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_____________________________________________________________________________ 
Обобщена и структурирована методология исследования архитектурно-

реставрационной деятельности в России XXI в. Предложена авторская систематизация 

терминов и понятий по иерархическому принципу, выраженная в следующих категориях: 

направления, ценности, виды, принципы, методы, приемы реставрации. Представлена 
авторская схема-модель методологии изучения реставрационной деятельности, 

имеющая практическое значение как для оценки реализованного объекта реставрации, 

так и для выбора оптимального методического решения на стадиях реставрационного 
проектирования.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Важнейшее значение историко-культурного наследия заключено в его 

актуальной роли связующего звена в преемственности традиций, а сохранение и 

реставрация наследия – одна из базовых составляющих современного ресурса 

устойчивого развития страны. В широком культурном контексте реставрация 

представляется как форма или способ физической реализации процесса 

культурного наследования. По словам русского философа А. Ф. Лосева, 

«реставрация – это способ изучения наследия, и изучения не только группой 

профессионалов, но обществом, обретающим в культурном наследии 

родственную связь с деяниями предков» [1]. Говоря о реставрации как о способе 

познания истории, в том числе истории архитектуры страны и ее традиций, мы 

приходим к пониманию проблемы феномена реставрации как целостного 

социокультурного явления. 

Во второй половине ХХ в. в отечественной теории архитектурной 

реставрации была выработана определенная классификация и систематизация 

реставрационных категорий, отразившая методологию исследования практики 

отечественной архитектурно-реставрационной школы. Проблема категориального 

аппарата теории и методологии реставрации во второй половине ХХ – начале       

XXI вв. разрабатывалась в трудах А. Л. Баталова, Ю. В. Боброва, Л. А. Давида,               

А. А. Кедринского, Л. Е. Красноречьева, С. Б. Куликова, Л. А. Лелекова,                     

Е. В. Михайловского, С. С. Подъяпольского, О. И. Пруцына, Г. М. Штендера,                

А. С. Щенкова и др. исследователей, в обобщающих трудах и сериях сборников 
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ЦНИИ теории и истории архитектуры, Центральных научно-реставрационных 

проектных мастерских (г. Москва) и др. [2–12]. 

Вместе с тем сегодня архитектурная реставрация по-прежнему испытывает 

фундаментальную проблему, состоящую в отсутствии единой актуальной 

настоящему моменту методологии реставрационной деятельности. Отсутствует 

сформированная иерархия основных реставрационных категорий: видов, 

принципов, методов, приемов реставрации. Региональная разобщенность, 

недостаточная проработанность терминологии и методологии исследования 

реставрационной деятельности – факторы, затрудняющие формирование единого 

вектора устойчивого развития профессиональной архитектурно-реставрационной 

деятельности России в XXI в. На практике процессы развития городских 

агломераций нередко сопровождаются утратой значимых объектов историко-

градостроительной среды и ее крупных фрагментов по причине отсутствия 

единой реставрационной стратегии в работе с наследием архитектуры. 

На основе комплексного анализа теории и практики архитектурной 

реставрации, опираясь на известные методологические положения [6, 8, 9, 10], 

автором обобщена и структурирована методология исследования архитектурно-

реставрационной деятельности в России XXI в. Предложена авторская 

систематизация терминов и понятий по иерархическому принципу, выраженная в 

следующих категориях: 

– направления (археологическое, синтетическое, стилистическое); 

– ценности (историческая, архитектурно-археологическая, архитектурно-

художественная, научная, градостроительная, ресурсная); 

– виды реставрации – основное таксономическое подразделение в 

систематике методологии реставрации, универсальная наиболее крупная 

категория, формируемая совокупностью тех или иных принципов, также 

обладающих универсальностью и задающих общую направленность 

реставрационно-восстановительных работ (ремонтно-реставрационные работы, 

консервационная реставрация, инженерная реставрация, фрагментарная 

реставрация, археологическая реставрация, научная реставрация, 

градостроительная реставрация, синтетическая реставрация, стилистическая 

реставрация, комплексная реставрация, реконструкция в реставрации, 

воссоздание); 

– принципы реставрации (правдивость, подлинность, целостность, 

масштабная взаимосвязанность, взаимосвязанность с окружающей архитектурной 

и ландшафтной средой, инженерного укрепления и др.); 

– методы реставрации (максимального сохранения подлинного материала и 

технологий, укрепления структуры и деформированных частей памятника, 

реставрации на «оптимальную» дату, удаления поздних элементов, реставрации с 

приспособлением для современного использования, ревитализации и 

модернизации и др.); 

– приемы реставрации (поддержание конструкций здания в 

работоспособном состоянии, докомпоновка утрат по сохранившимся частям, 

исправление деформированных частей объекта, применение аналогов 

исторических технологий, сигнация, графические реконструкции и др.) (рис. 1 цв. 

вклейки). 

Разработана последовательность действий по выбору методологии 

реставрации или оценке, состоящая из направлений, ценностей, видов, 
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Рис. 1. Таблица взаимосвязи видов, периодов и ценностей реставрации XIX–XXI вв. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Схема-модель методологии реставрации и исследования архитектурно-

реставрационной деятельности в России начала XXI в. 
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принципов, методов, приемов, представляющая собой схему-модель методологии 

изучения реставрационной деятельности. Методология применима как для 

анализа и оценки реализованного отдельного объекта или ансамбля, так и в 

качестве программы при выполнении проекта реставрации. Разработка схемы-

модели базируется на структурно-аналитическом методе, восходящем к 

системному подходу и синтезу многокомпонентных аспектов на различных 

уровнях. В основе схемы-модели методологии исследования архитектурно-

реставрационной деятельности лежит комплексный анализ современной 

архитектурно-реставрационной отрасли на научно-теоретическом, 

профессионально-практическом, нормативно-законодательном уровнях                    

(рис. 2 цв. вклейки). 

Схема-модель методологии изучения реставрационной деятельности 

состоит из последовательных шагов движения по вариативным векторам развития 

как с целью обозрения общего веера методик реставрации для оценки 

реализованного объекта, так и для выбора оптимального методического решения 

для объекта на стадии проектирования. Центром схемы-модели является 

методология реставрации как основополагающее понятие реставрационной 

мысли, служащее ее отправной точкой. Последовательность выбора методологии 

реставрации объекта по схеме-модели включает следующие шаги: 

1. Определение фактического технического состояния объекта наследия 

(нормальное, удовлетворительное, неудовлетворительное, предаварийное или 

аварийное), утверждаемого актом технического состояния ОКН; сбор имеющихся 

по объекту материалов исходных данных; соотнесение фактического состояния 

объекта с задачей дальнейшего использования, стоящей перед конкретным 

объектом реставрации или уже реализованным объектом. Данным шагом 

формируется общий программируемый вектор методологии оценки или развития 

реставрации. 

2. На основе принятого вектора определяется его соответствие одному из 

трех фундаментальных направлений реставрации: археологическому, 

стилистическому, синтетическому. Данный шаг конкретизирует выбор 

методологии внутри заданного направления. 

3. Каждое направление базируется на принятых в реставрации ценностных 

категориях наследия – ценностях: 

– археологическое: историческая и архитектурно-археологическая ценность; 

– стилистическое: градостроительная и ресурсная ценность; 

– синтетическое: архитектурно-художественная и научная ценность. 

Приоритетный выбор направления реставрации определяется двумя 

базовыми ценностями, каждая из которых задает дальнейший вектор изучения и 

конкретизации методики проекта реставрации. 

4. Реставрационные ценности определяют выбор ведущих видов 

реставрации: 

– историческая ценность: вид ремонтно-реставрационных работ, вид 

консервационной реставрации; 

– архитектурно-археологическая ценность: вид археологической 

реставрации, вид инженерной реставрации; 

– градостроительная ценность: вид градостроительной реставрации, вид 

воссоздание; 
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– ресурсная ценность: вид реконструкции в реставрации, вид комплексной 

реставрации; 

– архитектурно-художественная ценность: вид стилистической 

реставрации, вид синтетической реставрации; 

– научная ценность: вид научной реставрации, вид фрагментарной 

реставрации. 

Данная стадия обозначает переход от определяющих ценностей к видам 

реставрации с созданием программы последующих реставрационных действий. 

На этой стадии методологии исследования реставрационной деятельности 

начинается плановая работа по реставрационному заданию госоргана охраны и 

ГОСТ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

реставрации ОКН». 

Таким образом, авторская схема-модель отражает концептуальный подход, 

центральной и фундаментальной категорией которого является архитектурная 

реставрация. В круг непосредственного влияния на архитектурно-

реставрационный процесс включены: направления, ценности, виды, принципы, 

методы, приемы реставрации. Данная модель показывает, что необходимым 

условием развития реставрации ОКН в России является целенаправленное 

переосмысление и совершенствование всех ее секторов, коррелирующих между 

собой и непосредственно влияющих на сферу методологии отечественной 

архитектурной реставрационной деятельности. 
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_____________________________________________________________________________ 

The methodology of the study of architectural and restoration activity in Russia of the 
XXI century is generalized and structured. The author's systematization of terms and concepts 

according to the hierarchical principle is proposed, expressed in the following categories: 

directions, values, types, principles, methods, techniques of restoration. The author's scheme-
model of the methodology for studying restoration activities is presented, which is of practical 

importance both for evaluating the implemented restoration object and for choosing the optimal 

methodological solution at the stages of restoration design. 
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