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Предложен научно обоснованный вариант решения проблемы терминологической 
неопределенности, связанной с отсутствием определения понятия «графический источник» 
в области реставрации архитектурного наследия. Сконструированная дефиниция 
разработана на базе категориальной методологии и базируется на фундаментальных 
чертах именуемого предмета.

Актуальность разработки определения понятия «графические источники» 
обусловлена тем, что в настоящее время отсутствует единая научно обоснованная 
дефиниция этого термина в аспекте реставрации архитектурного наследия. Более 
того, изучение специализированной литературы [1, 2, 3], а также утративших 
силу [4] и действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации 
[5, 6] позволило выявить проблему существующей терминологической 
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неопределенности, связанной с употреблением схожих, но не тождественных 
характеристик: «графические», «иконографические», «изобразительные» и 
«визуальные» – применительно к источникам предпроектных исследований. В 
свою очередь, это может привести к нарушению процесса профессиональной 
коммуникации, на котором базируется получение нового научного знания. 

В тематических исследованиях [7] приводится утверждение о том, что понятие 
«визуальные источники» – наиболее широкое из приведенных выше. «Визуальное» 
включает все воспринимаемое в результате непосредственного раздражения 
зрительных рецепторов. При этом не имеет принципиального значения: 
зафиксировано изображение на материальном носителе или нет. Следовательно, 
для области реставрации архитектурного наследия эта характеристика не является 
оптимальной, так как приобщение источников к предпроектным изысканиям 
подразумевает их вещественный характер. Применение термина «изобразительные 
источники» преимущественно связано с исследованиями в области 
источниковедения [8] и не отражает профессиональной специфики историко-
архитектурных работ. Поэтому не соответствует требованиям, предъявляемым к 
научным терминам: специализированности значения и дефинитивной функции. 

Оставшаяся пара характеристик: «графические» и «иконографические» 
источники зачастую выступает как синонимичная. Вместе с тем следует отметить, 
что первоначально термин «иконография» имел довольно узкое значение. Он 
понимался как свод знаний, касающихся портретных изображений на монетах, 
печатях и геммах [9]. В XIX в. значение иконографии расширилось до ее понимания 
как метода изучения средневекового искусства, истолкования символики, аллегорий 
и атрибутов. Однако распространять термин «иконографические источники» на все 
источники, содержащие визуальную информацию, не представляется возможным. 
Даже в тех случаях, когда речь идет о средневековых постройках. В частности, 
немецкий историк и теоретик искусства Г. Бандманн, жестко указывает на то, что 
«никакой иконографии архитектуры не существует» [9]. 

Постепенный отказ от употребления «иконографической» характеристики 
прослеживается в изменениях нормативно-правовых актов. В частности, в ГОСТ 
Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» [4] еще 
присутствовало определение «иконографический документ». В заменившем его 
ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД уже использует понятие «графический документ». 
Он трактуется как изобразительный документ, в котором изображение объекта 
получено посредством линий, штрихов, светотени, точек, цвета [6]. К сожалению, 
это определение также не в полной мере отражает специфику работ в области 
реставрации архитектурного наследия, а, значит, может быть дополнено. 

Таким образом, предметом исследования настоящей статьи являются 
графические источники реставрации историко-архитектурного наследия. Цель 
работы заключается в разработке определения понятия «графические источники» 
в аспекте реставрации архитектурного наследия. Гипотеза исследования строится 
на том, что научно обоснованная дефиниция может быть разработана на базе 
категориальной методологии с использованием формально-логического метода 
определения понятия и метода двухуровневой триадической дешифровки базового 
понятия. Применение указанных методов в рамках работы с архитектурным 
наследием, с одной стороны, обосновано фундаментальным характером 
триадичных «формул архитектуры» римского теоретика М. П. Витрувия [10] 
и российского архитектора и педагога Ф. А. Новикова [11], с другой стороны – 
философским прочтением триады как первого устойчивого положения (состояния) 
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объекта в архитектуре. 
Формально-логический метод определения понятия позволяет четко 

структурировать представление о графических источниках с использованием 
идеи триадичности, преломленной к аппарату традиционной логики [12]. В 
рамках этого метода из множества элементов, представляющих всю совокупность 
исторических источников (вещественных, письменных и т. д.) необходимо выделить 
подмножество объектов – графических источников, обладающих определенными 
признаками. С точки зрения формально-логического метода необходимым и 
достаточным условием отнесения исторического источника к классу «графический 
источник» будет являться фиксирование в нем информации в виде изображения. 
Таким образом, можно заключить, что графический источник – это исторический 
источник, в котором информация зафиксирована в виде изображения. 

Однако цель конструирования дефиниции базового понятия непосредственно 
в аспекте реставрации архитектурного наследия требует значительных уточнений. 
Они могут быть разработаны на основе применения метода двухуровневой 
триадической дешифровки базовой категории. В рамках статьи базовой 
категорией выступает понятие «графические источники реставрации». Логика 
используемого метода позволяет на первом уровне дешифровать базовое понятие 
триадой категорий, наиболее полно отражающих его сущность. Она выбирается 
таким образом, чтобы раскрывать фундаментальные черты дешифруемого 
понятия, которыми для графических источников реставрации служат: «ценность», 
«информативность» и «назначение». 

Во-первых, рассматривая реставрацию как процесс работы именно с 
объектами культурного наследия, следует отметить, что они представляют собой 
ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и 
искусства [5]. Во-вторых, лишь изображение, являющееся носителем и хранителем 
информации об объекте, может быть привлечено к процессу реставрации 
архитектурного наследия в качестве графического источника. И в-третьих, для 
разработки определения базового понятия ключевыми являются цели, заложенные 
авторами источника при его создании.

В дальнейшем, на втором уровне дешифровки, каждая из первичных 
категорий определяется через самостоятельную триаду. Так, для выявления 
понятия «ценности» применена теоретическая модель системы критериев 
оценки историко-архитектурного наследия, разработанная С. В. Зеленовой [13]. 
В результате ее исследования были последовательно выделены: «историческая», 
«архитектурно-градостроительная» и «культурологическая» ценности объектов 
культурного наследия.

Для дешифровки категории «информативность» использовались уже 
упомянутые в статье фундаментальные триады Витрувия и Новикова. 
Применительно к цели разработки определения понятия «графические источники 
реставрации» они представлены в модели понятиями «функциональная», 
«конструктивная» и «эстетическая» информативность, где функциональность 
соотносится с пользой и наукой, конструктивность – с прочностью и техникой, а 
эстетичность – с красотой и искусством.

Последний третий критерий «назначение» дешифрован через триаду целей 
создания графического источника. Она может быть рассмотрена как: «проектная» 
(связанная с замыслом и разработкой планируемой постройки), «фиксационная» 
(изображающая реализованный объект на разных этапах его строительства, 
существования и разрушения), а также «исследовательская» (сопряженная с 
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изучением и научным осмыслением изображенных объектов). 
В комплексе двухуровневая триадическая дешифровка понятия «графические 

источники реставрации» позволяет разработать его развернутую теоретическую 
модель, представленную на рисунке. 

Процесс разработки дефиниции понятия «графические источники реставрации» 
в дальнейшем представляет собой синтез формулировки, полученной формально-
логическим методом определения понятия с разработанной теоретической 
моделью. Объединив эти подходы, можно заключить, что графические источники 
в аспекте реставрации архитектурного наследия – это исторические источники 
проектного, фиксационного или исследовательского назначения, в которых 
функциональная, конструктивная и эстетическая информация об объекте наследия, 
имеющем историческую, архитектурно-градостроительную и культурологическую 
ценность, представлена в виде изображения.

Двухуровневая триадическая дешифровка базового понятия «графические источники 
реставрации»

В результате проведенного исследования было получено новое развернутое 
определение, включающее в себя необходимые и достаточные понятия для 
определения графических источников в аспекте реставрации архитектурного 
наследия. Сконструированная дефиниция позволяет внести вклад в развитие 
области предпроектных историко-теоретических и научно-методических 
разработок, уточнить понятийный аппарат реставрационной науки и в дальнейшем 
разработать классификацию и методику оценки информационного потенциала 
графических источников реставрации на основе полученных результатов.  
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The article offers a scientifically-based solution to the problem of terminological ambiguity 
associated with the lack of definition of the «graphic source» concept in the restoration of 
architectural heritage. The constructed definition is developed on the basis of the categorical 
methodology and is based on the fundamental features of the named subject.
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Приводится анализ культовых произведений в городах разных регионов России 
(Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск) 
конца XX – начала XXI вв., выполненных в неотрадиционализме в рамках постмодернизма. 
На конкретных примерах показаны характерные черты и особенности стилистического 
направления.

«Неотрадиционализм (новый традиционный стиль) – стилистическое 
течение постмодернизма, которое основывается на местных традициях, близок к 
регионализму. Он более «серьезен» по сравнению с историзмом или частичном 
историзмом, допускающим многозначность и ироничность. Неотрадиционализм 
стремится в общих чертах воспроизводить характер не только памятников, но и 
рядовых исторических построек, и рядовой ткани» [1]. Начиная с 1990-х годов в 
России началось активное восстановление культовых сооружений, уничтоженных 


