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_____________________________________________________________________________ 

Предложен авторский вариант определения этапов эволюции графических 

источников реставрации. Эволюционные этапы выделены на основании технических 
изменений, обеспечивающих существенное приращение информационного потенциала 

графических источников. 

______________________________________________________________________ 

 

Изучение эволюции развития графических источников реставрации 

архитектурного наследия России обладает высокой степенью научной 

актуальности в связи с тем, что источники разных эволюционных этапов зачастую 

обладают различным информационным потенциалом, техникой изображения и 

степенью детализации. Соответственно, лишь с пониманием этих особенностей 

возможно избежать ошибок при ведении реставрационной деятельности с опорой 

на материалы графических источников того или иного периода. 

Представление о том, что культура эволюционирует, и что дарвиновские 

идеи могут быть применены для понимания культурных изменений, не ново [1]. 

Вместе с тем единая система эволюции графических источников, отвечающая 

задачам реставрации архитектурного наследия, до сих пор не разработана. Цель 

настоящей статьи, однако, менее глобальна. Если рассматривать систему 

эволюции как широкую концепцию, описывающую принципы, процессы и 

механизмы, на основе которых происходили изменения графических источников, 

то целью предлагаемого исследования служит только выделение эволюционных 

этапов для последующей разработки системы эволюции графических источников.  

Смена этапов в развитии культуры может рассматриваться на основе 

социальных, идеологических, экономических, культурных и прочих изменений. 

Однако в контексте реставрации архитектурного наследия было решено 

опираться в первую очередь на изменения технологического характера. Таким 

образом, хронологическими границами эволюционных этапов, принятых в 

настоящем исследовании, служат технические изменения, послужившие 

существенному приращению информационного потенциала графических 

источников проектного, фиксационного или научного видов [2]. 

Графическое фиксирование информации об окружающей действительности – 

имманентное свойство человека. Однако далеко не все изображения могут 

рассматриваться в качестве графических источников реставрации [3]. 

Следовательно, первый этап эволюции начинается в момент появления 

графических источников реставрации как таковых.  
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Традиционно возникновение графических источников в России 

ассоциируется с появлением чертежей. В своей работе «Краткий очерк истории 

развития чертежа в России» А. А. Кузин предполагает, что возникновение в 

древней Руси новых сооружений и конструкций в области зодчества, 

строительства укреплений и т. д. позволяет предполагать появление чертежей в 

конце XI века [4]. Того же мнения придерживается А. А. Баранова, отмечающая, 

что анализ самого процесса «производства» строений на основе письменных 

источников и других материалов (миниатюры в летописях, иконопись, 

археологические раскопки) позволяет отнести возникновение древнерусского 

архитектурно-строительного чертежа к XI–XII вв. [5]. Академик РАН Борис 

Александрович Рыбаков в результате исследования археологических находок                  

IX–XII века (в Таманском городище и Старой Рязани) пришел к выводу о 

существовании в древности своеобразных прото-чертежей-вавилонов. Они 

представляли собой систему вписанных друг в друга квадратов и были связаны с 

системой архитектурных расчетов, позволявших определять размеры зданий и их 

отдельных частей. Старорязанскую глиняную плиту с расчетной схемой XII века 

Б. А. Рыбаков в своем исследовании называет «точным чертежом» [6]. А место 

находки артефакта (в строительном горизонте Успенской церкви XII века) 

позволяет констатировать возникновение графических источников уже в этот 

период. 

Существование чертежей в XI–XII веках подтверждается также фрагментом 

чертежа, обнаруженным в 2017 году в Полоцке при археолого-реставрационных 

работах на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря. На плинфе конца             

XI – начала XII веков, которая была частью древней постройки, изображен 

фрагмент чертежа, предположительно самого храма-усыпальницы [7]. 

Однако древнейшие дошедшие до наших дней архитектурно-строительные 

чертежи, выполненные на бумаге, датируются лишь 1660-ми годами. При их 

изучении можно установить, что проектные графические источники XVII века 

отличались различной степенью проработки и детализации, но общей чертой 

большинства материалов является их «синтетичность», так как в одном 

изображении допускалось совмещать несколько различных проекций. Чертежи 

этого периода не имели масштаба, но дополнялись указанием основных размеров. 

Вместо экспликации зачастую применялись подписи функционального 

назначения построек и помещений. 

Таким образом, выделение следующего эволюционного этапа связано с 

переходом от внемасштабного к масштабному чертежу, по сути, с рождением 

новой эпохи в архитектурной графике. Соответственно, первый этап, который 

может быть условно назван «древнейшие графические источники», охватывает 

период от возникновения графических источников до конца XVII века.  

А. А. Баранова [5] со ссылкой на А. Викторова [8] указывает конкретную 

дату – 12 ноября 1701 года, когда указом Петра I был официально 

санкционирован переход к масштабному чертежу. Неоспоримо, что изображение, 

выполненное в масштабе, позволяет передать существенно больше достоверной 

информации об объекте, его размерах, пропорциях, форме и конструкции, что 

соответствует заявленному критерию приращения информационного потенциала 

графического источника. 

Чертежи начала XVIII века относительно мало изучены. Вместе с тем на их 

основе можно констатировать, что к этому времени преимущественно сложился 
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проектный вид графических источников. В него входили: фасады, разрезы 

(«профили»), планы зданий, детальные чертежи (чертежи отделки интерьеров, 

архитектурных деталей, иконостасов и т. д.), шаблоны (в натуральную величину) 

и перспективы. 

В дальнейшем, на втором эволюционном этапе, происходило развитие 

проектных (включая картографический, технический, нормативный и поисковый 

подвиды) и фиксационных (включая документальный и художественный 

подвиды) графических источников. Помимо изменения техники и технологии 

выполнения графических источников для второго этапа характерно появления 

интереса к публикации рассматриваемых материалов. Возникновение 

периодических архитектурных изданий, таких как «Зодчий» или «Наше жилище», 

также сказалось на полноте и доступности информации, передаваемой 

графическими источниками реставрации. 

Вторым рубежом, оказавшим неоспоримое влияние на степень 

информационной отдачи и детализацию графических источников, при выделении 

этапов эволюции, было выбрано изобретение фотографии в первой трети XIX 

века.  

В течение многих веков предпринимались попытки автоматизированного 

осуществления процесса фиксации окружающей среды и ее переноса на бумагу. 

Впервые добиться удовлетворительного результата в этой задаче удалось 

французскому ученому Нисефору Ньепсу в 1827 году. При поверхностном 

рассмотрении может сформироваться мнение о том, что этот медиум оказал 

воздействие лишь на фиксационный вид графических источников. Однако 

исследования С. Я. Ислеевой [9] убедительно доказывают значительную роль 

фотографии в проектной и исследовательской областях архитектуры. 

Следовательно, и в соответствующих видах графических источников. 

Третьей вехой, отделяющей графические источники второй половины                 

XX века, в рамках настоящего исследования принят переход от аналогового к 

цифровому способу обработки и представления графических источников. Он 

значительно расширил возможности использования изображений, что привело к 

существенному увеличению информационного потенциала графических 

источников (даже при условии существования разных подходов к born-digital и 

оцифрованным изображениям). Научные исследования, посвященные 

определению роли электронных документов в источниковедении при проведении 

реконструкций, были проведены Ю. Ю. Юмашевой [10].  

Четвертым рубежным пунктом предлагается выделить переход от 

двухмерных изображений к трехмерным моделям при помощи таких технологий 

как виртуальное моделирование, трехмерное сканирование и т. д. Безусловно, 

трехмерное пространство обладает большим информационным потенциалом и 

предоставляет более полное представление об объекте, чем двухмерные 

изображения. Кроме того, технологии виртуального моделирования могут быть 

широко использованы при воссоздании облика объектов культурного наследия, 

которые по тем или иным причинам не могут быть отреставрированы. Опыт 

использования графических источников при выполнении виртуальных 

реконструкций освещен в диссертационном исследовании и последующих статьях 

Д. И. Жеребятьева [11]. 

Таким образом, в настоящем исследовании выделены пять эволюционных 

этапов в развитии графических источников реставрации архитектурного наследия 
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России. Научно обоснованное разграничение эволюционных этапов имеет 

существенное значение для научных исследований, так как позволяет лучше 

понять процесс эволюции графических источников, выявить факторы эволюции, 

спрогнозировать будущее развитие и провести сравнительные исследования, что в 

дальнейшем позволит разработать систему эволюции графических источников 

реставрации архитектурного наследия России.  
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