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Данная статья освещает опыт создания первого в Сибири музея-заповедника на базе археологи-
ческого памятника Томская писаница. Представлен анализ различных сторон деятельности музея-
заповедника. Исследуется роль основного музейного объекта – недвижимого памятника археологиче-
ского наследия – Томская писаница. В статье раскрываются сущность, содержание и социокультурная 
направленность работы каждого из десяти музейных комплексов, анализируется роль музейных празд-
ников, раскрываются новые музейные технологии. В статье продемонстрировано, что музейные ком-
плексы являются основой для других направлений в работе музея-заповедника: обрядовых языческих и 
православных праздников, тематических выставок и большого количества различных музейных меро-
приятий. Отмечается, что в период начавшихся в конце прошлого века в России поисков новых форм и 
типов музейной деятельности музей-заповедник «Томская Писаница» стал первым в стране комплекс-
ным музеем, показав себя как музей нового типа, наиболее полно отвечающий интересам современного 
общества, о чем свидетельствует его растущая популярность. Сформулированы следующие основные 
принципы успешного функционирования комплексных музеев-заповедников: наличие исторически 
ценного памятника или достаточно известного исторического ландшафта; значительная территория, 
достаточная для функционального зонирования.

Ключевые слова: музей-заповедник, Томская писаница, музейный комплекс, музейное про-
странство.

THE ROLE OF THE MUSEUM-RESERVE “TOMSKAYA PISANITSA” 
IN THE SOCIAL SPACE OF KEMEROVO REGION AND WESTERN SIBERIA
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This article illustrates the experience of creating the first in Siberia museum-preserve on the basis of 
archaeological monument Tomskaya Pisanitsa. 

The article analyzes the various aspects of the activities of the open air museum. The role of the main 
museum object as an immovable monument of archaeological heritage – Tomskaya Pisanitsa – is examined.

The essence, content and sociocultural orientation of each of the ten museum complexes, role of museum 
festivals, new technologies of the museum are analyzed. The article demonstrates that the museum complexes 
are the basis for other areas of activity in the museum-preserve: ritual pagan and Orthodox holidays, thematic 
exhibitions and a lot of various museum activities.

It is noted that at the end of the last century when the search of new forms and types of Museum activities 
began in Russia, the Museum-reserve “TomskayaPisanitsa” became the first in the country comprehensive 
Museum, showing itself as a Museum of a new type that best meets the interests of modern society, as 
evidenced by its growing popularity. The following basic principles for a successful functioning of a complex 
of museums are formulated: the presence of historically valuable monument, well-known landscape, large area 
for functional zoning.
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Основанный Постановлением Правитель-

ства РСФСР в феврале 1988 года «Историко-
культурный и природный музей-заповедник 
“Томская Писаница”» отметил в 2013 году свое 
25-летие. Эта дата позволяет в научном плане 
проследить опыт создания, особенности развития 
и место данного музея в социокультурном про-
странстве региона, а также его вклад в практику и 
теорию музейного дела в Сибири и в стране.

Основой музея-заповедника стал широко из-
вестный в России и за рубежом археологический 
памятник – Томская писаница [7]. В 1970-е годы 
научному сообществу, общественности и админи-
стративным органам Кузбасса стало очевидным, 
что древнее святилище с петроглифами нужда-
ется в охране. Памятник катастрофически разру-
шался в результате мощного антропогенного воз-
действия. Этому способствовали юридическая и 
фактическая незащищенность объекта историко-
культурного наследия, близость областного цен-
тра, судоходная в то время река, дорожная сеть, 
доступность памятника и археологическая без-
грамотность населения, а также отсутствие пред-
ставления о ценности уникального памятника 
историко-культурного наследия [3, с. 36–38; 4; 6, 
с. 114–116].

Принципиальным был вопрос о том, какой 
музей создавать: археологический, музей одного 
памятника или же создать на базе недвижимого 
памятника археологии, используя пространство 
вокруг Томской писаницы, комплексный музей 
истории, культуры и природы.

Идея комплексного музея-заповедника была 
заложена его основателями в саму концепцию му-
зея [4; 5, с. 189–192]. Она была одобрена Мини-
стерством культуры и закреплена Постановлением 
Правительства РСФСР «О создании историко-
культурного и природного музея-заповедника 
“Томская Писаница” в Кемеровской области». 
Создание музея-заповедника совпало с довольно 
сложным и трудным начальным периодом пере-
стройки в стране. Несмотря на это, именно тогда 
в России оживился интерес к новым музейным 
формам, с одной стороны, с другой – в стране не 
было достаточного опыта создания разного типа 
музеев, в том числе музеев-заповедников. Хотя  
с 1960-х годов в стране началось движение по со- 
зданию музеев-заповедников деревянного зодче-
ства в целях сохранения памятников деревянной 
архитектуры.

Прошедшие годы развития музея-заповед- 
ника «Томская Писаница» показали, что ком-
плексный музей, созданный на базе археологиче-
ского памятника с наскальными изображениями 
наиболее полно и всесторонне отвечает совре-
менным потребностям общества [8, с. 23–29;  
12, с. 109–123].

Уже на первом этапе своего развития, в сере-
дине 1990-х годов, музей состоял из музеефици-
рованной Томской писаницы, музея наскального 
искусства, этнографического комплекса «Улус 
Кезек», археологического музейного комплек-
са – «Археодром» и комплексов дохристианской 
культуры – «Славянский мифологический лес» 
и «Мифология и эпос». Позже, в 2000 году, была 
открыта музейная зона – «Время и календари», 
приуроченная к событию смены тысячелетий. 
Были заложены основы музеефикации природной 
среды: животного и растительного мира Томской 
писаницы и региона. При музее заработала «По-
ляна праздников» и стали проводиться первые 
праздничные мероприятия: Масленица – прово-
ды зимы, ночь Ивана Купала, Спас – праздник 
урожая и другие. Музей-заповедник постепенно 
обретал свои особенности работы с населением, 
становился комплексным, что, в сущности, было 
новым в музееведении и практике отечественного 
музейного дела. В какой-то мере он был похож на 
музеи-скансены. Музейные комплексы были раз-
ными по содержанию и своей культурной направ-
ленности, но их объединяло одно – исторический 
ландшафт музейной территории вокруг древне-
го природного святилища – Томской писаницы. 
Культурно-исторический ландшафт хорошо про-
сматривался по береговой линии Томи от устья 
р. Писаная вниз до последнего распадка с тропой 
лосиных сезонных перекочёвок и выходом на По-
ляну праздников. Эта территория в древности, не-
сомненно, была зоной природно-исторического 
святилища, окружала его. На ней в природной 
среде трудом коллектива музея-заповедника были 
созданы экспозиционные комплексы современ-
ного музея-заповедника «Томская Писаница».  
В результате ценный археологический памятник 
не только стал объектом охраны, каким он был 
в ХХ веке на основании закона, но и стал актив-
но служить интересам современного общества  
как своеобразный научный, культурный и образо-
вательный ресурс [9, с. 180–188].
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Более чем двадцатилетний опыт развития 

и функционирования «Историко-культурного и 
природного музея-заповедника «Томская Писа-
ница» показал всю приоритетность комплексного 
музея, созданного на базе археологического па-
мятника в природной среде.

О популярности комплексного музея, о воз-
растающем интересе к нему свидетельствует по- 
стоянно ежегодно увеличивающийся рост посе-
щаемости, начиная с 2000 года: 2000 год – 15,1 
тыс. чел.; 2005 год – 42,8 тыс. чел.; 2010 год – 82,8 
тыс. чел.; 2013 год – 155,6 тыс. чел. (см. рис. 1).

Рисунок 1. Диаграмма роста посещаемости  
музея-заповедника «Томская Писаница»  

за 2000–2013 годы

Привлекательность музея-заповедника  
«Томская Писаница» объясняется многими фак-
торами. Разнообразие музейных комплексов в 
природной среде обеспечивает удовлетворение 
познавательного интереса различных групп на-
селения [12, с. 109–123; 14]. Например, школь-
ники и студенты могут не только приобрести 
новые знания по истории родного края и Сибири  
в целом, но и актуализировать имеющиеся.

Этому способствует и широкая программа 
экскурсионного обслуживания. Музей предлагает 
целый комплекс обзорных и тематических экс-
курсий. Так, в «Томской Писанице» действует си-
стема большого и малого экскурсионного колец. 
Большое экскурсионное кольцо включает в себя 
посещение всех экспозиционных комплексов, ма-
лое – три экспозиции на выбор посетителя. Чаще 
всего выбирают «Шорский улус Кезек», «Древнее 
святилище Томская писаница», «Мифология и 
эпос народов Сибири» или «Археодром», так как 

именно эти комплексы позволяют сформировать  
у посетителей целостное представление о культу-
ре, истории и быте многих народов, проживавших 
в разные эпохи на территории Кемеровской обла-
сти и всей Сибири.

Возможности научно-просветительной и 
культурно-просветительной работы музея-запо- 
ведника «Томская Писаница» обеспечиваются 
разнообразными музейными комплексами, кото-
рыми располагает в настоящее время музей-за- 
поведник.

«Древнее святилище Томская писаница» – 
недвижимый памятник археологического насле-
дия – центральный экспонат музея на природе 
и главная экспозиция. Это первый в Сибири му-
зеефицированный памятник наскального искус-
ства. Он обладает рядом особенностей, способ-
ствующих его музеефикации. В их числе близость  
к городу, зрелищность, доступность для осмо-
тра и известность. Первые сведения о «писа-
ных» камнях в Томском уезде относятся к рубежу  
XVI и XVII веков. Памятник в период первона- и XVII веков. Памятник в период первона-XVII веков. Памятник в период первона- веков. Памятник в период первона-
чального освоения Сибири не обошла ни одна 
крупная научная экспедиция [10]. Описания па-
мятника содержатся в трудах известных ученых 
и путешественников XVIII – начала XX веков. 
В конце 60-х годов XX века изучение петрогли- 
фов Томской писаницы продолжили советские 
ученые Алексей Павлович Окладников и Анато-
лий Иванович Мартынов, результатом исследо-
ваний стал монографический труд, посвященный 
Томской писанице [11]. Писанице на Томи посвя-
щено большое количество научной литературы как 
в России, так и за рубежом [10], что само по себе 
делает памятник известным и привлекательным. 
Сегодня музей-заповедник «Томская Писаница» – 
это динамично развивающийся современный мно-
гопрофильный историко-культурный комплекс. 
Он успешно сочетает в себе музейную специфи-
ку и культурно-просветительскую деятельность. 
На 156 га уникального исторического ландшафта 
Притомья расположен ряд экспозиционных ком-
плексов для посетителей, сочетающих в себе как 
подлинные объекты историко-культурного на-
следия, так и научно разработанные новоделы.  
Схема культурно-исторического ландшафта ком-
плексного историко-культурного и природного 
музея-заповедника «Томская Писаница» пред-
ставлена на рис. 2.
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1. Музейные комплек-
сы:
– Музей петроглифов 
Азии;
– Археодром;
– Славянский мифоло-
гический лес;
– Шорский улус Кезек;
– Мифология и эпос 
народов Сибири;
– Музей естественной 
истории.

2. Музейные комплексы:
– Природный комплекс: рас-
тения и животные (мини-
зоопарк);
– Часовня святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефо-
дия;
–  «Живая археология»;
– Резиденция Кузбасского 
Деда Мороза (детский ком-
плекс).

3. Научные связи 
МЗТП
– Академические учреж-
дения:
– СО РАН, ИИМК РАН;
– Высшие учебные за-
ведения г. Кемерово и 
СФО;
– Музеи России; 
– Общественные орга-
низации:
– ИКОМ, САИПИ.

4. Фондовые коллекции:
Живопись, графика, скуль-
птура, предметы прикладно-
го искусства, быта и эногра- 
фии, нумизматика, археоло-
гия, микалентные копии на- 
скальных рисунков, редкие 
книги, документы, естест-
венно-научная коллекция, 
предметы истории и техни-
ки, печатная продукция.

5. Научные экспеди-
ции МЗТП:
– Петроглифическая;
– Археологическая;
– Этнографическая.

6. Ежегодные тематические 
выставки за пределами 
МЗТП:
– 2010 год – 78;
– 2011 год – 129;
– 2012 год – 158;
– 2013 год – 140.

7. Конференции
– МЗТП – учредитель 
и соучредитель ежегод-
ных научных и научно-
практических конферен-
ций;
– Участие научных со-
трудников в конферен-
циях различного уровня.

8. Научные и популярные 
издания
За годы деятельности музея 
более 120 публикаций. 

Рисунок 2. Схема: Культурно-исторический ландшафт комплексного историко-культурного  
и природного музея-заповедника «Томская Писаница»
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9. Экскурсии:
– Тематические экс-

курсии по 12 экспози-
циям;
– Экскурсионное коль-

цо;
– Учебные;
– Интерактивные;
– Благотворительные.

10. Ежегодные массовые ме-
роприятия:
– Крещение;
– Масленица;
– Чыл-Пажи;
– День птиц;
– Пасха;
– Сабантуй;
– Звоны над Томью;
– Троица;
– Иван Купала;
– Праздник сибирского само-
вара;
– День Рождения Деда Мороза.

11. Сувенирная продукция
– Сувениры народного промысла: берестяные туеса, ме-
дали, подвески, изделия из дерева;
– Керамические подвески, амулеты, подсвечники, идо-
лы, плакетки;
– Футболки, зажигалки, брелоки, посуда, ручки, рисун-
ки по коже с символикой музея;
– Микалентные копии, пейзажный уголь;
– Мультимедийная и печатная продукция о музее и дру-
гое.

12. Музейные услуги:
Лекции, консультации научных сотрудников музея; автостоянка, кафе; фотографирование в исторических и теа-
тральных костюмах; чеканка монет на металле (аттракцион «Кузница счастья»); стрельба из лука, лепка изделий 
из глины; отдых в деревне (аренда домика в деревне); отдых в этнографическом жилище «Монгольская юрта»; 
конный маршрут (верхом). 

В зимний период: 
– Катание на лошадях (в санях, верхом, в фаэтоне);
– Катание на снегоходах;
– Катание с ледяной горки.

В летний период: 
Катания: на лошадях (верховая езда, в фаэтоне), авто-
поезде, мотовездеходе (аттракцион «Багги-кросс»), ква-
дроцикле (аттракцион «Квадроцикл»); аттракционы: 
«Таёжные тропы»; «Катание на зорбе»; «Тарзанка»; 
планетарий.

Музей наскального искусства Азии явля-
ется первым в Сибири и России музеем, посвя-
щенным только наскальному искусству. На сегод-
няшний день он располагает большой коллекцией 
петроглифического материала по Сибири. Экспо-
зиция музея дает общее представление о памятни-
ках наскального искусства Сибири и раскрывает 
значение и роль наскального искусства как части 
общечеловеческой культуры.

Комплекс «Археодром» состоит из научных 
реконструкций древних жилищ эпохи бронзы и 
раннего железного века, выстроенных по мате-
риалам археологических раскопок, и павильона 
древних погребений от неолита до Средневеко-
вья. На конкретном материале, адресованном для 
всех групп посетителей, раскрываются развитие 
материальной и духовной культуры, процессы ис- 
торического развития на территории Южной Си-
бири, этнические процессы и их связь с современ-
ностью. Музейный комплекс имеет определен-

ную образовательную направленность, доступен 
для понимания всех слоёв населения.

«Шорский улус Кезек» состоит из комплек-
са подлинных жилых и хозяйственных построек 
этого малочисленного тюркоязычного народа, 
проживающего на юге Кемеровской области: жи-
лой усадьбы, амбаров, также в открытом досту-
пе представлены внутреннее убранство и хозяй-
ственный инвентарь шорцев конца XIX–XX века. 
Шорцы верили в различных богов и духов, насе-
ляющих Вселенную, поэтому для ознакомления 
посетителей музея с духовной культурой шор-
ского народа, его обычаями и верованиями в рам-
ках экспозиции был создан целый ряд макетов –  
дом шамана, свадебный шалаш (одаг), кладбище. 

«Мифология и эпос народов Сибири» – это 
экспозиция исторических реконструкций культо-
вых мест двух основных культурно-исторических 
и этнических зон Сибири, связанных с природны-
ми условиями традиционного обитания в Север-
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ной Азии: лесная зона Сибири и горно-степная 
Южная Сибирь. Данный экспозиционный ком-
плекс включает в себя макеты каменных стел, от-
носящихся к окуневской археологической культу-
ре, оленных камней из сибирских и монгольских 
степей, тюркских надгробных памятников, а так-
же культовых мест обских угров.

«Славянский мифологический лес» – от-
крытая музейная территория, представляющая 
собой реконструкцию древнеславянского дохри-
стианского языческого капища. В центре – копия 
Збручского идола, окружённая круглой площад-
кой, по краям которой расположены полукруглые 
выступы для зажигания священных костров. Во-
круг копии Збручского идола установлены ма-
кеты идолов основных славянских богов: Рода –  
прародителя вселенной, Рожаниц – небесных хо-
зяек мира, Сварога – отца бога солнца, Ярилы – 
божества солнца и плодородия, Святовита – бога 
плодородия, Руевита – божества войны и судьи 
душ в загробном мире, Велеса – «скотьего бога», 
Чура – охранителя границ. 

Встает вопрос, – почему это сделано здесь, 
в Сибири, где не было древних славян? Опреде-
ленную роль в этом вопросе сыграло то, что лю-
бой музей действует в поле современности, а со-
временное население Кузбасса и Сибири в целом 
до 90 % состоит из русских и групп украинцев, 
белорусов. Уже поэтому мы обязаны показать до-
христианские корни современного наследия и тем 
самым подчеркнуть великую цивилизаторскую 
культурную, историческую роль православного 
христианства. 

Музей естественной истории возник вме-
сте с музеефикацией Томской писаницы. Он по-
священ исторической геологии Земли, недрам 
Кузбасса и его природным богатствам. Центром 
круговой экспозиции является стела, на которой 
изображена геологическая история Земли, хро-
нология геологических периодов, раскрываются 
особенности каждого периода как времени об-
разования полезных ископаемых, добываемых 
современной цивилизацией. По кругу экспози-
ции размещены крупные баннеры с типичными 
изображениями Земли в тот или иной геологи-
ческий период. Всю площадь этой круговой экс-
позиции на природе, на холме рядом с Томской 
писаницей, справа от спуска на основной объект  
музея – Томскую писаницу, занимают крупнога-

баритные образцы природных полезных ископае-
мых Кузбасса: основные марки углей, железные 
руды, мраморы, различные минералы. Экспози-
ция в известной степени новаторская, если учесть, 
что большинство музеев геологического профиля 
в мире демонстрируют образцы полезных иско- 
паемых и минералов в виде небольших фрагмен-
тов в витринах.

Храм-Часовня святых равноапостольных  
Кирилла и Мефодия построен в 2008 году 
по инициативе губернатора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева как дар музею-заповеднику. Пло-
щадка возле часовни с великолепным видом на 
реку Томь служит местом проведения православ-
ных праздников. 

Два объекта музея-заповедника – «Славян-
ский мифологический лес» и Часовня в честь 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
находятся в разных частях музея-заповедника, 
разделённые центральной дорогой, ведущей от 
входа к Томской писанице. Это не случайно, 
их расположение символизирует два мощных 
культурно-исторических комплекса России и зна-
чительной части современной Евразии. Сам храм 
как крупный центр духовной культуры на терри-
тории музея-заповедника планируется снабдить 
открытой стендовой экспозицией «Христианство 
в Сибири» из стендов: «Православие в Сибири», 
«Православие в Кузбассе», «Святые равноапо-
стольные Кирилл и Мефодий» и др.

На площади перед часовней проводятся пас-
хальные гуляния, основные христианские празд-
ники, фестивали звонарей «Звоны над Томью» и 
«Дни славянской письменности и культуры».

Экспозиция «Животный и растительный  
мир Кузбасса». Это необычная музейная экспо-
зиция обозначена в самом названии музея-запо- 
ведника – «историко-культурный и природный». 
Фактически она занимает все природно-ланд- 
шафтное пространство музея-заповедника. К ней  
относятся: разработанные биологами КемГУ «тро- 
пы познания» растительного мира музея-заповед- 
ника, пояснительные тексты перед отдельными 
деревьями и кустарниками, расположенными 
вдоль основных дорог на территории музея; един-
ственный в Кемеровской области стационарный 
мини-зоопарк, где представлены различные виды 
животных и птиц, обитающих в Кузбассе (лоси, 
маралы, медведи, волки, лисицы, коршуны и т. д.).
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осмотром экспозиций, экскурсиями по объектам 
показа. В настоящее время очень популярны инте-
рактивные мероприятия, во время которых посе-
тители музея могут принять участие в следующих 
обрядах: поклонения мировому древу, посвяще-
ния в воины Перуна, обрядовых действиях на 
Троицу, Спас и многих других.

В музее-заповеднике успешно работает ин-
терактивная экспозиция «Живая археология», ко-
торая позволяет «погрузить» посетителя в исто- 
рию, посредством реконструкции древних тех-
нологий: стрельба из лука, участие в изготовле-
нии материи на древнем ткацком стане. Кроме 
того, можно изготовить вручную копию лепного 
древнего сосуда, поработать на гончарном круге, 
добыть огонь с помощью трения, поучаствовать 
в обрядах охотничьей магии. Все это позволяет 
посетителям музея почувствовать себя на месте 
«древнего человека». 

Неизгладимое впечатление оставляет тра-
диционный «Час лакомства». Он проходит в за-
поведнике каждое воскресенье. В это время 
можно покормить диких животных из своих рук.  
Не меньший интерес, особенно для детей, пред-
ставляет общение с домашними животными. 
Такую возможность предоставляет контактный 
зоопарк «Сельский дворик». Возможность для 
городских детей пообщаться с домашними живот-
ными и покормить их – это новая функция музея 
открытого типа.

Большое внимание уделяется в музее-запо- 
веднике семейному культурно-познавательному 
отдыху. Для детей работает музейный комплекс 
«Сказка», где представлены главные персонажи 
русских сказок.

В 2013 году исполнилось 10 лет проекту 
«Резиденция Кузбасского Деда Мороза». С на-
чала декабря до начала марта дети и их родители  
имеют возможность побывать «В гостях у Сказоч-
ного старца», пообщаться с ним, послать письмо 
Деду Морозу. Ежегодно в Резиденции проходят 
традиционные Новогодние елки и отмечается 
Рождество.

За многие годы праздничная культура 
стала неотъемлемой частью работы музея-запо- 
ведника с посетителями. К проводимым на 
«Томской Писанице» праздникам относятся: 
Масленица, Новый год народов Саяно-Алтая – 
«Чыл-Пажи», татарско-башкирский праздник 

«Сабантуй». Праздничные мероприятия, как 
правило, проходят на музейных территориях от-
дельных комплексов показа или охватывают всю 
территорию музея-заповедника и, кроме темати-
ческой программы, включают экскурсии и зна-
комство с экспозициями. Отдельные мероприятия 
проходят на Поляне праздников, где ежегодно 
проводятся фестивали авторской песни «Спас на 
Томи»; выставка ретроавтомобилей; фольклор-
ное шоу «Ночь на Ивана Купала» и много других 
праздников. Это новое чрезвычайно важное на-
правление в работе музея-заповедника «Том-
ская Писаница». Оно сочетает в себе знакомство  
с музеем, традиционный опыт и личное участие 
в зрелищных мероприятиях. Кроме праздников,  
в выходные дни в музее проходят развлека- 
тельные конкурсно-игровые программы – «Дни  
семейного отдыха». Зимой большой популяр- 
ностью пользуются катания: на снегоходах, на са-
нях с ледяных горок. Летом в музее-заповеднике 
можно совершить увлекательные прогулки на 
свежем воздухе: на катере по реке, на детском 
поезде по территории музея-заповедника, на ве-
лосипеде, в конной повозке и прокатиться вер-
хом на лошади, а также на взрослых и детских 
мотовездеходах: багги и квадрациклах. Большой 
популярностью пользуется спортивно-оздорови- 
тельный аттракцион – веревочный парк «Таеж-
ные тропы». Все это стало возможным при нали-
чии достаточно большой территории культурного 
ландшафта, которым обладает музей-заповедник 
«Томская Писаница».

Трудности в работе музеев-заповедников 
связаны с зимними праздниками в природной 
среде, поэтому одной из насущных задач музея-
заповедника «Томская Писаница» стало разви-
тие инфраструктуры, рассчитанной на работу 
музея круглый год. Для комфортного пребыва-
ния в музее была улучшена дорожно-тропиночная 
сеть, ее протяженность сейчас более трех кило-
метров. На территории музея работает теплое 
кафе «Монгольская юрта», сеть летних кафе,  
для семей и небольших групп посетителей в му-
зее имеются рекреационные места с беседками и 
мангалами. Круглый год работает Губернаторская 
чайная. Есть помещение для проведения круглых 
столов, конференций и корпоративов. Факти-
чески, такая инфраструктура призвана кругло-
годично обеспечивать культурные потребности  
населения.
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Таким образом, за 25 лет коллектив музея-

заповедника «Томская Писаница» создал необыч-
ные экспозиции в среде исторического ландшаф-
та, сочетая на основе подлинных экспонатов и 
новоделов традиционные и инновационные ме-
тоды работы с посетителями и изучая их спрос.  
Всё это позволило создать музей-заповедник но-
вого типа – комплексный музей, как наиболее 
полно отвечающий потребностям современного 
общества [8, с. 23–29; 13].

Поиск новых направлений в работе – это 
естественный и постоянный процесс для коллек-
тива музея-заповедника. Без стремления к новому 
не смогла бы возникнуть в конце прошлого века 
идея создания комплексного музея-заповедника 
«Томская Писаница» на базе археологического 
памятника [13]. Так началась и успешно разви-
вается новая, современная «жизнь» памятника 
археологии, который стал основой, стержнем 
комплексного «Историко-культурного и при-
родного музея-заповедника “Томская Писани- 
ца”» [2, с. 114–123]. Его особенность заключает-
ся в том, что на территории историко-культурного 
ландшафта развернуты и функционируют со-
вершенно разные историко-культурные комплек-
сы, которые дополняются большим количеством 
временных передвижных или стационарных те-
матических выставок, интерактивных площадок, 
тематических музейных праздников и комплекса 
культурных и культурно-исторических услуг, пре-
доставляемых различным группам посетителей. 
Современный комплексный музей-заповедник 
под открытым небом в природной среде – это 
принципиально новое, современное учреждение 
культуры музейного профиля, созданное на базе 
исторически ценного памятника археологиче-
ского наследия, соединяющее в себе функции со-
хранения памятника археологии и его активного 
использования в современных образовательных, 
культурно-просветительных и научных целях.

Сейчас, анализируя опыт создания и годы 
успешного функционирования комплексного 

музея-заповедника, интерес к нему населения Ке-
меровской области и соседних регионов Сибири, 
научного сообщества в области музеологии и му-
зейного дела, можно сделать некоторые выводы.

Прежде всего, необходимо отметить, что 
в период начавшихся в конце прошлого века  
в России поисков новых форм и типов музейной 
деятельности музей-заповедник «Томская Писа-
ница» стал первым в стране комплексным музе-
ем, показав себя как музей нового типа, наибо-
лее полно отвечающий интересам современного 
общества, о чем свидетельствует его растущая  
популярность.

Изучая опыт музея-заповедника «Томская 
Писаница», можно попытаться сформулировать 
основные принципы успешного функционирова-
ния комплексных музеев-заповедников. Это на- 
личие исторически ценного памятника или до-
статочно известного исторического ландшафта. 
Важно, чтобы будущий комплексный музей был 
обеспечен значительной территорией, достаточ-
ной для функционального зонирования: терри-
тория памятника (если он есть), территория для 
создания музейных комплексов и пространство 
для интерактивных действий, административно-
хозяйственного блока.

Очень важно с самого начала, даже до соз-
дания комплексного музея-заповедника, прове-
сти комплекс мероприятий, связанных с пропа-
гандой самой идеи, концепции будущего музея: 
брошюры, материалы научных исследований и 
известные факты и события, связанные с памят-
ным местом, идея необходимости создания музея 
в средствах массовой информации, выпуск букле-
тов, значков и сувенирной продукции, проведение 
на месте будущего музея-заповедника мероприя-
тий с привлечением общественных и молодежных 
организаций.

Необходимо понять, что памятники и памят-
ные места отечественной истории, культуры есть 
на каждой территории в каждом регионе страны  
и задача их музеефикации – местная.
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