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 История- это связь, уходящего прошлого, в жизни и культуре каждого 

народа. Без истоков не существовало бы сегодняшнего человека с его 

моралью и принципами. Так, как здание без фундамента мы должны беречь, 

то на чем основаны, иначе современное общество просто будет понемногу 

забываться и разваливаться, не в физическом, а в духовном смысле. Именно 

поэтому вещественные напоминания, как доказательство, необходимы, для 

освежения памяти и сохранение хрупких воспоминаний и знаний в жизни 

человека.  

 Одним из источников, которые напоминают нам о прошедшем, 

являются музеи. Музеи — ниточка к нашему прошлому, как минимум. Не 

зная прошлого сложно строить свое будущее. У музеев масса 

социокультурных функций, и в постиндустриальной экономике их число 

пока только увеличивается.  

 Сегодня, назрела острая необходимость в  проведении анализа и сбора 

информации по представленной тематике. В процессе изучения данного 

вопроса выяснилось, что по большей части старинные музеи представляют 

собой небольшие домики в честь писателей, поэтов и просто великих людей. 

Такие объекты, как правило, находятся в удалении от центра и не популярны 

в обществе. Так же нужно изучить строение и требования, нормы и 

рекомендации как внутреннего строения, так и внешнего [1]. 

 Далее мы изучили факторы, которые имеют непосредственно влияния 

на возведение, строительство и эксплуатацию здания. Это более удаленные и 

размытые, но не менее важные, так как от них напрямую будет зависеть, как 

проектирование, так и расчет в финансовом, климатическом и многих других 

планах.  

Тип музея определяется характером общественного использования. По 

этому признаку музеи распределяются на три основных типа: научно-

просветительские, научные и учебные.  

Профиль музея определяется связью с определенной областью знаний, 

искусства или производства (или их совокупностью).  



Основные профильные группы музеев следующие: исторические, 

литературные, естественнонаучные, искусствоведческие и комплексные.  

Внутри каждой группы происходит дальнейшая профилизация музеев. 

С точки зрения архитектурного проектирования, они разделяются на 

здания с сохраняющейся мемориальностью обстановки, здания с 

дополнительными помещениями для поясняющей экспозиции, новые здания 

музеев.  

Типологический ряд мемориальных музеев включает: музей-памятник, 

комплекс мемориальных сооружений, комплекс памятника с новым зданием 

для поясняющей экспозиции, диорамы и панорамы.  

Среди исторических музеев особое место занимают военно-

патриотические музеи. По своей тематической и архитектурной 

направленности они могут быть объединены в 6 групп: музеи Великой 

Отечественной войны; музеи героической защиты городов и мест, военно-

исторических событий; интернационального сотрудничества; партизанской, 

народной и комсомольской славы; мемориальные; памятники-музеи [2-3].  

Исторические музеи подразделяются на три группы, характеризующие 

задачи архитектурного проектирования: новые здания и комплексы, 

сохраняемые (восстановленные) места и представляющие сочетание новых 

сооружений с существующими.  

Следует отметить необходимость изучения и сравнения существующей 

ситуации на изучаемой территории, в данном случае Северного Казахстана. 

Основные проблемы, как выяснилось в итоге- неравномерное развитие в 

строительстве и финансировании. Большая часть бюджета идет в возведение 

новых объектов в крупных городах и столице. Здесь можно видеть 

разнообразие  и глобальность форм здания. Тогда как более старинные 

сооружения, расположенные в небольших населенных пунктах и городах 

постепенно приходят в упадок, хотя они представляют важное историческое 

значение. 

В итоге следует сделать следующий вывод: развитие в современном 

направлении происходит  по большей части в столице, а в остальных 

регионах преобладают музеи устаревшего вида, однако, безусловно имеющие 

свой колорит и атмосферу старой постройки [4]. 

Цели, задачи профессиональной и грамотной работы музея определяется 

его главной ценностью – Наследием, которое музей и призван сохранять и 

позицировать для социума, При этом, понятно, что музей не сохраняет 

Наследие вообще – не сохраняет Наследие как абстрактное понятие, 

наоборот, оно очень четко конкретизировано рамками тех фондовых 

коллекций, которые имеются у музея. 
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