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Л. А. Губчевская
(Старая Ладога)

 «Заповедный» — значит «особо хранимый»

Руководителю Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства

в области охраны культурного наследия
А. В. Кибовскому

Глубокоуважаемый Александр Владимирович!

Обращаемся к Вам с просьбой ускорить принятие решения по согласованию Проекта 
зон охраны памятников истории и культуры с. Старая Ладога с проектом границ Старо-
ладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника. Соответ-
ствующий пакет документов направлен в адрес вашей службы 26.11.07 г. № 930. Затягива-
ние сроков принятия решения по данному вопросу приводит к губительным последствиям: 
в границах охранной зоны активно ведется несогласованное индивидуальное жилищное 
строительство; часть земельных участков проданы в частную собственность. Отсут-
ствие правовой базы не позволяет музею-заповеднику обеспечить сохранность историко-
культурной территории, в том числе уникального культурного слоя VIII в. — памятник 
федерального (общероссийского) значения.

С уважением,
А. Н. Кирпичников — профессор, д. и. н., 

заслуженный деятель Российской Федерации,
 начальник Староладожской археологической экспедиции,

советник Председателя Совета Федерации
 Федерального Собрания РФ 

Л. А. Губчевская — директор музея-заповедника

Таких совместных обращений, направленных во властные структуры руковод-
ством музея-заповедника и Староладожской археологической экспедиции Ин-

ститута истории материальной культуры РАН, за прошедшие 40 лет было немало. 
«Заповедный» — значит «особо хранимый», и мало кому известно, сколько сил ухо-
дит на борьбу за сохранение исторического облика древнего города.

С 1972 г. силами Староладожской археологической экспедиции, возглавляемой док-
тором исторических наук А. Н. Кирпичниковым, в Старой Ладоге возобновились ре-
гулярные археологические раскопки. С этого времени все перемены в судьбе нашего  
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«Заповедный» — значит «особо х ранимый»

музея-заповедника тесно связаны именно с Анатолием Николаевичем, с его неуемной 
энергией по созданию и развитию в Старой Ладоге крупного музейного центра.

По ходатайству научной общественности Ленинграда 14 сентября 1979 г. Лен-
облисполком принимает решение № 375 «Об организации Государственного исто-
рико-архитектурного и археологического музея-заповедника в селе Старая Ладога 
Волховского района». Впервые были определены границы музея-заповедника, ох-
ранные зоны и зоны регулирования застройки. Данное решение предусматривало 
обращение в Совет Министров РСФСР с инициативой по организации в Старой 
Ладоге музея-заповедника. 

15 июня 1984 г. Староладожский филиал Дирекции объединения музеев Ленин-
градской области получил статут историко-архитектурного и археологического 
музея-заповедника. Этому событию предшествовала большая работа. В 1981 г. вид-
ные деятели российской науки — Д. С. Лихачев, В. Л. Янин, Б. А. Рыбаков, В. А. Сус-
лов — направляли в Совет Министров Российской Федерации свои обращения  
с целью донести идею о том, что Старая Ладога заслуживает общероссийского при-
знания. Инициатором обращений был А. Н. Кирпичников. 

Позже Анатолий Николаевич активно поддерживал идею выхода Староладож-
ского филиала из состава Дирекции объединения музеев Ленинградской области 
(ДОМЛО). Шли годы, а Министерство культуры Ленинградской области упорно 
оставляло этот вопрос без ответа. Инициаторам получения музеем-заповедником 
прав юридического лица пришлось преодолеть множество бюрократических пре-
пон. Только 25 июля 1995 г. был подписан судьбоносный для музея-заповедника при-
каз о реорганизации Областного музейного центра (в прошлом — ДОМЛО) путем 
выведения из его состава Староладожского филиала и создания на его базе Старо-
ладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника. 

10 июня 1998 г. в доме Шварца прошло организационное заседание Обществен-
ного совета по подготовке к празднованию 1250-летия Ладоги. Председателем Со-
вета избрали А. Н. Кирпичникова, сопредседателями — зам. председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской области В. Н. Морозова и главу Волховского 
района А. М. Белицкого. 2 марта 1999 г. вышло распоряжение Администрации Вол-
ховского района № 50-р «О подготовке к празднованию 1250-летия Старой Ладоги 
в 2003 г.». Был создан оргкомитет и рабочая комиссия. 

Совместно с А. Н. Кирпичниковым мы пытались подключить к подготовке юби-
лея Ладоги все властные структуры. Крайне важно было заинтересовать данным 
проектом членов Правительства Ленинградской области, владеющих политически-
ми и экономическими рычагами. Однако предстоящий 1250-летний юбилей Ладоги 
руководство области не принимало всерьез. Вместе с Анатолием Николаевичем за 
поддержкой предстоящего юбилея пришлось обратиться к ладожанам. В доме куль-
туры 11 июня 2001 г. состоялся сход граждан Старой Ладоги, на котором было при-
нято обращение к губернатору В. А. Густову и председателю ЗАКСа Ленинградской 
обл. В. Н. Климову. Ладожане просили поддержать инициативу по празднованию 
1250-летнего юбилея Старой Ладоги. В канун юбилея в 2002 г. новый губернатор 
В. П. Сердюков поручил вице-губернатору Н. И. Пустотину заниматься ладожским 
юбилеем. Николай Иванович стал готовить необходимые документы для рассмо-
трения их в Правительстве России, добился совещания у вице-премьера В. И. Мат-
виенко. Казалось, цель достигнута — однако радость была преждевременной.
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Из всех министров Правительства России документы по ладожскому юбилею 
согласовывал только один федеральный министр — министр культуры М. Е. Швыд-
кой. Юбилей продолжал «пробуксовывать». Выяснилось, что по законодательству 
юбилеи могут быть только у городов, а Старая Ладога — село! К счастью, профес-
сор А. Н. Кирпичников вышел на советника Президента по экономическим вопро-
сам Андрея Владимировича Илларионова, который оказался знатоком истории  
и дал поручение своему помощнику Е. Василевскому собрать все «тома» предъюби-
лейных обращений. 

9 декабря 2002 г. президент России В. В. Путин подписал указ «О праздновании 
1250-летия основания села Старая Ладога Ленинградской области». Началась ра-
бота по определению финансирования юбилейных мероприятий. Министры Пра-
вительства России согласовали программу финансирования праздничных меро-
приятий, кроме министра финансов, написавшего: «За счет местных источников 
субъекта федерации». В итоге федеральный бюджет выделил музею-заповеднику 
только 1,5 миллиона рублей. Финансирование остальных праздничных мероприя-
тий шло за счет казны Ленинградской области и Волховского района. 

Благодаря содействию А. Н. Кирпичникова началась международная деятель-
ность музея-заповедника. Первая зарубежная выставка была посвящена 500-летне-
му юбилею подписания мирного договора между Россией и Данией. Затем: Сигтуна, 
Мельхус, Хёрнорсанд и т. д. Многие годы складывалась странная ситуация: архео-
логические находки из собрания музея-заповедника экспонировались в Швеции, 
Норвегии, Дании, Эрмитаже, Государственном историческом музее, а в Старой Ла-
доге не было археологической экспозиции. Даже то, что староладожские выставки 
открывали премьер-министр Швеции Карл Бильдт и королева Дании Маргрет II  
не помогало получить здание для археологического музея. 

Юбилей Ладоги помог и в этом. Был выделен и отреставрирован бывший дом 
купца П. В. Калязина. В торжественной обстановке в присутствии гостей в ста-
ром доме открылась экспозиция «Археология Ладоги VIII–XVII вв.» с конференц- 
залом, оснащенным новейшими техническими мультимедийными средствами. 

Одновременно в залах первого этажа открывалась выставка из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа «Святой Александр Невский — небесный покровитель 
Санкт-Петербурга». В рамках празднования 1250-летнего юбилея Старой Ладоги 
ее посетил президент России В. В. Путин. Владимир Владимирович познакомился 
с памятниками Ладожской крепости и осмотрел экспозицию «Археология Ладо-
ги VIII–XVII вв.». В следующем 2004 г. президент вновь посетил Старую Ладогу и 
встретился с участниками Староладожской археологической экспедиции.

Благодаря Анатолию Николаевичу Кирпичникову село Старая Ладога стало ис-
следовательским и туристическим центром, внесенным в Мировой список объек-
тов духовного наследия IRS. Это высочайшая оценка не только труда наших пред-
шественников, создавших «столь привлекательное место», но и его хранителей. 
Теперь село в низовьях Волхова известно всему миру. Пожелаем же и самому Ана-
толию Николаевичу староладожского долголетия!
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