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при сопоставлении дневников мы выявляем специфические отличия
между северными и южными алтайцами в обрядовой сфере. Кроме
того, авторские пояснения, толкования увиденного сведены к мини-
муму. В заключение следует указать, что дневники исследователей
XIX в. открыли Алтай не только как высокогорную часть Россий-
ской империи с ее удивительным животным и растительным миром,
но и своеобразный этнографический заповедник с самобытной куль-
турой алтайских народов.

Литература

1. Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. – СПб., 1883. – 425 с.
2. Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. – СПб., 1893. - 435 с.
3. Радлов В.В. Из Сибири. – СПб., 1989. – 256 с.
4. Сапожников В.В. По Алтаю. – Томск, 1897. – 127 с.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЦЕНТРА «НАСЛЕДИЕ» ПО СОХРАНЕНИЮ

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
И РАЗВИТИЮ МУЗЕЕВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(1992–2012 гг.)

Е.А. Нестеров

Томский государственный университет

Устав Алтайского края гарантирует право каждого гражданина
на использование и развитие языка, традиций, ремесел, художест-
венного творчества, искусства, учреждений культуры и культурных
ценностей региона [1. С. 10]. В уставе города Барнаула прописано
исключительного право муниципалитета на владение объектами,
которые имеют особое значение для сохранения историко-
культурного наследия [2. С. 21]. В законе Алтайского края «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ал-
тайском крае» от 5 мая 2005 г. особое внимание уделяется выявле-
нию и охране археологических памятников на территории региона.
В случае обнаружения во время археологических полевых исследо-
ваний объектов археологии юридические и физические лица обяза-
ны письменно сообщить об этом в орган охраны культурного насле-
дия Алтайского края. Подчеркивается, что в отношении достопри-
мечательного места, представляющего собой целостный историко-
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культурный и природный комплекс, Алтайским краевым Законода-
тельным собранием может быть принято решение о создании исто-
рико-культурного заповедника краевого значения [3. С. 18]. Таким
образом, нормативно-правовая база Алтайского края дает возмож-
ность для активного изучения и использования объектов культурно-
го наследия и музейных фондов.

Согласно вышеназванному региональному закону выявлением,
использованием, реставрацией, консервацией, популяризацией па-
мятников истории и культуры Алтайского края занимается Краевое
государственное бюджетное учреждение научно-производственный
центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского
края «Наследие» [3. С. 20]. Центр «Наследие» был основан 28 апреля
1992 г. По своему уставу научно-производственный центр «Насле-
дие» является некоммерческой организацией, выполняющей работу
в сфере сохранения объектов культурного наследия Алтайского края
[4, 5]. В структуре центра функционирует отдел археологии, в кото-
ром работают кандидаты исторических наук Н.Ю. Кунгурова,
Я.В. Фролов, В.П. Семибратов, П.И. Шульга, М.Т. Абдулганеев [6].
Отделом археологии осуществляются три основных направления
деятельности.

Первым направлением является обследование состояния сохран-
ности объектов археологического наследия. В течение 1992–1997 гг.
П.И. Шульга, М.Т. Абдулганеев, Н.Ю. Кунгурова вели картографи-
рование памятников археологии Алтайского края [7]. Картография
подразумевает нанесение мест расположения археологических объ-
ектов на карты землепользования в масштабе 1:25 000. Было откры-
то и картографировано 1 719 памятников археологии. Землеустрои-
тельные карты передаются в администрации районов Алтайского
края для дальнейшего учета объектов культурного наследия при хо-
зяйственном планировании. С 1997 по 2007 г. отделом археологии
проводилось инспектирование памятников археологии, по результа-
там которого составлялись акты причинения (или непричинения)
вреда. Было проинспектировано 87 археологических объектов. Ин-
спекционные поездки организовывались совместно с районными
и сельскими музеями, представителями местных администраций [8].

С 2002 г. отделом археологии осуществляется мониторинг па-
мятников археологии, включающий картографирование, составление
топографических планов, фотофиксацию [9]. За период с 2002 по
2012 г. был проведен мониторинг 570 памятников археологии. По
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результатам мониторинга составляются паспорта памятников архео-
логии. В паспорте указываются наименование памятника, датировка,
местонахождение, характер современного использования, время от-
крытия и автор раскопок, характер культурного слоя и важные на-
ходки, общая культурно-историческая значимость, архивные источ-
ники и библиография, техническое состояние, категория охраны
и конкретное использование. Кроме того, составляются схемы тер-
риториального планирования муниципальных образований Алтай-
ского края, которые могли бы использоваться для развития культур-
но-познавательного туризма в регионе. В схемах указываются адми-
нистративные границы муниципального образования, населенные
пункты, памятники истории и культуры, объекты инфраструктуры.

Вторым направлением деятельности отдела археологии явля-
ются охранные археологические раскопки памятников, находящих-
ся в аварийном состоянии. В 2000 г. исследовался грунтовый мо-
гильник Гилево 10 раннескифского времени в Локтевском районе
[10, 11].

Одним из основных направлений работы отдела археологии
НПЦ «Наследие» является развитие музейного дела Алтайского
края. Во второй половине XX в. в РСФСР на территориях, содер-
жавших памятники археологии, стали создаваться музеи-заповед-
ники. Историко-культурным музеем-заповедником были объявлены
сооружения античного г. Пантикапея [12]. В Ростовской области
был организован археологический музей-заповедник «Танаис» [13.
С. 143–144]. Были музеефицированы такие памятники археологии,
как каменные сооружения «Довмонтова» городища в г. Пскове
и городища «Великие Болгары» в г. Казани [14]. При музеефикации
археологических объектов непосредственно на месте обнаружения
применялись химический и конструктивный методы защиты [15].
После проведения раскопок на памятниках, их расчистки укрепля-
лись сохранившиеся части. Объекты освобождались от пыли и земли
путем обдувки сжатым воздухом, промывались водой и пропитыва-
лись сложными химическими растворами. Рекомендовался полуот-
крытый показ памятников, обеспечивавший максимальную защиту
наиболее уязвимых участков [14].

На территории Алтайского края музеи-заповедники археологи-
ческого профиля стали создаваться лишь в 2000-х гг. Так, в 2000 г.
администрация Алтайского края постановила музеефицировать по-
гребальный комплекс скифского времени в долине р. Сентелек Ча-



Секция 3. Музейное дело и локально-исторические исследования 189

рышского района [16]. Проектированием музея-заповедника на базе
археологического микрорайона в долине р. Сентелек занимается
П.И. Шульга. Еще в 1990-х гг. НПЦ «Наследие» была проведена расчи-
стка от земли запаханных и полуразрушенных каменных курганов, ус-
тановка поминальных стел в первоначальное положение [17].

В 1995 г. указом Президента Российской Федерации историко-
культурными объектами федерального значения на территории Все-
российского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина бы-
ли объявлены памятники археологии. К таковым была отнесена сто-
янка периода верхнего палеолита (30–10 тыс. лет назад), городище
большереченской культуры (конец IX–VI в. до н. э.), курганный мо-
гильник Сростки 2 эпохи раннего железного века [18. С. 23–25].
М.Т. Абдулганеев разрабатывает систему экскурсионного использо-
вания памятников археологии музея-заповедника. В 1970-х гг. Ин-
ститутом археологии и этнографии СО РАН начались систематиче-
ские археологические исследования Денисовой пещеры, располо-
женной на правобережье верхнего течения р. Ануй, притока р. Оби,
в Солонешенском районе [19. С. 21]. В 2000-х гг. сотрудниками от-
дела археологии НПЦ «Наследие» стали организовываться экскур-
сионные мероприятия на памятнике [20].

Для развития экономики в Российской Федерации создаются
особые экономические зоны двух типов: промышленно-производ-
ственная и технико-внедренческая [21]. На территории Алтайского
района Алтайского края была создана одна из первых в России осо-
бая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая
Катунь» [22]. В музеефикации памятников археологии «Бирюзовой
Катуни» принимает участие В.П. Семибратов. Необходимо отме-
тить, что в 2006 г. администрацией Алтайского края было принято
постановление, которое предписывает благоустраивать для осмотра
памятники истории и культуры [23]. Так, над воссозданными кур-
ганными насыпями тюркской культуры (середина V–XI в.) возведе-
ны павильоны, а рядом установлены информационные щиты с куль-
турно-исторической характеристикой объектов [24].

В 2006 г. был основан музей истории г. Барнаула. В 2007 г. был
принят устав музея. Музей создан для хранения, выявления, сбора,
изучения, публикации музейных предметов и коллекций по истории
города, а также для осуществления культурно-образовательной ра-
боты с местным населением [25, 26]. В музей были переданы на по-
стоянное хранение столовые приборы, деревянная утварь, керамиче-
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ские и стеклянные бытовые предметы, обнаруженные при раскопках
фундаментов городских зданий XVIII–XIX вв., проводившихся на-
учно-производственным центром «Наследие» [27]. В экспозиции
музея указанные предметы были выставлены в первом разделе, по-
священном жизни А.Н. Демидова и развитию горнозаводского про-
изводства на Алтае в XVIII–XIX вв.

Таким образом, научно-производственный центр «Наследие»
стал первым государственным учреждением по сохранению памят-
ников истории и культуры Алтайского края. Наличие в структуре
учреждения отдела археологии, в котором работают специалисты
высокого научного уровня, обеспечивает мониторинг и музейное
использование археологического наследия Алтайского края.
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