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Рецензия призвана познакомить отечественного читателя с практически не развитой в 
России формой актуализации культурного потенциала исторических садов и парков, которая 
представляет собой их превращение в объекты самостоятельного музейного показа. Работа 
польского специалиста по музеефикации зеленых насаждений анализируется с точки зрения 
возможностей компаративного анализа состава, использования и сохранности садового куль-
турного наследия как национального, так и регионального уровней; роли, доли и места памят-
ников садово-паркового искусства и исторически ценных озелененных территорий в культур-
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В течение двух истекших лет, следом 
друг за другом, благодаря издательской 
деятельности Фонда реконструкции двор-
цово-паркового комплекса «Дворец Косули» 
(Dwór Sarny), расположенного в деревне Сь-
чинавка Гурна в Нижней Силезии (Респуб-
лика Польша), вышли в свет две небольшие 
книги польского автора Яцека Кусьмерского. 
Гибридное слово «хортузей» (Hortuseum) в 
заглавии первой образовано от всем понят-
ного «музея» и принятого у садоводов сокра-
щения «hort.» (от лат. hortulanorum), кото-
рое в ботанике указывает на садоводческое 

происхождение названия. Спонсором ее изда-
ния в 2020 г. стал Европейский маршрут ис-
торических садов, описанию которого через 
год автор посвятил новую книгу [29]. Выход 
этой книги приурочен к важному событию – 
сертификации Садового маршрута Советом 
Европы в октябре 2020 г., что не только сви-
детельствует о признании особой культур-
ной ценности исторических садов, парков и 
других зеленых насаждений, но и способству-
ет росту международного престижа и тури-
стической привлекательности территорий, 
на которых они расположены.

Сведения об авторе
Яцек Кусьмерский (Jacek Kuśmierski) – представитель редчайшей 
профессии, лежащей на пересечении истории и музейного дела, бо-
таники и ландшафтной архитектуры: реставратор и консерватор 
зеленых насаждений, имеющих историческую ценность. Являясь 
действующим музейным сотрудником, членом Международного со-
вета музеев (ICOM) и Общества ландшафтной архитектуры, автор 
включен в работу Европейского маршрута исторических садов и 
Европейского Центра садового искусства имени Эдуарда Петцоль-
да (Сьчинавка Гурна, Силезское воеводство, Польша). В условиях 

острого дефицита специалистов такого узкого профиля важной частью своей профессио-
нальной деятельности Я. Кусьмерский считает курирование практикантов Вилянувского 
королевского дворца, изучающих ландшафтную архитектуру [28]. 
Профессиональные и научные интересы самого автора определились еще в аспирантуре 
Ягеллонского университета (Краков, Польша) по направлению «Культурная дипломатия». 
Наработки диссертации «Музеефикация садов: генезис, формы и перспективы развития», 
обновленные и дополненные позднейшими материалами, легли в основу рецензируемой 
книги.

Новизна работ Я. Кусьмерского бесспор-
на и для Польши, и для России. Сотрудник Евро-
пейского Центра садового искусства – первого 
в Польше учреждения, полностью посвящен-
ного изучению и охране исторических садов, 
– стал и автором первых в Польше и весьма 
малочисленных в Европе работ, комплексно 

освещающих проблемы охраны, реконструк-
ции и ревалоризации озелененных террито-
рий, являющихся одновременно памятниками 
природы и памятниками истории, культуры, 
архитектуры. В России огромное количество 
исследований посвящено усадебной культуре, 
столичной [23] и провинциальной [10]; приго-

ной политике государства и потребностей населения (туристических, оздоровительных, рекре-
ационных, досуговых, образовательных и иных), перспектив исследования взаимоотношений 
между элитарной и массовой культурой садоводства и ландшафтного дизайна.

Ключевые слова: объекты культурного наследия, памятники садово-паркового искусства, 
использование, музеефикация, садовые музеи.
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родам Санкт-Петербурга [9], курортным пар-
кам Крыма [16] и Кавказа [1]; монастырским 
ансамблям [12]; культурной ценности [19] и 
социальным функциям [2] исторических мест, 
национальных парков, заповедников, осо-
бо охраняемых природных территорий. Есть 
работы, где особо рассматриваются техники 
ландшафтного дизайна [22] и декоративно-
го садоводства [25], их значение как средств 
выражения стиля эпохи [5], композиции исто-
рико-культурных комплексов [11], как инстру-
ментов повышения привлекательности, эко-
логичности, архитектурно-ландшафтной 
целостности [7], потенциала социально-эко-
номического развития городской и сельской 
среды [21], укрепления исторической памяти 
и сплоченности [17], территориальной иден-
тичности [13] и качества жизни населения  
[3] [24]. 

Вместе с тем специализированные опи-
сания исторических садов и парков как само-
стоятельных объектов музеефикации, музей-
ного и туристического показа в современной 
отечественной науке редки. По запросу «сады 
и парки» автора настоящей рецензии в НЭБ 
«eLIBRARY.RU» обнаружилось 13109 работ 
различных жанров, содержащих данное слово-
сочетание (с возможными морфологическими 
вариантами) в любом разделе текста. Однако 
при дальнейшем анализе выяснилось, что в 
найденных результатах слово «музеефика-
ция» используется в полном тексте всего 178 
работ, а научных материалов, которые содер-
жали бы это слово в заглавии, аннотации или 
ключевых словах, – лишь 17. Почти все публи-
кации – журнальные статьи или короткие со-
общения в сборниках материалов конферен-
ций. Только одна работа по своему объему и 
жанру – учебное пособие Т. Г. Гребенниковой 
[8], изданное на кафедре археологии, этногра-
фии и музеологии Алтайского государствен-
ного университета, – претендует на полное и 
комплексное описание научного объекта. Хотя 
оно издано еще в 2013 г., общеметодологиче-
ский характер исключает потерю ею актуаль-
ности. Важнее то, что в единственной (и самой 
маленькой) главе пособия, посвященной ис-
тории изучения и принципам классификации 
природного наследия, исторические сады и 
парки не выделяются в отдельную категорию, 

особые техники и приемы работы с ними не 
рассматриваются. Сказанное обусловливает 
полезность знакомства российских специали-
стов с позитивными примерами зарубежного 
опыта, особенно с учетом почти полного от-
сутствия сравнительных исследований. Уни-
кальные исключения составляют внутристра-
новое сравнение в монографии М. В. Нащоки-
ной «Русские сады» [15] и межстрановое – в 
небольшой статье Ю. Ван «Горное убежище от 
летнего зноя» [4], в материалах недавней те-
матической конференции, организованной 
Царскосельским музеем-заповедником [18].

 Работы Я. Кусьмерского, по объему со-
ответствующие скорее брошюре, чем моно-
графии, за счет богатого научно-справочного 
аппарата и обилия иллюстративного матери-
ала, содержательно и графически обработан-
ного в большинстве случаев самим автором, 
открывают широкие перспективы именно для 
такого сравнительного анализа, поскольку 
материал не ограничивается только Польшей. 
Важнейшими практическими наработками, 
вынесенными в Приложения к первой работе 
(«Hortuseum»), являются две карты, подготов-
ленные с помощью сетевого сервиса свободно-
го создания векторных карт Вемапс (https://
vemaps.com): Исторические сады Европы в 
списке Всемирного наследия ЮНЕСКО (S. 
42–43) и Музеи садов и садоводства в мире 
(S. 48–49). Аналогично составленные карты 
в Приложениях к работе 2021 г. [29, s. 44–51] 
представляют объекты, пилотные проекты 
которых были профинансированы в рамках 
Европейского года исторических садов (1993), 
и объекты, внесенные в Европейский марш-
рут исторических садов [27].

Обращает на себя внимание их чрезвы-
чайно неравномерное территориальное рас-
пределение, которое едва ли можно поставить 
в зависимость от мягкости климата. Такая же 
неравномерность наблюдается и в территори-
альном размещении памятников садово-пар-
кового искусства в Российской Федерации, где 
традиционно аграрные и курортные регионы 
(Краснодарский край, Алтайский край, Кара-
чаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская 
Республика) с чрезвычайно благоприятными 
для садоводства условиями намного отстают 
от северных регионов и зон рискованного зем-
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леделия. Первую пятерку регионов по абсо-
лютному количеству памятников садово-пар-
ковой культуры составляют (по убыванию) 
Санкт-Петербург, Московская область, Респуб-
лика Дагестан, Ленинградская, Новгородская 
область; по доле же памятников садово-парко-
вой культуры в составе всех объектов культур-
ного наследия региона – Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область, Калужская область, Мо-
сковская область и Республика Дагестан.

Обращает на себя внимание и абсолютно 
непропорциональное размерам территорий 
соотношение «зеленых» памятников в России 
и Польше. Согласно информации на сайте Ми-
нистерства культуры РФ 1, всего их насчиты-
вается 2 487 единиц, т. е. 1,7 % от общей чис-
ленности всех памятников. По данным, приве-
денным Я. Кусьмерским в уже цитированной 
статье 2019 г., в Польше количество внесенных 
в реестр зеленых насаждений равно 7 449 еди-
ницам, что составляет 10,51 % всего реестра 
недвижимых объектов культурного наследия. 
Министерством РФ как удовлетворительное 
оценивалось состояние 64 российских объек-
тов, то есть 2,6 %. Я. Кусьмерский же говорит о 
31,8 % объектов в Польше, характеризующих-
ся средней степенью сохранности историче-
ских форм.

Очевидно, что причину столь резких 
различий следует искать не в климате, поч-
ве, сельскохозяйственной пригодности тер-
риторий, а в культурной политике. Несмотря 
на то, что исторические насаждения, взятые 
под охрану государства, имеют двойной ре-
жим правовой защиты, который «устанавли-
вается законодательством в области охраны 
окружающей среды, а также законодатель-
ством о природном и культурном наследии» 
[20, с. 128], музеефикация значительно лучше 
противостоит загрязнению, деградации, сни-
жению природного разнообразия и полному 
исчезновению зеленых насаждений, чем фор-
мальное ужесточение законов. Неслучайно на 
картах Я. Кусьмерского Россия представлена 

1 Актуальному в 2015 г., на момент работы автора 
рецензии по гранту РГНФ и Правительства Калужской 
области, проект № 15-13-40601 е(р) «Социальные 
факторы сохранности исторической памяти как основы 
территориальной идентичности локальных городских 
сообществ».

лишь дважды: историческим центром Санкт-
-Петербурга (куда были включены также «свя-
занные объекты» в дворцовых пригородах) и 
Музеем плодового садоводства Среднего Ура-
ла (Сад Казанцева) в Екатеринбурге [14], кото-
рый постоянно подвергается атакам застрой-
щиков и бизнесменов, зарящихся на лакомый 
кусок земли в самом центре города [6].

«Hortuseum» и «Europa zjednoczonych 
ogrodów», объединенные и темой, и пробле-
мой, не дублируют, но дополняют друг друга. 
Структура первой работы подчинена задачам 
характеристики генезиса музеефикации ис-
торического сада, форм, в которых она может 
выступать, и дальнейших перспектив ее раз-
вития, в чем автор видит прежде всего «шанс 
сохранения исторической и художественной 
ценности садов» (задний форзац книги). Вто-
рая книга посвящена вопросам продвижения 
культурного наследия на международном 
уровне: потенциал Европейского Садового 
маршрута как средства развития междуна-
родного туризма, вклад Европейского Союза 
в культурную политику государства [29, s. 56].

«Hortuseum» открывается предислови-
ем, в котором автор обосновывает важность 
изучения садового искусства как одного из 
интегративных элементов комплекса евро-
пейского культурного наследия, и введением, 
где определяется специфика исторического 
сада как живого музея, объединяющего про-
странство природы и пространство культуры. 
Во введении приводится и краткий обзор ис-
тории перехода от сада как дополнительного 
выставочного пространства при музее к саду 
как самостоятельной музейной коллекции 
растений. Этот переход в конце концов за-
вершается включением зеленых насаждений 
в состав культурного наследия, что совпало с 
расширением форм существования музея от 
здания до целого ландшафта: «Стремление 
сберегать и представлять памятники непо-
средственно по месту их расположения вы-
лилось в формат музея под открытым небом, 
экомузея и сетевого музея, соединяющего 
разнотипные, пространственно разобщенные, 
коллекции. Суть коллекции также подверг-
лась переосмыслению: объектная ориентация 
сменилась идейной, и благодаря этому музе-
ефицировать стало возможным любой вид 
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материального и нематериального наследия, 
в том числе садоводческого» (S. 10) (Перевод 
наш – А. К.). 

Важной частью введения является ха-
рактеристика состояния изученности темы: 
эта историография отчасти определяет но-
визну и образовательный потенциал работы 
польского ученого. Начало изучения сада как 
музея он датирует второй половиной 80-х гг. 
XX века и связывает его с именами британского 
историка ландшафтов Джона Диксона Ханта, 
польско-французского историка европейской 
культуры Кшиштофа Помяна, французского 
искусствоведа Антуана Шнаппера, музеоло-
га Паулы Финдлен из университета Беркли, 
Калифорния, американского историка искус-
ства Клаудии Лаззаро, польского искусство-
веда Малгожаты Шафранской, итальянского 
специалиста по семиотике Джузеппе Ольми. 
Кроме исторического, Я. Кусьмерский отмеча-
ет также направление, связанное с техниками 
консервации и музееведением (Януш Богда-
новский, Малгожата Шафранская и другие), 
выделяя в качестве важнейшего этапа пробле-
матизацию возможности музеефицировать 
сад, обозначенную французским историком 
искусства, специалистом по садово-парково-
му искусству XVIII в. Моникой Моссер в ра-
боте 2017 г. В этом же ключе Я. Кусьмерский 
обращается и к наследию Д. С. Лихачева в об-
ласти определения садово-парковых стилей, 
ссылаясь на польское издание «Поэзии са-
дов». Помимо работ отдельных авторов, в ка-
честве важных вех формирования теоретиче-
ских основ музеефикации сада Я. Кусьмерский 
называет проходившие в течение последних 
пяти лет в Европе тематические конферен-
ции, семинары и выставки.

Генезис садов-музеев в главе «Процесс 
музеефикации садов» выводится из успехов 
английского ландшафтного движения XVIII в., 
первыми проявлениями которого были проте-
сты против модификаций ранее разбитых са-
дов, а со второй половины XIX в. – все более ча-
стые практики охраны и консервации вопре-
ки реставраторским практикам «улучшения», 
которые продвигал французский архитектор 
Эжен Виоллеле-Дюк. Центральными же фигу-
рами движения за сохранность исторических 
садов Я. Кусьмерский считает шотландского 

проектировщика Джона Клодиуса Лаудона, 
влиятельного искусствоведа и критика Джона 
Рескина, а также лидера художественного дви-
жения «Искусства и ремесла», основателя Об-
щества охраны исторических зданий Уильяма 
Морриса. В начале XX в., как показывает автор 
в разделе «Сад как культурная ценность», ста-
ла усиливаться институциализация охраны 
памятников садово-паркового искусства, за-
креплявшая на уровне законодательства осо-
бый охранный режим для исторических садов 
сначала в Италии (1902), а далее во Франции 
(1913), Польше (1918), России (1921) и Ав-
стрии (1923). Еще раньше возникли первые 
общественные организации, преследующие 
те же цели: Национальный Фонд в Англии 
(1895) и Шотландии (1931), а также француз-
ский Исторический Дом (1924). Переломными 
стали 1930-е гг.: «Причиной послужило рожде-
ние идеи творческого сохранения и садовой 
археологии. Первую инициировал Рудольф 
Эстерер в лекции 1929 года о защите Родины 
и новых взглядах на строительство. Немецкий 
архитектор выдвинул смелый тезис о том, что 
сохранение памятника должно быть направ-
лено не только на сохранение объекта, но и 
на его оживление, на доступность пониманию 
масс. Эти взгляды нашли свое отражение в 
современных реконструкциях исторических 
прототипов садовых площадок» (S. 18). В 1931 
г. возникли международные нормы историче-
ской консервации (Афинская Хартия). Прак-
тическое воплощение новые представления и 
утвержденные нормы получили во второй по-
ловине XX в., когда происходила реставрация и 
ревалоризация огромного количества памят-
ников, сопровождавшаяся дальнейшей инсти-
туциализацией отрасли, ее научно-теоретиче-
ским и методологическим осмыслением.

Важнейшей частью работы является 
раздел «Виды садового наследия», среди кото-
рых автор выделяет следующие.

«Природное наследие: 
1. Неживые формы – структурирование 

территории, водоснабжение, грунт. 
2. Живые формы – дикие растения и гри-

бы, живущие в саду животные и другие орга-
низмы, формирующие его метаболизм. 

3. Системы организмов, экосистемы и 
ландшафты. 
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 Материальное культурное наследие: 
1. Запланированные стационарные по-

верхностные, линейные и точечные объекты, 
в том числе сады и парки, представляющие 
разные стили и особенности. 

2. Объекты в месте размещения, напри-
мер, уличная и садовая мебель, скульптурные 
светильники, керамика, гидравлика, садовый 
дизайн, живые фигуры из растений. 

3 Объекты за пределами места размеще-
ния, например, книги по садоводству, докумен-
ты, рисунки, планы, иконография, трафареты, 
семена и корневища, садовые инструменты, 
техника, измерительные приборы и другие 
артефакты, связанные с садовым искусством. 

 Нематериальное культурное наследие: 
1. Широко понимаемая садовая культу-

ра, например, традиции и методы посевов, 
отбор сортов, садоводство как ремесло, инже-
нерная мысль.

2. Формы проведения времени в саду. 
3. Память о связанных с садами событи-

ях и персонажах. 
4. Семантика сада, эволюция идеи и со-

держания образа. 
5. Философия природы и способ интер-

претации живого» (S. 21) (Перевод наш – А. К.). 
Центральная глава книги – «Формы му-

зеефикации садов». В ней автор оговаривает 
современное понимание музеефикации, ко-
торая не сводится к поиску, обнаружению и 
переносу в музей интересного в том или ином 
контексте предмета. «Новая музеология» 
расширяет дефиниции музея и коллекции, 
позволяя включать в них любые артефакты 
и явления природы. Осуществившаяся «музе-
ефикация мира» сделала музеи хранилища-
ми знаний и памяти, чему в немалой степе-
ни способствовала оцифровка коллекций и 
виртуализация музеев. Следствием поворота 
общественного сознания к прошлому, к фе-
номену исторической и социальной памяти 
стали следующие проявления «музеефикации 
мира»: «рост числа и социальной значимости 
музеев, перевод памятников в состав музей-
ных фондов, высокая посещаемость выставок, 
охват различными формами охраны отдель-
ных памятников и целых территорий. В более 
широком смысле признаками музеефикации 
являются также массовое коллекционирова-

ние любых свидетельств прошлого, природо-
охранные меры, исторические реконструкции 
и профессионализация музейной деятельно-
сти. …Можно заключить, что процесс музее-
фикации садов проявляется двумя путями: ex 
situ через формирование коллекций, садовых 
музеев и организацию выставок, а также in 
situ, когда комплексы насаждений получают 
статус охраняемых объектов или превраща-
ются в живые музеи, тематические парки и 
лаборатории, опытные станции, где проходят 
подготовку новые поколения специалистов» 
(S. 23) (Перевод наш – А. К.). Спецификации 
перечисленных форм автор посвящает основ-
ную часть главы. 

Подводя итоги в заключительной ча-
сти работы, Я. Кусьмерский подчеркивает, 
что включение садов в сферу музейного дела 
укрепляет собственные позиции музеев, да-
вая им новый толчок к развитию и повыше-
нию престижа в обществе. Растительность 
станет для них не только средой и декором, 
но и непосредственным объектом труда, про-
фессиональной заботы и источником привле-
кательности для туристов. Благодаря садам и 
садовым коллекциям музеи усилят свою роль 
центров научной интерпретации наследия, 
открытых источников народного просвеще-
ния и образовательных площадок, ведущих 
практическую подготовку историков, садо-
водов, реставраторов, агрономов и селекцио-
неров, дизайнеров и архитекторов.

Работы Я. Кусьмерского адресованы 
прежде всего музейным работникам, кото-
рые «увековечивают память о садах, в числе 
прочего, путем собирания и обработки музей-
ных коллекций, их экспозиции, а также кура-
торской и образовательной деятельности» (S. 
7) (Перевод наш – А. К.). Но очевиден высокий 
образовательный потенциал рассматривае-
мых трудов и широкие перспективы междис-
циплинарных исследований. Как только мы 
перестаем рассматривать сад, музей, коллек-
цию как изолированный объект и соотносим 
его – в духе подхода автора – с окружающим 
ландшафтом, возникает вопрос о его соци-
альном смысле, которым и следует измерять, 
в конечном счете, культурную ценность. 
Чем определяется привлекательность садо-
вого музея для посетителя, в чем его пред-
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почтительность по сравнению с обычными 
– «неисторическими» – прогулочными пло-
щадками, рекреационными зонами, озеленен-
ными территориями? Насколько важен для 
гуляющих «дух места», аутентичность или 
утрата исторического облика? Работ, отвеча-
ющих на эти вопросы, не слишком много, но 
отдельные исследования дают основания счи-
тать, что горожане ценят историчность места 
намного выше, чем бытовой комфорт, увеселе-
ния и техническую оснащенность, и не готовы 
жертвовать первозданностью в угоду модер-
низации [26, с. 75]. Чрезвычайно интересен и, 
как нам представляется, совершенно не изу-
чен вопрос о соотношении «высокого» садово-
-паркового искусства и «низкого» – массового, 
народного – садоводства и огородничества. 
Влияют ли садово-парковые стили на выбор 
сельскохозяйственных культур простыми дач-
никами? Находят ли малые архитектурные 
формы дворцовых комплексов искаженное от-
ражение в садовом китче в виде керамических 
гномиков, жаб-фонтанчиков и гипсовых апол-
лонов бельведерских? Что определяет модель 

современной российской дачи – вдохновение 
опытом известных селекционеров и архитек-
торов, массмедиа и мода или народная тради-
ция? Насколько близки социальные профили 
публики садовых музеев, ботанических садов, 
дворцовых и усадебных парков, посетителей 
садовых ярмарок и покупателей магазинов 
для дачников, садоводов и огородников в Рос-
сии в целом и ее отдельных регионах?

Наконец, предложенные Я. Кусьмерским 
основания классификации садов как объектов 
культурного наследия могут непосредственно 
использоваться при определении ориентиров 
градостроительного развития и в реализации 
разнообразных урбанистических проектов. 
Последнее наводит на размышления о судь-
бах, современном состоянии, социальном ис-
пользовании и перспективах музеефикации 
прежде всего провинциальных объектов са-
дово-паркового искусства, которые, если ве-
рить перечню объектов культурного наследия 
РФ, составляют в нем 53 %, уравновешивая 
долю Санкт-Петербурга, Москвы и столичных 
областей.
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Green History: Polish Experience of Musealisation 
of Landscape Art Heritage

Abstract. The review presents the experience of musealisation of objects of landscape and park 
cultural heritage summarized in the books of Jacek Kuśmierski, who is a Polish specialist in the field of 
conservation and restoration of green spaces of historical value. The books were published in 2020 and 
2021 by the Foundation for the Reconstruction of the “Dwór Sarny” Palace and Park Complex, located 
in the village of Ścinawka Górna in Lower Silesia (Republic of Poland). The time was chosen to coincide 
with the certification in 2020 by the Council of Europe of the European Route of Historical Gardens, 
in which Kuśmierski sees great international, tourist, nature conservationб and culture-preserving 
importance. Since specialized descriptions of historical gardens and parks as independent objects of 
musealisation, museum and tourist display are still rare not only in domestic but also in European liter-
ature, small works by Kuśmierski have indisputable novelty and practical value. Mapping of historical 
gardens of Europe and garden museums, classification of types of garden heritage and forms of their 
musealisation open up broad prospects for comparative research and understanding of the structure, 
levels, functions of “high” and “low” garden culture in Russia and abroad. The historiography of the 
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scientific analysis of the problem of musealisation of green spaces and the periods of the formation of 
the institutional framework of this process in Europe that the author identified determine the theoreti-
cal significance of the work. The book is addressed to specialists in museum business. It can also be 
useful to persons who study the problems of forming a favorable urban environment, the potential of 
the socioeconomic development of territories, and determines the guidelines of urban development. 
The preservation of cultural heritage objects and the conditions that can ensure it are independent and 
extremely urgent problems for Russia. They indicate the value of familiarization with the European 
experience of protecting historically valuable green spaces for specialists in the field of jurisprudence, 
state and municipal management. Kuśmierski’s works suggest the need to revise the priorities of the 
state cultural policy in the field of cultural heritage protection. This policy should shift towards the 
“musealisation of the world”. Kuśmierski characterizes “musealisation of the world” as a pan-European 
sociocultural trend of increasing the value of historical memory, as efforts to ensure the preservation 
of not only an isolated artifact, but its entire unique ecosystem as a complex of elements of natural, 
tangible and intangible cultural heritage.

Keywords: objects of cultural heritage, garden and park art, use, musealisation, garden museums.
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