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На протяжении многих веков Русская право-
славная церковь создавала и хранила истори-
ческие и художественные ценности, большую 
часть которых составляла церковная утварь и 
богослужебные предметы. Несомненно, Русская 
православная церковь сыграла огромную роль 
в сохранении и организации древлехранилищ и 
церковных музеев в дореволюционной России. 
Так, например, во второй половине XIX века, 
наряду с созданием светских археологических и 
исторических обществ, во многих епархиях Мо-
сковской патриархии были организованы цер-
ковные археологические общества, целью кото-

рых являлось выявление, изучение и сохранение 
памятников древности. После Октябрьской ре-
волюции церковные музеи были ликвидирова-
ны, а их собрания влились в коллекции истори-
ческих, художественных, краеведческих музеев 
или перепрофилированы в антирелигиозные.  
Первый музей вновь был открыт в 1944 году как 
Церковно-археологический музей при Москов-
ской духовной академии.

В настоящее время намечена тенденция воз-
рождения музейного дела Русской православной 
церковью. Это подтверждается тем, что в 2007 го- 
ду Русская православная церковь заявила о на-
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мерении возродить систему собственных му-
зеев [18], а 27 июня 2008 года Архиерейский со-
бор Русской православной церкви в определении  
«О вопросах внутренней жизни и внешней дея-
тельности Русской православной церкви» счел 
«полезным создание при епархиальных управле-
ниях, духовных школах, монастырях и приходах 
древлехранилищ (церковных музеев) для сохране-
ния духовного, исторического и культурного на-
следия православной традиции, запечатленной 
в материальных памятниках прошлого» [13]. 
К вопросу о правильном использовании, сохране-
нии и восстановлении движимых и недвижимых 
памятников культуры Архиерейский собор вер-
нулся и на заседаниях в 2013 году [16]. 

Стоит также отметить, что в 2011 году Свя-
щенный синод Русской православной церкви ут- 
вердил типовой устав частного учреждения 
культуры «Церковный музей _____ епархии Рус-
ской православной церкви», который применим  
к епархиальным и приходским музеям [9]. 

В настоящее время в России действует 
огромное множество церковных музеев, однако, 
за отсутствием единого координирующего цен-
тра, куда могли бы поступать все сведения о них, 
не представляется возможным указать их полное 
количество. Сеть церковных музеев активно рас-
пространяется и на территории Западной Сибири.

Прежде чем перейти к современности, обра-
тимся к истории формирования первого церковно-
го сибирского музея, который был учрежден при 
Тобольском Церковно-православном братстве во 
имя великомученика Димитрия Солунскаго. Со-
гласно уставу братства, помимо миссионерской и 
проповеднической деятельности, было предусмо-
трено обнародование и сохранение «веществен-
ных памятников церковной старины, имеющих-
ся в церквах Тобольской епархии или у частных 
лиц» [23, с. 1].

В связи с этим членами братства в 1899 году 
была разработана специальная программа, тре-
бующая предоставить в Совет братства сведения 
о церковных памятниках. Полученные сведе-
ния были систематизированы, после чего Совет 
братства обратился в Тобольскую духовную кон-
систорию с ходатайством о создании циркуляр-
ного распоряжения по епархии «о тщательном 
сохранении вещественных памятников старины... 

Строго воспретив таковые поновлять, исправ-
лять, видоизменять, продавать или же совсем 
уничтожать без ведома и согласия Епархиального  
Начальства» [23, с. 1–2].

Заботы братства о сохранении веществен-
ных памятников способствовали учреждению  
в Тобольской епархии церковно-археологического 
древлехранилища. Так, на совете братства, состо-
явшемся 8 сентября 1900 года преосвященный 
Антоний выступил с предложением об устройстве 
в г. Тобольске церковно-археологического му-
зея, в котором посетители могли познакомиться  
с памятниками церковной старины. Организа-
ция древлехранилища была поручена ректору 
Тобольской духовной семинарии П. Д. Головину  
[23, с. 1–2].

23 марта 1901 года устроителем древлехра-
нилища архипастырю был предоставлен «проект  
Устава церковного древлехранилища при Тоболь-
ском братстве св. великомученика Димитрия». 
После рассмотрения в Министерстве внутрен-
них дел и внесенных в него дополнений 13 нояб- 
ря 1901 года устав был утвержден Священным  
синодом. 

Согласно уставу древлехранилища его по-
кровителем являлся правящий епархиальный ар-
хиерей, хранителем был назначен преподаватель 
тобольского епархиального женского училища, 
кандидат богословия, священник Александр 
Юрьевский, помощником хранителя – диакон То-
больского кафедрального собора Иоанн Чибисов. 
Действительными членами на момент открытия 
древлехранилища являлись 22 человека. Малая 
численность членского состава объяснялась тем, 
что институт древлехранилища для сибирской 
епархии являлся новой структурой. Действи-
тельными членами древлехранилища являлись 
как духовенство Тобольской епархии (ректор 
Тобольской духовной семинарии П. Д. Головин, 
кафедральный протоиерей А. Н. Архангельский 
и др.) так и миряне (А. А. Мацкевич, бывший То-
больский жандармский полковник, А. А. Город-
ков, смотритель духовного мужского училища,  
К. К. Васильев, губернский архитектор и др.). 

Для размещения коллекций древлехранили-
ща в 1901 году выделено бывшее помещение риз-
ницы, состоявшее из одной небольшой комнаты 
(11 арш. в длину и 10 арш. в ширину), в нижнем 
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этаже Софийского собора. На отпущенные брат-
ством средства, в ризнице был сделан ремонт,  
а в августе 1903 года был приобретен шкаф для 
размещения в нем рукописей и книг. Начиная 
с 1902 года благодаря содействию братства со 
всей епархии в коллекцию молодого древле-
хранилища стекаются вещественные и письмен-
ные памятники церковной старины. К моменту  
открытия Тобольского древлехранилища фондо-
вая коллекция насчитывала 908 памятников, из 
них 284 вещественных и 634 письменных пред-
мета [24, с. 34–42].

Открытие церковного древлехранилища со-
стоялось 26 октября (по ст. ст.) 1902 года, в день 
памяти вмч. Димитрия Солунского, покровителя 
братства. Накануне этого события председате-
лем братства Н. Д. Скосыревым в сослужении 
священников А. Юрьевского (хранитель древ-
лехранилища) и К. Киановским (секретарь брат-
ства) в древлехранилище был отслужен молебен 
вмч. Димитрию Солунскому с чином малого во-
доосвящения. Примечательно то, что на молеб-
не читалось Евангелие по старопечатной книге, 
изданной в 1648 году, а также при освящении 
воды был использован крест, подаренный царем 
Михаилом Феодоровичем первому Тобольскому 
архиепископу Киприану в 1621 году. В день брат-
ского праздника, на общем собрании братства, 
преосвященнейший Антоний, епископ Тоболь-
ский и Сибирский, объявил церковное древлехра-
нилище открытым, после чего хранитель древлех-
ранилища, по совместительству преподаватель  
Тобольского епархиального женского училища, 
кандидат богословия священник А. Юрьевский 
выступил с докладом об учреждении Тобольского 
древлехранилища. 

В отчете о деятельности церковного древ-
лехранилища в период с 1902 по 1903 год, подго-
товленном хранителем ризницы, отмечается, что 
общее количество посетителей за указанный пе-
риод составило 519 человек. Отметим, что время 
для посещения было ограниченным (воскресные 
дни – с 13.30 до 14.30, в среду – с 11.00 до 13.00), 
позже, по просьбе горожан, его можно было посе-
щать ежедневно. Посетителями древлехранилища 
являлись лица различного возраста и социального 
положения. Преимущественно среди посетителей 
были воспитанники женских и мужских духовных 
заведений. Достаточно часто музей посещали ста-

рообрядцы, которые в основном интересовались 
древними крестами, старопечатными книгами, 
иконами. Осмотр древлехранилища сопровождал-
ся экскурсией, проводимой его хранителем [24].

Ко дню открытия коллекция Тобольского цер-
ковного древлехранилища насчитывала 918 еди- 
ниц хранения (284 вещественных и 634 письмен-
ных памятника). Первоочередным источником по-
ступления памятников стал Софийско-Успенский 
кафедральный собор. Из него было передано  
в древлехранилище 98 вещественных и 328 пись-
менных памятников.

В коллекциях Тобольского древнехраилища 
находилась старинная церковная утварь: престо-
лы, антиминсы, напрестольные кресты, сосуды, 
облачения, рукописи, иконы; личные вещи То-
больских архиереев; ставленнические грамоты; 
рукописные книги, альбомы с фотографиями со-
боров и церквей, проповеди. Среди экспонатов 
были такие интересные вещи, как посох, данный 
первому Тобольскому архиепископу Киприану 
патриархом Филаретом (Романовым) в 1621 году; 
письма святителя Димитрия Ростовского; анти-
минс Никольской церкви Антониева монастыря, 
датированный 1640 годом, серебряный потир 
1657 года, портрет патриарха Иоакима, написан-
ный в 1678 году, книги издания Острожского и 
Виленского братств и редкие книги XVII века по-
лемического характера, относящиеся к борьбе с 
католиками. В 1902 году в древлехранилище был 
передан древний серебряный крест с мощами из 
курганской Троицкой церкви и старинные руко-
писные ноты крюкового пения. «Сердцем Древ-
лехранилища», по мнению священника Юрьев-
ского, являлись четыре автографа почитаемого 
сибирского святителя Димитрия Ростовского [23].

Экспонаты для выставки приобретались  
в разных местах на средства самого древлехра-
нилища, которые составлялись из ежегодных 
членских взносов и пожертвований. К 1907 году, 
после пяти лет существования, фонды Тобольско-
го древлехранилища состояли из 1731 предмета,  
а к началу 1918 года – 2228. 

Помимо сохранения и изучения местного цер-
ковного материала, Тобольским древлехранили-
щем было предпринято издание книги под назва-
нием «Тобольское церковное древлехранилище». 
В книгу были помещены материалы церковно-
исторического и церковно-археологического со-
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держания; статьи по местной церковной истории, 
которые публиковались в «Тобольских епархиаль-
ных ведомостях». Это делалось с целью распро-
странения церковных краеведческих исследова-
ний среди широкого круга читателей. 

Отметим, что с созданием Тобольского цер-
ковного древлехранилища в 1903 году была 
учреждена Тобольская архивная комиссия, члены 
которой также занимались сбором, описанием и 
систематизацией архивных и церковных докумен-
тов исторического содержания. 

Древлехранилище сотрудничало и с други-
ми существующими в России церковными древ-
лехранилищами и обществами. В обмен на свои 
труды древлехранилище получало их издания, так 
церковно-археологический отдел при Московском 
обществе любителей духовного просвещения 
прислал в Тобольское древлехранилище 16 своих 
книг церковно-археологического и исторического 
содержания [25, с. 204].

Тобольское церковное древлехранилище про- 
существовало около 15 лет. За годы существова-
ния в нём была собрана богатая коллекция раз-
личных предметов церковной старины, представ-
лявших собой большую ценность. К сожалению, 
в годы революции большая часть фондов была 
расхищена, а уцелевшая часть хранится в Тоболь-
ском краеведческом музее.

Несколько иначе сложилась ситуация по со-
хранению памятников церковной старины в дру-
гих территориях юга Западной Сибири. В отличие 
от Тобольского древлехранилища, основанного  
в 1902 году, в других сибирских губерниях к соз-
данию церковных музеев приступили намного 
позже. Так, в Томской епархии впервые с идеей 
о создании церковного музея в 1887 году высту-
пил епископ Томский Исаакий (Положенский).  
Однако сразу же было оговорено, что за отсут-
ствием фонда и неимением средств для содержа-
ния такая идея является преждевременной. По- 
этому в условиях того времени важное значение 
приобрело собирание и исследование церковного 
наследия с научной точки зрения. В заключение 
своего выступления епископ представил свои 
предложения о приведении в известность древ-
них церковных памятников, путем их публикации 
в печатных органах. Что в свою очередь способ-
ствовало бы сохранению материальных ценно-
стей [12, с. 1–5]. 

Во время управления епархией преосвящен-
ного Анатолия (Каменского) состоялось одно из 
ярких событий в культуроохранной деятельности 
Томской епархии – открытие в 1916 году Томско-
го историко-археологического общества. Члены 
общества, как духовенство, так и ученые-миряне, 
активно начали вести работу по сбору сведений, 
описанию, наблюдению за сохранностью старин-
ных храмов, церковной утвари и т. д., а также при-
нятию мер против их порчи и уничтожения и т. д. 

Наряду с исследовательской работой члены 
церковно-историко-археологического общества 
заботились о создании в г. Томске церковного 
древлехранилища. В первую очередь о скорей-
шем открытии древлехранилища ратовали прео-
священный Гавриил (Воеводин), епископ Барна-
ульский, викарий Томской епархии, и протоиерей 
Сергий Дмитриевский. Известно, что члены об-
щества ходатайствовали перед преосвященней-
шим Анатолием, епископом Томским и Алтай-
ским, о выделении комнаты в Епархиальном доме  
им. И. М. Некрасова для оборудования в ней Цер-
ковного древлехранилища [22, с. 619–624]. 

Активная деятельность членов общества 
по организации томского древлехранилища так-
же подтверждается тем, что они выходили на 
уровень руководителей благочиний. На еже-
годном съезде благочинных Томской епархии, 
который проходил в декабре 1916 года, был за-
слушан доклад председателя общества епископа 
Гавриила и протоиерея С. Дмитриевского с обо-
снованием создания «Музея церковной местной 
древности» и прозвучал призыв на оказание фи-
нансовой помощи для приобретения музейного  
оборудования [8]. 

Член историко-археологического общества 
протоиерей С. Дмитриевский в декабре 1917 года 
вновь обратился к духовенству, где призывал 
«принять меры к сохранению памятников церков-
ной старины», а также «ради лучшей сохранности 
для науки старинных предметов, ненужных для 
церковного употребления…. переслать их в том-
ский археологический музей» [6].

Автор предполагает, что официального от-
крытия экспозиционного пространства древ-
лехранилища в силу политических событий не 
произошло. Скорее всего, в выделенном под 
древлехранилище помещении членами общества 
проводился сбор и изучение поступивших памят-
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ников, однако тематика и количественный состав 
коллекции в настоящее время являются не выяв-
ленными. 

События 1917 года приостановили деятель-
ность по формированию второго по счету в За-
падной Сибири церковного музея. Те же собы-
тия внесли свои коррективы и в деятельность 
единственного сибирского церковного музея –  
Тобольского древлехранилища – оно было полно-
стью разорено. Как отмечает М. Н. Сафронова,  
в 1925 году городские власти, дабы предупредить 
полное уничтожение фондов церковного музея, 
приняли решение о передаче сохранившихся экс-
понатов в музей Тобольского Севера (Тобольский 
государственный историко-архитектурный музей-
заповедник), в котором они хранятся и в настоя-
щее время [21].

Первым современным церковным музеем 
на территории юга Западной Сибири стал му-
зей Истории православия на Алтае, открытый  
в 2005 году на базе Барнаульской православной 
духовной семинарии [15, с. 128–132]. Музей был 
создан по инициативе епископа Барнаульского и 
Алтайского Максима. Как отмечается на сайте 
Барнаульской епархии, одной из предпосылок 
создания музея послужили юбилейные в жиз-
ни Барнаула и Алтайского края даты: 175-летие  
со дня крещения первого коренного жителя Гор-
ного Алтая – семнадцатилетнего Элески, день,  
с которого началась деятельность Алтайской ду-
ховной миссии; 10-летие воссоздания Барнауль-
ской епархии и 100-летний юбилей Барнаульского 
кафедрального собора в честь Покрова Божией 
Матери [19].

Активное участие в создании и сборе экспо-
натов музея принял епископ Барнаульский и Ал-
тайский Максим. Основу музейной экспозиции 
составили святыни и предметы музейного значе-
ния, переданные из Покровского собора города 
Барнаула. В коллекцию входят богослужебные 
книги и иконы XIX – начала XX века, а также 
письма репресированных священнослужителей, 
фотографии храмов, разрушенных после револю-
ции. Экспозиционное пространство музея распо-
лагается в четырех залах соответствующих тема-
тик: «Духовная жизнь города Барнаула (середина 
XVIII – начало ХХ века)», «Алтайская духовная 
миссия (середина XIX – начало ХХ века)», «При-XIX – начало ХХ века)», «При- – начало ХХ века)», «При-
ходы и Святыни истории Барнаульской епархии», 

«Зал новомученников Алтайских (начало ХХ – 
середина ХХ века)». В основном музей ориенти-
рован на воспитанников воскресных школ и сту-
дентов Барнаульского православного духовного 
училища.

Следующим стал Музей истории Новоси-
бирской епархии, открытый 17 февраля 2006 года 
в резиденции Новосибирского епархиального 
управления. Идея создания Музея истории Ново-
сибирской епархии принадлежит правящему ар-
хиепископу Новосибирской и Бердской епархии 
Тихону (Емельянову). В день торжественного 
открытия музея в своем слове владыка отметил, 
что давно мечтал об открытии подобного музея. 
Стоит сказать, что это не первый музей, создан-
ный трудами владыки Тихона, первый музей был 
основан в конце 1980-х годов в московском Свято-
Даниловом монастыре [27]. В музее представле-
на история Новосибирской (Николаевской) епар-
хии, церковных деятелей, а также ведется сбор 
информации о церковно-священнослужителях, 
принявших участие в Великой Отечественной во-
йне. В экспозиции музея видное место занимает 
пасхальное облачение, принадлежавшее Иоанну 
Кронштадтскому, среди других экспонатов пред-
ставлены четки преподобного Амвросия Оптин-
ского, а также четки и посох патриарха Тихона, 
управлявшего Русской православной церковью  
в годы правления И. В. Сталина [1].

4 октября 2008 года в рамках торжеств, посвя-
щенных 150-летию Томской духовной семинарии, 
архиепископ Томский и Асиновский Ростислав, 
торжественно открыл Церковно-археологиче- 
ский кабинет при семинарии. Музейный корпус 
расположен на территории Богоявленского кафе-
дрального собора. Основу экспозиции составля-
ют предметы церковного искусства, в том числе 
икона первой половины XVI века, первопечатная 
Острожская Библия, книга с автографом царевны 
Софьи Алексеевны, ряд Антиминсов. Жемчу-
жиной фондов музея считаются Царские врата  
XVII века ярославско-ростовской школы. Экспо- века ярославско-ростовской школы. Экспо-
зиция томского церковного музея условно разде-
лена на четыре раздела:

Иконы Иисуса �риста.
Иконы Божией Матери.
Раздел избранных святых.
Цикл праздничных икон.
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Также в экспозиционном пространстве раз-

мещена коллекция Антиминсов, складней и бо-
гослужебной утвари [1, с. 241–243].

Авторы статьи «Современная жизнь Томской 
духовной семинарии» отмечают особую поддерж-
ку в организации музея святейшего патриарха 
Алексия II. Так, когда архиепископ Томский Ро-II. Так, когда архиепископ Томский Ро-. Так, когда архиепископ Томский Ро-
стислав обратился за благословением об устрое-
нии музея к первосвятителю, то патриарх не толь-
ко поддержал эту инициативу, но и передал в дар 
музею коллекцию старинных икон и предметов, 
кроме того, его святейшество передал свое богос-
лужебное облачение, а также мантию и Патриар-
ший куколь [17, с. 12–14]. 

В том же 2008 году состоялось официаль- 
ное открытие еще одного сибирского крупного 
музея – Музея истории Алтайской духовной мис- 
сии, который расположен в историко-архитектур- 
ном комплексном памятнике – Бийском Архие-
рейском подворье. По благословению епископа 
Барнаульского и Алтайского Максима, в 2006 году 
благочинный Бийского округа иерей Валерий За-
мятин и Бийское отделение Демидовского фонда 
(исполнительный директор – В. В. Буланичев) 
приступили к формированию фонда будущего 
музея. В настоящее время, как отмечает директор 
музея П. С. Коваленко, по состоянию на 1 октяб- 
ря 2013 года, музей насчитывает более 46 тысяч 
экспонатов основного и научно-вспомогательного 
фондов, действует в составе 15 тематических экс-
позиций, которые размещены в залах трех этажей 
архиерейского дома. Кроме того, разрабатывает-
ся и реализуется большое количество музейных 
и экскурсионных программ, также разработан и 
реализуется проект музеефикации комплексного 
историко-архитектурного памятника «Бийское 
архиерейское подворье» [11].

К церковным музеям Западной Сибири от-
носится и Музей истории православия на зем-
ле Кузнецкой, образованный 3 ноября 2010 года  
по инициативе епископа Кемеровского и Новокуз-
нецкого Аристарха (Смирнова). 

Необходимость создания Музея истории пра-
вославия на земле Кузнецкой была вызвана тем, 
что на территории Кемеровской и Новокузнецкой 
епархии сохранилось определенное количество 
материалов, которые имели бесспорное историко-
культурное значение. И до образования музея,  
и в настоящее время предметы поступают на хра-

нение, как правило, в качестве даров, как от свя- 
щеннослужителей, так и от прихожан храмов.  
И все они являются свидетельствами, памятника-
ми тех или иных периодов культурно-религиозной 
жизни в Кузбассе. При условии их систематиза-
ции и размещения в экспозиции это может выпол-
нять репрезентативные функции, отражая самые 
главные события в становлении церковной жизни 
на карте региона [14]. Образцом для создаваемо-
го музея послужил Церковно-археологический 
музей имени святейшего патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II при Московской 
православной духовной академии, основанный  
в 1814 году и воссозданный в 1948 году [26]. 

Начальным этапом комплектования музей-
ных фондов Кемеровской епархии стал процесс 
классификации стихийно образовавшегося масси-
ва материалов различного характера: от архивных 
источников до произведений искусства. Все это 
распределяется по основным разделам, которые 
состоят из архивных документов (отчетов бла-
гочиния, наградных писем, приказов, рапортов, 
периодики и т. п.), старопечатных книг и богос-
лужебных изданий Нового времени, предметов 
церковной и бытовой утвари, священнических 
облачений, видео- и аудиоматериалов. Значи-
тельную группу артефактов музейной коллекции 
составляют произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. Это иконы, 
предметы медного литья, деревянная скульптура, 
полотна светских живописцев. 

В процессе научно-исследовательской дея-
тельности Музея истории православия на земле 
Кузнецкой четко обозначились подходы к изучае-
мым объектам: привлечение широкого культур- 
но-исторического контекста, особое внимание  
к местным краеведческим изысканиям, взаимо-
действие со светской методологией в познании 
тех или иных явлений церковной жизни. 

Исходя из этого при построении уже первой 
экспозиции «Патриархи в Кузбассе» специалиста-
ми музея были изучены и отобраны те материалы, 
в которых соединяются общецерковные события 
с местным процессом епархиального существо-
вания. При разработке тематико-экспозиционного 
плана и построения выставки использованы ма-
териалы епархиального музея, архива Москов-
ской патриархии, администрации Кемеровской 
области, Кемеровского областного краеведческо-
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го музея, архива Кемеровского епархиального 
управления, личных архивов церковнослужите-
лей. Научной основой данной выставки стали пу-
бликации кемеровских и новокузнецких ученых.  
(А. М. Адаменко, А. В. Горбатова, Л. В. Быкасо-
вой, Л. А. Тресвяцкого, А. Шадриной и др.). От-
крытие выставки «Патриархи в Кузбассе» состоя-
лось 24 апреля 2011 года. 

Особенным аспектом деятельности музея 
стал долговременный проект с Межрегиональ-
ным общественным фондом «Фонд святого 
всехвального апостола Андрея Первозванного»  
(г. Москва). Под патронажем данной организа-
ции существует Собрание русских икон – одна 
из крупнейших частных коллекций, которая на-
считывает более 600 икон и предметов церковно-
го декоративно-прикладного искусства. Данное 
собрание на несколько лет предоставило Музею 
истории православия на земле Кузнецкой выстав-
ку шедевров древнерусской иконописи, выпол-
ненных в различных стилях и техниках. В состав 
экспозиции вошли иконы начала XVI – рубежа 
ХIХ–ХХ веков высокого художественного каче-IХ–ХХ веков высокого художественного каче-Х–ХХ веков высокого художественного каче-
ства. Эта выставка создана с той целью, чтобы 
музейный посетитель мог ознакомиться с иконо-
графическим репертуаром русской иконы Средне-
вековья и Нового времени.

В 2014 году на территории юга Западной  
Сибири состоялось еще одно значимое в музей-
ной жизни событие – в г. Тобольске открылся 
музй Истории православия в Сибири. Музей раз-
местился в мемориальном здании Архиерейско-
го дома, расположенного на Софийском дворе 
Тобольского кремля. Архиерейский дом был по-
строен в 1775 году, и вплоть до 1918 года в нем 
располагалась резиденция тобольских архиереев. 
Этот уникальный совместный проект Тобольско-
го историко-архитектурного музея-заповедника 
и Тобольской митрополии на экспозиционной 
площадке с помощью интерактивных техноло-
гий знакомит посетителей музея с зарождением, 
становлением и распространением православия  
в сибирском крае [5].

Также 8 января 2014 года в рамках праздно-
вания 20-летнего юбилея Кузбасской семинарии  
в Духовной школе состоялось открытие церков-
ного музея. Основу экспозиции составили ста-
ринные книги из фондов семинарской библиоте-
ки. Самыми древними из них являются издания, 

напечатанные еще до книжной справы патриарха 
Никона в XVII веке: Канонник (1651) и Псалтирь 
следованная (1652) [4]. 

Стоит отметить, что на территории юга За-
падной Сибири помимо музеев, действующих на 
базе епархий и духовных школ, существуют при-
ходские музеи и частные коллекции, фондоформи-
рующий центр которых – иконы, богослужебные 
книги и предметы церковной утвари. Хранителя-
ми частных коллекций являются как священно-
церковнослужители, так и светские люди. 

Таким образом, сравнение коллекций цер-
ковных музеев, действующих на территории Юга 
Западной Сибири, позволяет говорить о довольно 
типичном наборе ее разделов. В более широком 
смысле можно отметить аналогичные проявления 
деятельности сибирских музеев. И в Музее исто-
рии православия на Алтае (г. Барнаул), и в Епар-
хиальном музее истории Новосибирской епархии, 
и в Церковно-историческом музее при Томской 
духовной семинарии, и в Музее истории право-
славия на земле Кузнецкой вместе с комплекто-
ванием, учетом, сохранением и экспонированием 
памятников ведется широкая работа по сохране-
нию духовного наследия и просвещению обще-
ства. Этим определяются и основные векторы 
научно-исследовательской деятельности.

Современная ситуация ставит музеи перед 
необходимостью все активнее включаться в реше-
ние социально-культурных проблем своих регио-
нов. Встраиваясь в миссионерскую, образователь-
ную, информационную работу епархий, музеи 
увеличивают сферу своих контактов, сплавляя до-
революционный опыт и новые формы коммуника-
ции с населением. Здесь очень важны разные спо-
собы взаимодействия со светскими структурами. 
Церковные музеи активно сотрудничают с вузами  
и культурными учреждениями регионов. Так, 
например, в Томске в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культуры памяти свя-
тых первоучителей Кирилла и Мефодия состоял-
ся форум «Православное наследие как источник 
духовного и общественного развития России»,  
одна из секций которого была посвящена вопро-
сам музейной педагогики в стенах музея Томской 
духовной семинарии. 

Такая же социальная открытость характер-
на и для Музея истории Православия на Алтае, 
действующего на базе Барнаульской духовной 
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семинарии. Однако здесь научная деятельность 
больше направлена на анализ и изучение суще-
ствующей музейной коллекции, в первую очередь 
исследуются иконописные традиции [7; 10; 15]. 

Создание музея истории Алтайской духов-
ной миссии в г. Бийске способствовало разработке 
концепции и реализации музеефикации объектов 
Бийского архиерейского подворья, а также его во-
влечению в музейное и туристическое простран-
ство. 

Сотрудники Музея истории православия  
на земле Кузнецкой совместно с различными со-
циальными институтами ведут активную науч-
ную деятельность, благодаря которой складыва-
ются свои традиции. Так, традиционными стали 
Православные историко-краеведческие чтения, 
музейное пространство неоднократно явля-
лось базой проведения семинаров для студентов  
Кемеровского государственного университета и 
Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств по истории Древней Руси, 

традиционным русским праздникам и иконогра-
фии [2, с. 62–65]. Отдельный вектор исследова-
тельской деятельности направлен на изучение 
истории православия на современной территории 
Кемеровской области и существующей фондовой 
коллекции [3].

Резюмируя вышеизложенное, можно отме- 
тить, что возрождение и создание церковных му-
зеев оказывают благотворное влияние на сохра-
нение и презентацию историко-культурного на-
следия, относящегося главным образом к Русской 
православной церкви. Несмотря на сравнительно 
недавнее возникновение этих учреждений, они 
уже успели пополниться различными ценными 
предметами, которые представляют собой неис-
черпаемый материал для научных исследований 
по истории епархии, духовных учебных заведе-
ний, храмов, монастырей. Также музеи церков-
ного профиля содействуют оживлению в россий-
ском обществе интереса к церковной и светской 
истории отечества. 
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