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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 

Москва 111224/13 170 15/11 1130= 

Правительственная 

129366 Москва ул. Космонавтов д.2 Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Организаторам, 

участникам и гостям X Всероссийской конференции «Экологические проблемы 

развития музеев-заповедников» 

Уважаемые друзья, 

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей X Всероссийской 

конференции «Экологические проблемы развития музеев-заповедников». Музей-

заповедник — единственное учреждение культуры, которое сегодня осуществляет 

комплексную охрану культурного и природного наследия. Минкультуры России вы

соко ценит работу специалистов — участников конференции в решении актуальных 

проблем по сохранению огромного пласта национального достояния, сосредоточен

ного в музеях-заповедниках и музеях-усадьбах России, и считает поддержку му

зеев-заповедников одним из важных направлений государственной политики в 

области культуры. Уверен, что залогом успешной реализации задачи сохранения 

музеев-заповедников в России является профессиональный и квалифицированный 

труд всех вас, специалистов в области музейного дела. Надеюсь, что работа 

конференции будет способствовать объединению усилий в решении общенацио

нальной проблемы по сохранению музеев-заповедников и позволит найти пути для 

дальнейшего развития их деятельности. Желаю всем участникам конференции 

благополучия, неиссякаемой энергии, творческих сил, вдохновения и плодотвор

ной работы=6503 01 60/14 АС Министр культуры и массовых коммуникаций Рос

сийской Федерации А.С. Соколов. НННН 1158 15.11 0013 
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ВВЕДЕНИЕ 



ЮЛ. ВЕДЕНИН, П.М. ШУЛЬГИН, 
О.Е. ШТЕЛЕ, ГЛ. ЗАЙЦЕВА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ Ф О Р М И Р О В А Н И Я С И С Т Е М Ы 
Д О С Т О П Р И М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Х МЕСТ, И С Т О Р И К О - К У Л Ь Т У Р Н Ы Х 

З А П О В Е Д Н И К О В И М У З Е Е В - З А П О В Е Д Н И К О В 
В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

1. Место музеев-заповедников в системе сохранения и использо
вания культурного наследия России 

Российские музеи-заповедники — это уникальный тип учреждения 
культуры. Современный музей-заповедник определяется как учреж
дение культуры, созданное для обеспечения сохранности, восстанов
ления, изучения и публичного представления целостных территори
альных комплексов культурного и природного наследия, материаль
ных и духовных ценностей в их традиционной исторической (куль
турной и природной) среде. 

Отличие музеев-заповедников от других учреждений культуры зак
лючается в том, что в их ведении находятся не только музейные 
предметы и коллекции, но и недвижимые объекты культурного наследия, 
а также окружающая их территория. Музеи-заповедники являются 
комплексными по своим функциям учреждениями, они призваны сохра
нять в неприкосновенности не только архитектурные, археологические 
или мемориальные памятники, но и собственно историческую террито
рию, в том числе уникальные культурные и природные ландшафты, 
исторические городские и сельские поселения, уклад жизни проживаю
щего на исторических территориях населения. 
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В России в настоящее время действуют 103 музея-заповедника и 41 
музей-усадьба (идентичное им по характеру деятельности учреждение, но 
имеющее, как правило, небольшую территорию). 

Музеи-заповедники играют важную роль в сохранении нацио
нального наследия народов Российской Федерации. Они обеспечи
вают комплексную охрану и эффективное использование культурного и 
природного наследия. Благодаря созданию музеев-заповедников удается 
сохранить объекты культурного и природного наследия как целостные 
историко-культурные и природные комплексы. 

Музеи-заповедники являются основой «культурного каркаса» Рос
сии, который обеспечит эффективную охрану и использование её наци
онального наследия. Создание подобного каркаса в сочетании с эколо
гическим каркасом является одним из важнейших условий обеспечения 
устойчивого развития, культурного и природного разнообразия России. 
Это позволяет сохранить культурную самобытность народов Российской 
Федерации, обеспечить реальную преемственность национальной куль
туры, сохранить все многообразие местного историко-культурного насле
дия различных регионов России. 

Музеи-заповедники играют важнейшую роль в формировании 
привлекательного образа России за рубежом. Находящиеся в их 
составе объекты культурного наследия представляют Россию в Списке 
Всемирного наследия Ю Н Е С К О . И з 15 объектов всемирного культур
ного наследия России 12 входят в состав музеев-заповедников. При этом 
следует особо подчеркнуть тот факт, что благодаря музеям-заповедникам, 
Россия представлена в мировом культурном пространстве не только 
столицами, но и провинцией. 

Музеи-заповедники являются центрами международного и оте
чественного туризма. Это наиболее привлекательные объекты для 
российских и зарубежных граждан. Общая посещаемость музеев-запо
ведников в 2004 г. превысила 17 млн. человек. Составляя всего 6 % 
от общего числа музейных учреждений в стране, музеи-заповедники 
содержат 1 1 % музейных фондов и обеспечивают 2 5 % посещаемости 
музейных учреждений России. 

Благодаря развитию культурно-познавательного туризма и деятельности 
музеев-заповедников комплекс историко-культурного и природного наследия 
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начинает восприниматься как особый и чрезвычайно значимый социально-
экономический ресурс для развитая местной экономики. В среднем музей-
Ar.-.ojn- тник обеспечивает занятость до 100 человек, а косвенная занятость 
в смежных про!иводствах и сфере услуг составляет 300-350 человек. 
Крупные музеи-заповедники оказывают услуги в сфере культуры и туризма 
на десятки миллионов рублей, они фактически являются крупнейшими 
предприятиями и налогсшлательщиками в бюджеты органов местного само
управления. Так, например, в музее-заповеднике «Михайловское» в связи 
с осуществленной в 1996-2004 гг. реставрацией и комплексной реконст-
ргешвей и введением в строй новых объектов музейного показа и объектов 
иафрагфуктуры. штатная численность сотрудников выросла в 2 раза и 
составляет около 500 человек. Еще 300 человек ежегодно участвуют в 
сезонных работах по уходу за территорией и парками музея, в экскурсионной 
работе в летний период. В совокупности — это одна восьмая часть 
ирришппюспбного населения Пушкиногорского района Псковской области. З а 
шюгоедпве семь лет приток туристов в музей-заповедник вырос с 96 тыс. 
щи 322 пьес, человек в год. С учётом косвенной занятости музей-заповедник 
юбеаветшвает до ' / з рабочих мест в районе. Прямые и косвенные поступ-
детшя в бюджет района в связи с деятельностью музея-заповедника состав
ляют примерно V3 его объёма. 

Подобную ведущую социальную и экономическую роль в своих ре-
пиошаж играют такие крупные музеи-заповедники, как «Ясная Поляна» 
ш Тульской области, «Тарханы» в Пензенской области, Кирилло-Бе-
лшасрашй музей-заповедник в Вологодской области и другие. Многие 
муэеи-зашшведиики в российской провинции становятся центрами куль-
турдаита развитая, образовательной деятельности, духовной жизни, явля
ются «магами экономической активности. Всего в сельской местности 
шашодшпш примерно 8 0 музеев-заповедников. 

Все это является свидетельством того, что музеи-заповедники играют 
вшшшЕяшпую» роль не только в культурном, но и в социальном и эконо-
мигавшмм развитии страны. Ведущее место музеев-заповедников в си
стеме учреждений, сохраняющих национальное наследие, определяется 
иашаке штрттт решаемых ими задач. Музеи-заповедники являются 
ншмчекыгм шешт в эффективном использовании памятников истории и 
жулютгуциш, в деле сохранения культурного многообразия России. 
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Рис 3. Экомузей "Тазгол" 

Более того, местные шорцы в том же году случайно обнаружили на 
террасе Кайчак, а потом раскопали и музеефицировали вместе с архе
ологами воинские погребения енисейских кыргызов, выполнявших охрану 
торговых караванов и сбор дани с местных жителей. Вполне вероятно, 
что в таких перевалочных улусах, как Усть-Анзас и Кабырза происходил 
обмен пушнины (соболиные, лисьи, беличьи и бобровые меха), изделий 
из железа (посуды, украшений, орудий труда и оружия) местного 
производства, а также шелковых тканей, перевозимых по караванным 
путям из Китая через Хакасию на Алтай и далее в Европу. По этому 
пути в 1703 г. были "угнаны" в Джунгарию большинство енисейских 
кыргызов во время гибели их государства. 

Интересным является и то, что улус Усть-Анзас (старое название 
Карга) и после вхождения в Кузнецкий уезд долгое время сохранял свое 
значения как центр торговли всей долины Мрассу и центральный пункт 
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сбора ясака с мрасских волостей, куда ежегодно съезжались для сдачи ясака 
окрестные родовые старосты — паштыки. Не удивительно, что именно этот 
улус выбрали в середине X I X в. алтайские миссионеры для создания здесь 
Мрасского отделения православной миссии; советская власть сделала его 
центром национального сельсовета, а современная — одним из туристских 
центров с экомузеем "Тазгол" и Усть-Анзасским лесничеством Шорского 
национального парка и проложила сюда в 1994 г. стараниями мэра Таш-
тагола Н .И. Шатилова гравийную автомобильную дорогу. 

В настоящее время экомузей "Тазгол" является филиалом таштагольского 
районного "Музея этнографии и природы Горной Шории". Одновременно 
в поселке сохраняется усадьба Учебно-научного центра Кемеровского госу
ниверситета, где ежегодно проходят практику студенты. 

Экспозиции экомузея позволяют посетителям принять личное участие 
в традиционных занятиях шорцев — покосе, рыбалке, ореховом промыс
ле, зимой — охоте, в торгово-ремесленных ярмарках и народных играх. 

Необходимость дальнейшей реализации проекта экомузеев определя
ется массовым уничтожением памятников историко-культурного наследия, 
глубокими изменениями окружающей природной среды Кузбасса под 
воздействием промышленного и сельскохозяйственного освоения террито
рии, что привело к кризису системы традиционного природопользования, 
а в отдельных районах к угрозе экологического кризиса, обострению 
социальных и межэтнических отношений, усилению этнического эгоцен
тризма, особенно у аборигенных народов. 

Литература 
1. Кимеев В.М., Афанасьев А.Г. Экомузеология. Национальные 

экомузей Кузбасса. Кемерово, 1997. 135 С. 
2. Кимеев В.М. Экомузей-заповедник "Тюльберский городок" / / 

Аборигены и русские старожилы Притомья. Кемерово, 2002. .С. 14-40. 
3. Шорский сборник. Вып. II. Этноэкология и туризм Горной 

Шории. Кемерово, 1997. 252 С. 
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Е.А. КЛЕПЦОВА, 
В.А. МОЛЧАНОВА. 

А.Н. ЛУФЕРОВ 

О Б Р А З О В А Н И Е И В О С П И Т А Н И Е В Д Е Л Е С О Х Р А Н Е Н И Я 
П Р И Р О Д Ы Г О Р О Д С К И Х Л А Н Д Ш А Ф Т О В 

Охрана природы — проблема большой государственной и социальной 
значимости. В её решении, наряду с другими мероприятиями, заметное место 
занимает разъяснительная работа с населением о необходимости сохранения 
биогеоценозов, прежде всего, популяций местных видов растений и живот
ных, а также сложившихся естественных ландшафтов. У одних людей 
бережное отношение к природе зарождается в семье ещё с детских лет, у 
других — в ходе обучения и воспитания в дошкольных, школьных, средних 
и высших учебных заведениях, а также в системе культурно-образователь
ных учреждений: библиотеках, музеях, Домах культуры, станциях юннатов 
и т.д. Используя опыт работы в Государственном музее-заповеднике "Ко
ломенское", нам представляется целесообразным поставить вопрос о необ
ходимости улучшения качества природоохранных знаний педагогического состава 
указанных учреждений, их питомцев и, в целом, населения. На сегодняшний 
день особую актуальность приобретают: 

1). Организация и совершенствование теоретических и практических 
занятий по курсам "Экология", "Охрана природы", "Природоведение" в 
учебных и профильных научных учреждениях. 

2) . Расширение спектра исследований, в их числе курсовых и дип
ломных работ студентов учебных заведений, а также диссертаций по 
природоохранной тематике. 



3) . Совершенствование подготовки научных и педагогических кадров 
по экологии и охране природы. Для осуществления, например, биоэко
логического мониторинга к работе следует привлекать ботаников, зооло
гов, микробиологов, микологов, почвоведов, экологов и др. Однако, как 
это довольно часто бывает, проводить исследования по всем необходимым 
аспектам не удаётся из-за отсутствия специалистов. 

4 ) . Подготовка и издание учебной и научно-методической литерату
ры, связанной с познанием окружающего мира живых организмов и их 
сохранением. 

5). Разработка и организация лекций, семинаров, бесед по природоох
ранной тематике. В Государственном музее-заповеднике "Коломенское" на 
протяжении ряда лет (с 1992 г.) проводятся экскурсии, знакомящие слу
шателей с биоразнообразием средней России, особое внимание при этом 
уделяется необходимости сохранения редких и исчезающих видов растений 
и животных, пропаганде экологических знаний [1-3]. 

Литература 
1. Луферов А.Н. Экологическое воспитание — одна из ключевых 

задач природоохранной деятельности / / 100 лет Клиническому городку 
на Девичьем поле (1897-1997 гг.). М.: Моск. мед. академия им. И . М . 
Сеченова, 1997. С. 82-84. 

2. Луферов А.Н. Эколого-ботанические экскурсии в Государственном 
музее-заповеднике "Коломенское" / / Экологические проблемы сохране
ния исторического и культурного наследия. Материалы Шестой научной 
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