Это редкий экземпляр крупного торгово-
го амбара, встречающегося в Предбайкалье 
только в районах Нижнего Приангарья. 

Напротив усадьбы купца Каморникова, 
также через дорогу, расположена кузница 
конца �I� века из д. Христофорово Жига-�I� века из д. Христофорово Жига- века из д. Христофорово Жига-
ловского района Иркутской области. Проект 
ее реставрации и сама реставрация выпол-
нены в 1986–1987 годах. Данный памятник 
является редким примером сохранившейся  
кузницы конца �I� века с восстановленной 
архаичной кровлей. 

Продолжением деревни на запад стали 
стоящие отдельно друг от друга юго-западная 
башня Братского острога и Михаило-
Архангельская церковь с отдельно стоящей 
звонницей. 

Юго-западная башня Братского острога, 
построенная в 1654 году, является редким па-
мятником деревянного оборонного зодчества 
середины ХVІІ века. Башня хорошо сохрани-VІІ века. Башня хорошо сохрани-ІІ века. Башня хорошо сохрани-
лась. Проект реставрации башни выполнен 
архитектором А. В. Никитиным в Институте 
археологии АН СССР (г. Москва) в 1960 году. 
В 1960 году башню реставрировали в пос. 
Падун на берегу Братского водохранилища, 
где она простояла до очередного переноса, 
уже в музей «Ангарская деревня». 

Церковь Михаила Архангела 1883 года  
из д. Нижнекарелина Киренского района  
Иркутской области перевезена в музей и 
восстановлена в 1987–1991 годах. С запад-
ной стороны рядом с церковью расположи-
лась звонница на столбах, выполненная в 
новоделе по аналогу звонницы постройки  
1910 года [8, с. 92]. 

Северо-восточную окраину русского  
сектора завершает мангазея конца �I� века 
из д. Тушама Братского района Иркутской  
области. Памятник демонтирован и перевезен 
в музей в 1985–1986 годах. Мангазея – при-
мер широко распространенного на террито-
рии Предбайкалья в �I� веке общественного 
амбара для хранения страхового фонда зерна. 
В юго-западной части русского сектора музея 
на сымитированном ручье с 1990 года рестав-
рируется колесная мельница конца �I� века 
из д. Христофорово Жигаловского района 
Иркутской области. 

В юго-восточной части музея непосред-
ственно на берегу водохранилища в новоделе 
воссозданы три бани по-черному по анало-
гам бань из д. Селенгино и Чадобец Кежем-
ского района Красноярского края и д. Нижняя 
Шаманка Усть-Илимского района Иркутской 
области. Рядом с банями расположена само-
ловня, также выполненная в новоделе по ана-
логу из д. Чадобец. 

На север от русского сектора в лесном 
массиве находится эвенкийский этнический 
сектор, состоящий из летнего, осеннего и 
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зимнего эвенкийских стойбищ, чума шама-
на и экспозиции эвенкийских захоронений.  
Во всем эвенкийском комплексе единствен-
ным оригиналом является лабаз, сооружен-
ный на дереве, который перевезен в музей  
с р. Каты [7]. Рассматривается вопрос о пер-
спективности создания в музее бурятской 
этнической экспозиции, позволяющей пока-
зать материальную культуру коренной народ-
ности этих мест – бурят, проживавших к югу  
от р. Ангары в степных районах. 

В 1990 году в пос. Усть-Ордынский 
при окружном краеведческом музее нача-
лось строительство экспозиции бурятской 
усадьбы-зимника, к настоящему времени она 
находится в недостроенном виде. Для форми-
рования усадьбы вывезли и собрали в теплом 
варианте дом начала ХХ века из улуса Шет-
хулун и юрту начала ХХ века из улуса Баян-
газуй Эхирит-Булагатского района, а также 
двухкамерный амбар начала ХХ века из само-
го поселка Усть-Ордынский, служивший до 
перевозки в музей кладовой в детском саду. 

Усадьба обнесена новодельным забором, 
имитирующим заплот. К дому с северной 
стороны примыкает завозня. Вход в усадьбу 
формируют ворота и заплот, соединяющий 
дом с амбаром. Дом с холодными примыка-
ющими сенями, с двухскатной кровлей. Не-
смотря на то, что дом собран в постоянном 
(теплом) варианте, в нем нет экспозиции, и 
он для приема туристов не работает. 

В перспективе развития данного ар- 
хитектурно-этнографического комплекса с  
2004 года предлагается в дополнение к 
уже формируемой усадьбе разместить еще 
одну. Таким образом, получится фрагмент 
бурятского улуса-зимника Предбайкалья.  
На восток от улуса-зимника на резервной 
территории музея (1 га) вполне возможно 
формирование второй экспозиции: улуса- 
летника из двух–трех деревянных юрт, ори-
гинальных юрт конца �I� – начала ХХ века, 
пока еще имеющихся в районе и находящих-

ся в плачевном состоянии. Исключение ви-
димости (изоляцию) из формируемых экспо-
зиций пятиэтажных домов и других строений 
поселка можно осуществить за счет создания 
кулис из вечнозеленых насаждений. 

Таким образом, ретроспективно-фраг- 
ментарно можно реконструировать истори-
ческую среду коренной народности Предбай- 
калья – бурят. 

Интересным в плане музеефикации  
традиционной культуры бурятского этноса 
может стать строительство у горы Ёрд не-
далеко от пос. Еланцы (Ольхонский район) 
этнографического музейного комплекса под 
открытым небом «Ёрд». Гора Ёрд знаменита 
тем, что в древности в определенное время у 
ее подножия на своеобразные местные олим-
пийские игры собирались представители не-
многочисленных раскиданных по гигантской 
территории Предбайкалья племен, впослед-
ствии сформировавших бурятский этнос. 
Расположение будущего музейного ком-
плекса вдоль напряженной в туристическом 
плане автодороги Иркутск – остров Ольхон 
позволит без особых проблем обеспечить в 
него турпоток. Двух бурятских усадеб улуса-
зимника и трех – четырех юрт улуса-летника 
вполне достаточно для первой очереди экспо-
зиционной инфраструктуры этого музейного 
комплекса. В данной экспозиционной ин-
фраструктуре желательна интерактивная со-
ставляющая – действующая усадьба (жилая) 
и кошара с находящимся в ней скотом. Это 
значительно повысит интерес к экспозиции и 
усилит эмоциональное восприятие традици-
онного уклада жизни местного населения. 

Наиболее удачным в последние годы и 
интенсивно продвигаемым в основном мест-
ной администрацией является проект созда-
ния в пос. Ключи Казачинско-Ленского райо-
на этнографического музейного комплекса 
под открытым небом «Ленская деревня» 
[16]. В 2007 году администрация Казачинско-
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Ленского района обратилась в музей  
«Тальцы» с предложением проработать во-
прос о возможности сохранения оставшихся 
элементов традиционной культуры населе-
ния района посредством создания трансло-
цированного этнографического музейного 
комплекса под открытым небом, подобного 
музею «Тальцы». Организованные в 2007–
2008 годах администрацией музея «Тальцы» 
научные экспедиции в Казачинско-Ленский 
район показали возможность этого, позво-
лили определить экспозиционную инфра-
структуру и необходимые объекты деревян-
ного зодчества для формирования такого 
музея. Администрация района уже выдели-
ла земельный участок под будущий музей  
в пос. Ключи, равноудаленный от основных 
урбанизированных центров – пос. Казачинск 
и Магистральный. На сельском сходе в Клю-
чах население поселка единогласно поддер-
жало идею. 

Основу музейного комплекса «Ленская 
деревня» должны составить: русская старо-
жильческая экспозиция, состоящая из фраг-
ментов двух селений, находящихся друг от 
друга на небольшом расстоянии; охотничье-
промысловый стан; эвенкийское стойбище. 
Две последних экспозиции будут размещать-
ся за рекой. Фрагмент первого старожильче-
ского русского поселения однорядной пла-
нировки составят два дома-связи середины  
�I� века и дом с крытым двором второй по- века и дом с крытым двором второй по-
ловины �I� века. К этому же фрагменту села 
будут относиться и уже вывезенная Михаило-
Архангельская церковь середины �I� века и 
мангазея середины �I� века. Фрагмент вто-�I� века. Фрагмент вто- века. Фрагмент вто-
рого села, отстоящего от первого на 100 м,  
представит деревня советского периода –  
30–40 годов ХХ века, которая будет состо-
ять из колхозных построек (амбаров, гумна), 
сельского магазина, школы [16, с. 11–21]. 

Реализация проекта создания регио-
нального этнографического музея «Ленская 
деревня» позволит сохранить наиболее ин-

тересные материальные элементы культуры 
жителей Верхней Лены в их значительном 
временном отрезке – с середины �I� до се-�I� до се- до се-
редины ХХ века.

В Иркутской области в течение пяти лет 
предлагается к реализации проект музеефи-
кации усадьбы голендра Гимборга (1912) в 
пос. Пихтинск Заларинского района. Усадь-
ба голендра Гимборга – одна из 12 усадеб 
этнической немецкой группы – голендров, 
переселившихся в отроги Саянских гор в 
1910–1912 годах по столыпинской аграрной 
реформе. Уникальность усадьбы, как и дру-
гих построек голендров, в том, что при пере-
селении они принесли в Сибирь архитектур-
ные особенности домостроения с прежнего 
места их бытования – из Западной Белорус-
сии, Украины, Восточной Польши. Двор, 
стайки, ток располагались последовательно 
под одной крышей. Удаленность поселений 
голендров от основных магистралей обусло-
вила определенную самоизоляцию этниче-
ской группы, что, в свою очередь, позволило 
сохранить до нашего времени уникальную 
историко-культурную среду, культуру, от-
личную от культуры других этносов, насе-
ляющих Иркутскую область. Сохранение 
историко-культурного наследия голендров 
возможно только с помощью музеефикации 
отдельных уникальных объектов-резерватов, 
таких как усадьба голендра Гимборга, ко-
торая началась по частной инициативе  
в 2011 году. В плане реализации этого про-
екта – вовлечение уникального культурного 
наследия предбайкальских голендров в ту-
ристический (тем самым – в экономический) 
оборот, к чему в последние годы проявля-
ют интерес как в России, так и за рубежом,  
особенно в Германии, Польше, Голландии, 
откуда голендры пришли в Россию [9].

В регионе разработан проект «Этногра-
фическое кольцо Московского тракта пе-
риода столыпинской аграрной реформы» 
[17], составной частью которого является не 
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только демонстрация музеефицированной 
усадьбы голендра Гимборга, но и музеефика-
ция всего остального деревянного зодчества  
пос. Пихтинск, а также Заларинского района. 

В 2010–2011 годах в пос. Вершина Усть-
Ордынского Бурятского автономного окру-
га Иркутской области в связи со столетним 
юбилеем переселения по столыпинской 
аграрной реформе безработных польских 
шахтеров из Домбровского угольного бас-
сейна Царства Польского, до 1918 года вхо-
дившего в состав Российской империи, про-
ведена музеефикация усадьбы польского 
переселенца Зелинского (1912). Усадьба Зе-
линского – единственная постройка, дошед-
шая до нас с тех исторических времен, к тому 
же в полном составе: дом с сенями, амбар  
(в начале 1960-х годов переделанный в лет-
нюю кухню), стайка и навес. В усадьбе  
открыт музей [10]. 

В 2011 году по инициативе админи-
страции Баяндаевского района Иркутской  
области по дороге от г. Иркутска к оз. Бай-
кал началось строительство этнографиче-
ского музейного комплекса под открытым 
небом, музеефицирующего посредством 
реконструкции с использованием объектов-
оригиналов историческую среду коренного 
бурятского этноса и сформировавшуюся в 
районе по прошествии ста лет традиционную 
культуру переселенцев периода столыпин-
ской аграрной реформы: татар и белорусов. 
В 2011 году открыта экспозиция «Бурятская 
усадьба-зимник». В перспективе создание-
реконструкция усадеб татар и белорусов. 

Несмотря на то, что очень значительное 
число переселенцев периода столыпинской 
аграрной реформы в Предбайкалье были 
выходцами из центральной части Европей-
ской России, их строительные традиции 
не отличались от существовавших в регио-
не. Тем не менее, в последние годы вста-
ет вопрос о музеефикации построек этих 
переселенцев на территории Предбайкалья.  

С такой инициативой выходят администрация 
пос. Большой Кошелак и мэр Куйтунского 
района Иркутской области. Предлагается соз-
дание музейного комплекса в Большом Коше-
лаке на основе музеефикации сохранивших-
ся, хотя и находящихся в полуразрушенном 
состоянии, созданных переселенцами из Ви-
тебской, Могилевской и Орловской губерний 
в 1910–1915 годах материальных носителей 
культуры того времени: дома купца Решетни-
кова, Михаило-Архангельской церкви, домов 
священника и дьякона, которые после рестав-
рации должны составить основу культурного 
комплекса поселка, а также послужить базой 
для организации туристического бизнеса, 
за счет которого сможет существовать ныне  
безработное население поселка [14]. 

Особое место среди музеев Иркутской 
области занимает мемориальный дом-музей 
Иннокентия Вениаминова [2]. Митропо-
лит Московский и Коломенский, просвети-
тель народов Восточной Сибири, Дальнего 
Востока и Аляски святитель Иннокентий  
(Вениаминов) был крупным ученым, язы-
коведом, этнографом, строителем, худож-
ником, прекрасным резчиком по дереву. 
Это был выдающийся церковный деятель,  
уделявший большое внимание обучению гра-
моте детей коренного населения Сибири и 
Аляски. Он открывал для них школы в самых 
глухих местах.  

Дом-музей находится в 300 км от Ир-
кутска в с. Ангинском Качугского района,  
где родился митрополит Московский и Ко-
ломенский, апостол Америки и Сибири Ин-
нокентий Вениаминов. Образование музея 
связано с сохранившимся в Анге домиком, 
который был основан дедом Иннокентия 
Вениаминова – И. И. Поповым, приехав-
шим в 1738 году в село служить священни-
ком в Ильинскую церковь. После смерти  
И. И. Попова дом перешел его старшему 
сыну, дьякону этой же церкви Дмитрию По-
пову, у которого после смерти отца Евсея 
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Ивановича воспитывался будущий святи-
тель Ваня Попов. Таким образом, дом на-
прямую связан с детскими годами жизни 
Иннокентия Вениаминова (новую фамилию 
Вениаминов получил, обучаясь в Иркутской 
семинарии). В 1997 году в связи с 200-лети-
ем рождения Святителя по инициативе и на 
средства Иркутской епархии дом был отре-
ставрирован и в нем построена экспозиция,  
рассказывающая о жизни этого человека. 

При проведении реставрации дом полно-
стью разобрали, восстановили в нем утраты 
и нарушенный временем материал. Рядом  
с домом находятся остатки каменной Ильин-
ской церкви начала �I� века. Уже разработан 
проект реконструкции усадьбы с воссоздани-
ем всей инфраструктуры крестьянской усадь-

бы того времени и последующей возмож-
ной реконструкцией утраченной Ильинской  
церкви. 

Интенсивное развитие больших и малых 
этнографических музейных комплексов – ре-
зерватов и транслоцированного типа – позво-
лит сохранить дошедшее до нашего времени 
материально-культурное наследие прошлого, 
в том числе наследие всех этносов и этниче-
ских групп, проживающих в Предбайкалье 
и имеющих в своей традиционной культуре 
значительные отличительные элементы в ма-
териальных носителях и передать будущим 
поколениям уникальный пласт культурного 
наследия, сформировавшийся в Предбайка-
лье за столетие, в свою очередь являющийся 
частью мирового культурного наследия. 
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