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ЮЛ. ВЕДЕНИН, П.М. ШУЛЬГИН 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРНЫМ 

И ПРИРОДНЫМ НАСЛЕДИЕМ 

Наследие — это один из важнейших ресурсов, определяющих социально-
экономическое и социокультурное развитие России. Оно составляет основу ее 
духовного и интеллектуального потенциала и характеризует высокий авторитет 
России как великой мировой державы. На базе эффективного использования 
историко-культурного и природного наследия происходит развитие личности 
и формирование новых поколений, определяющих будущее России. 

В основе формирования стратегического плана сохранения и использования 
наследия на долгосрочную перспективу лежат следующие принципы. 

1. I 1ризнание фундаментальной роли наследия в формировании важнейших 
общественных процессов и в устойчивом развитии. При этом наследие рассмат
ривается как широкая категория, включающая не только недвижимые или движимые 
памятники истории, культуры и природы, но и живую традиционную культуру, 
традиционные культурные ценности, ремесла и промыслы, исторические техно
логии, традиционные формы природопользования, этнокультурную среду и природное 
окружение как системное образование, в котором отдельные объекты не могут быть 
сохранены вне связи друг с другом и вне окружающей среды. 

2. Признание особой роли территориального подхода к сохранению насле
дия, при котором основным объектом охраны и использования становится 
территория со всем многообразием присущих ей элементов наследия, сохра
нившимися формами традиционной культурной и хозяйственной деятельности, 
исторически сложившимися системами расселения. 

3. Рассмотрение деятельности по охране и использованию наследия как 
органической части комплекса современных социокультурных и экономических 
процессов. 

Подобный подход отвечает общемировым тенденциям, отраженным в принятом 
Ю Н Е С К О "Плане действий по политике в области культуры в интересах общего 
развития". В этом плане указывается на необходимость расширительного толко
вания наследия и включение в это понятие объектов материального и нематери
ального, движимого и недвижимого наследия ставится задача превращения политики 
в области культуры в один из ключевых элементов стратегии развития. Учитывая 
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богатство и разнообразие национального наследия, Россия может и должна стать 
одним из лидеров мирового сообщества в разработке новых подходов и реализации 
предложенных целей в сфере сохранения наследия. 

Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед наукой о наследии является 
разработка стратегии сохранения и эффективного использования наследия — 
стратегия, которая будет отвечать требованиям современного и будущего 
общества. В основе этой стратегии должны лежать три взаимосвязанные между 
собой концепции — ноосферная, экологии культуры и культурного ландшафта. 
В разработке этих концепций определяющую роль сыграли замечательные 
русские ученые В.И. Вернадский и Д.С. Лихачёв. 

Место Вернадского в современной науке об окружающей среде общеиз
вестно и не требует особых подтверждений. Один из основателей геохимии 
и биогеохимии, ученый, внесший колоссальный вклад в развитие естественных 
наук, В.И. Вернадский развил учение о ноосфере. Он представлял ноосферу 
как новый этап развития Земли, связанный, прежде всего, с научной и 
интеллектуальной деятельностью человека. 

Огромный вклад в развитие науки о Земле, в осознание роли культуры в 
формировании окружающей среды и ее культурных ландшафтов внёс Д.С. 
Лихачёв — ученый, основной специальностью которого была история древ
нерусской литературы. Его интерес к проблеме познания роли гуманитарного 
фактора в становлении среды обитания человека нашёл отражение во многих 
его трудах. "Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, 
чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для 
его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его 
духовной, нравственной жизни, для его "духовной оседлости", для его 
нравственной самодисциплины и социальности" (Лихачёв, 1983, с.82). Д.С. 
Лихачёв подчеркивает "нравственное значение и влияние воздействующей 
силы на человека всей культурной среды во всех ее взаимосвязях" (там же, 
с. 82). Вместе с тем, Д.С. Лихачёв обращает внимание на то, что ""запас" 
памятников культуры, "запас" культурной среды крайне ограничен в мире, и 
он истощается со все прогрессирующей скоростью" (там же, стр. 93). Именно 
это, по Д.С. Лихачёву, является предопределяющим фактором особого отношения 
к культурному и природному наследию, служит нравственным импульсом для 
активизации деятельности по сохранению наследия. 

Человек, по представлениям Д.С. Лихачёва, формирует особую нравственно-
духовную сферу в географической оболочке Земли, которая влияет на развитие 
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всех других сфер и в то же время сама оказывается под сильным их воздействием. 
Здесь он близок к идеям В.И. Вернадского о ноосфере, в которой определяющей 
силой ландшафтоформирующих процессов становится мысль и труд. "В живом 
веществе создалась новая геологическая сила ума и техники, раньше на нашей 
планете небывалая, которая нам кажется беспредельной и, возможно, в 
будущем выходящей за пределы планеты" (Вернадский, с. 165). Интеллект 
становится силой, соизмеримой с геологическими и космическими процессами. 

Однако было бы абсолютно неверно сводить сущность человеческих деяний 
только к интеллекту и научной деятельности. Важнейшим фактором формиро
вания окружающей среды становятся искусство, религия, моральные ценно
сти. Именно в этом заключается сущность экологии культуры, ее вклад в 
становление современной концепции о развитии и сохранении окружающей 
среды. В настоящее время мы можем говорить о необходимости нового прочтения 
трудов этих двух великих учёных; поскольку именно в разработанных ими 
концепциях впервые было сформулировано представление о фундаментальной роли 
интеллектуального и духовного начала в формировании ноосферы, понимание 
особой роли историко-культурного и природного наследия в сохранении всей 
окружающей среды. В соответствии с этими идеями, на основе концепций ноосферы, 
экологии культуры и культурного ландшафта, формулируются и новые подходы 
к сохранению наследия. Среди возможных подходов, предопределяющих 
принципиально новое отношение к наследию следует выделить следующие: 

— генетический (наследие как носитель исторической памяти, определя
ющей сохранение самобытности национальной или региональной культуры); 

— экологический (наследие как основа устойчивого развития общества и 
биосферы); 

— географический (наследие как основа сохранения культурного и природ
ного разнообразия мира, страны, отдельных регионов, этносов, групп населения); 

В основе этих подходов лежит представление о наследии как о фундаментальной 
категории, определяющей возможность формирования самобытного, устойчивого 
и разнообразного культурно-ландшафтного пространства. Тем самым предопре
деляется конструктивная роль наследия при формировании экономической и 
социальной политики государства, его поведении на мировой арене. Естественно, 
что это должно быть осознанно и людьми, находящимися во главе государства. 

В соответствии с новым взглядом на роль наследия как одного из важнейших 
средообразующих факторов должна измениться и политика в области сохра
нения культурного и природного наследия. Приоритетными областями 
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деятельности в сфере охраны и использования наследия должна стать 
разработка и реализация национальных и региональных комплексных про
грамм управления культурным и природным наследием, включающих на
следие в современные системы управления культурными, социально-экономи
ческими и экологическими процессами развития. 

Особое значение приобретает формирование сетей особо охраняемых ис
торико-культурных и природных территорий, ответственных за сохранность 
всего культурно-природного пространства страны и отдельных её регионов. 
Принципиально новым аспектом в управлении наследием должна стать 
гуманитарная концепция культурного ландшафта, которая рассматривает 
и признаёте культурный ландшафт как комплексный и интегральный объект 
культурного и природного наследия. 

Все эти особенности современного подхода к культурному и природному 
наследию были положены в основу при разработке методологии, теории и 
практической деятельности, связанной с охраной и использованием наследия. 

Важнейшей стратегической задачей, решение которой необходимо для 
сохранения культурного наследия народов России, является формирование 
историко-культурного каркаса страны, в основе которого лежит сеть особо 
охраняемых историко-культурных территорий Российской Федерации. В неё 
входят наиболее ценные культурные ландшафты и исторические поселения, 
имеющие особое значение для сохранения культуры страны, её национальной 
и региональной самобытности. Эта сеть является аналогом сети особо охра
няемых природных территорий, обеспечивающих экологическую безопасность 
и защиту окружающей среды. 

Среди наиболее актуальных и вместе с тем очень конкретных задач, 
которые необходимо решать в первую очередь, следует назвать разработку 
концепции и стратегии формирования и развития системы особо охраняемых 
историко-культурных территорий. 

В настоящее время сеть особо охраняемых историко-культурных террито
рий России еще только начинает формироваться. В неё входят исторические 
поселения, музеи-заповедники и музеи-усадьбы. В будущем она должна быть 
существенным образом расширена. Основу этой сети должны составить такие 
объекты, как исторические города, музеи-заповедники и музеи-усадьбы, 
исторические сельские регионы, усадебные и монастырские комплексы, ме
мориальные ансамбли и поля сражений, археологические комплексы, этно-
экологические зоны (места проживания малочисленных народов или 
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этнографических групп), исторические дороги, исторические промышленные 
зоны и другие возможные типы территорий. 

Всё ещё явно недостаточно проработана система законодательных и 
нормативных актов, которые бы обеспечили правовую защиту деятельности 
особо охраняемых историко-культурных территорий. 

Формирование развитой сети особо охраняемых историко-культурных терри
торий создаст благоприятные условия для эффективного использования историко-
культурного потенциала, развития на его основе туристской отрасли, научно-
образовательного комплекса, совершенствования инфраструктурного комплекса. 
Для ряда регионов, не располагающих значительным промышленным или аграрным 
потенциалом, ориентация на культурное богатство становится одной из реальных 
возможностей социального и экономического развития. Таким образом, наследие 
может выступать и как фактор хозяйственной специализации, причем 
фактор экологически безопасный и способствующий решению социальных проблем, 
в том числе занятости населения, развитию социальной инфраструктуры. 

Необходимым условием успешного решения данной задачи является включение 
земель историко-культурного назначения в земельный кадастр. Реализация 
данной задачи приобретает особое значение в связи с формированием Единого 
Государственного Реестра Земель Российской Федерации. Для ее осуществления 
необходима выработка единых параметров учета и классификаторов, разработка 
порядка отнесения земельных участков к категории земель историко-культурного 
назначения, установление особого порядка наложения ограничений на землеполь
зование. Эти меры позволят спасти ценные культурные ландшафты, археологи
ческие памятники, исторические территории, памятники ландшафтной архитектуры 
от нарушений или даже возможного уничтожения в связи с перспективной застройкой 
или сельскохозяйственными мероприятиями, определить реальную ценность земель 
историко-культурного назначения. 

Создание развитой системы особо охраняемых историко-культурных тер
риторий позволит перейти от спонтанных действий, направленньгх на сохранение 
отдельных памятников к формированию научно обоснованной программы со
хранения всей историко-культурной и природной среды, к становлению на
дёжной системы защиты исторических городов, музеев-заповедников, музеев-
усадеб, национальных парков и других форм сохранения культурного и природного 
наследия. Эта тема должна рассматриваться в качестве приоритетной. 

Актуальность решения этой задачи подтверждает и тот факт, что в 
последнее время появились новые тенденции в формировании Списка Всемирного 
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М.А. ГОРБАЧЕВ 

" Л Ы Ж Н Е Ю Д Р Е В Н Е Г О О Х О Т Н И К А " . О П Р О Е К Т Е З И М Н Е Г О 
Э К С К У Р С И О Н Н О Г О М А Р Ш Р У Т А В М У З Е Е - З А П О В Е Д Н И К Е 

" Т О М С К А Я П И С А Н И Ц А " 

Одной из актуальных проблем в современном обществе является проблема 
экологического воспитания. Умение проживать в гармонии с окружающей сре
дой необходимо прививать человеку с самого раннего возраста. В этом отно
шении накоплен огромный опыт у предков современного человека. Каким 
образом коренные жители смогли в течение нескольких тысячелетий поддержи
вать экологический баланс на огромной территории Сибири? Может быть, вот 
нам стоит поучиться у них? 

С этой целью осенью 2001 года в музее-заповеднике "Томская Писаница" 
начались работы по созданию нового по замыслу, своему познавательному 
значению, системе функционирования зимнего экскурсионного маршрута. 

Суть проекта 
1. Экскурсионный маршрут — лыжный. Но лыжи не современные. Экипи

ровка лыжников будет включать в себя реконструкции древних сибирских лыж, 
обтянутых шкурами лошади или оленя, каек (охотничий посох), орудия древней 
охоты (лук, колчан, стрелы, копья, петли и т.п.) 

2. Экскурсия будет проходить по заранее проложенной лыжной тропе, как по 
неосвоенной территории музея-заповедника, так и по уже работающим музейным 
комплексам: "Древнее святилище "Томская Писаница" (скала с рисунками эпох 
неолита и бронзы), "Археодром" (реконструкции древних сибирских жилищ раз
личных исторических эпох в натуральную величину), "Поляна эпоса и мифологии 
народов Сибири" (наиболее ярким экспонатом комплекса является Священное 
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дерево), этнографический комплекс "Шорский улус "Кезек" (здесь представлены 
подлинные постройки коренных жителей Кемеровской области). 

3. На протяжении маршрута посетители смогут познакомиться с растениями 
сибирского леса, узнать о повадках животных и птиц, с их следами, оставлен
ными на снегу, с древними способами активной (лук и стрела, копье, дротик и 
копьеметалка, пальма, петля) и пассивной (ловушки, ямы, самострелы) охоты, 
с обрядами охотничьей магии и т.п. 

4. Маршрут рассчитан на группу посетителей не более 30 человек (пример
ное количество детей в школьном классе). 

5. Экскурсия проводится только в сопровождении инструктора, который 
исполняет роль опытного охотника-наставника. 

6. В качестве места для отдыха (обогрева, питания, переодевания) перво
начально будет использовано существующее на входном узле музея-заповед
ника здание информационного центра, где есть комната для отдыха и комната 
для хранения оборудования. В дальнейшем планируется специально для этих 
целей построить теплое зимнее помещение, стилизованное под сибирскую сруб-
ную юрту, в котором также можно будет проводить специальные занятия со 
школьниками по древним технологиям. 

7. Предусмотрено также и музыкальное сопровождение. Планируется трансли
ровать по радиосети музея-заповедника этнографическую музыку народов Сибири. 

Проект "Лыжнею древнего охотника" является логическим продолжением 
экспозиции "Живая археология", которая была открыта в музее-заповеднике 
"Томская Писаница" в августе 2000 года при финансовой поддержке Инсти
тута "Открытое Общество" (Фонд Джорджа Сороса). Здесь посетители на
шего музея могут познакомиться с некоторыми древними сибирскими техноло
гиями [1]. Основной проблемой экспозиции является невозможность ее фун
кционирования в зимнее время. Заполнить этот пробел, а также, возможно, 
дополнительно привлечь новых посетителей в музей позволит реализация про
екта "Лыжнею древнего охотника". 
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