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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В связи с процессами глобализации, 

затрагивающими культуру мира и отдельных стран, изменением жизненного 
уклада общества к началу ХХI века возрастает опасность утраты объектов 
культурного наследия и угасания традиционных культур. В ХХ веке прои-
зошли невосполнимые утраты более половины исторических деревянных хра-
мов на Русском Севере, в том числе на территории Заонежья. Исследователи 
с XIX века выделяли обособленную территорию Заонежского полуострова 
с прилегающими островами как уникальный историко-культурный и природ-
ный ареал с живописными своеобразными ландшафтами, сосредоточивший 
нематериальную культуру: язык, фольклор, обычаи, верования, традиционные 
плотницкие навыки и объекты материальной культуры – деревянное культо-
вое и гражданское зодчество. Деревянное культовое зодчество является вер-
шиной плотницкого мастерства. Важность и острота проблемы сохранения 
этих объектов обусловлены рядом негативно сказывающихся на их существо-
вании факторов, среди которых отрицательное отношение к церкви в ХХ веке; 
резкое сокращение использования церквей и часовен по прямому назначению; 
достижение ими предельного возраста существования без должной эксплуата-
ции; слабая защищенность от пожаров; отсутствие утвержденных зон охраны 
для целого ряда объектов вне территории музея-заповедника «Кижи»; дегра-
дация системы расселения; неразвитая инфраструктура. 

Отсутствие на современном этапе анализа и оценки результатов ре-
монта, «починки», «поновлений» деревянного культового зодчества 
в XIX веке и реставрационных работ ХХ века не позволяет сделать одноз-
начный вывод об эффективности возможного применения этих практик 
в XXI веке. Основным направлением сохранения культового деревянного 
зодчества во второй половине ХХ века стала реставрация под руководст-
вом архитектора А. В. Ополовникова по принципу ориентации на перво-
начальный, или оптимальный, облик памятника. Поэтому привнесенные 
в XIX веке в церкви и часовни архитектурные и конструктивные элементы 
были признаны чуждыми для объекта и демонтированы. Архитектурный об-
лик, ремонтные работы XIX века были оставлены без внимания и частично 
утрачены. Проведенная в XX веке реставрация отдельных храмов, располо-
женных на заброшенных труднодоступных территориях, позволила поддер-
жать их в нормальном техническом состоянии на непродолжительный срок. 
Актуальным является выявление способов увеличения эксплуатационного 
срока исторических деревянных храмов и их долговечности.

Обобщение и синтез опыта XIX–ХХI веков, в том числе в музейной 
сфере, востребован в настоящее время в связи с необходимостью формиро-
вания и выявления положительных и эффективных практик сохранения, та-
ких как, например, опыт реставрации церкви Преображения Господня Киж-
ского погоста.
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Актуальной задачей является разработка рекомендаций по сохранению 
деревянного культового зодчества в созвучной ему историко-архитектурной 
среде в современных условиях.

Степень разработанности избранной темы
История деревянного зодчества России, вопросы сохранения дере-

вянного культового зодчества рассмотрены в трудах российских архитек-
торов и ученных В. В. Суслова, А. М. Павлинова, Л. В. Даля, И. Э. Гра-
баря, М. В. Красовского, С. Я. Забелло, В. Н. Иванова, П. Н. Максимова 
и Б. В. Гнедовского. Теоретические основы, материалы натурных исследо-
ваний и классификация деревянного зодчества изложены в изданиях архи-
текторов К. К. Романова, Л. М. Лисенко, А. В. Ополовникова, Л. Е. Красно-
речьева, Н. П. Крадина, В. П. Орфинского, И. Е. Гришиной и В. А. Крохина. 
Деятельность и публикации Императорской археологической комиссии 
по сохранению деревянных храмов в XIX–XX веках, в том числе в журнале 
«Зодчий», имеют большое значение для современного изучения памятников.

Финский исследователь Ларс Петтерссен в ходе натурных исследова-
ний культовых деревянных построек в Заонежье в 1942–1944 годах соста-
вил описание и систематизировал строительные преобразования деревян-
ных храмов Заонежья. В 1950 году Л. Петтерссен опубликовал свой труд 
«Культовая архитектура Заонежья». М. И. Мильчик, И. Е. Гришина и со-
трудники музея-заповедника «Кижи» в ходе изучения и перевода финских 
архивов Ларса Петтерссена дополнили сведения этого издания, проанализи-
ровав и издав его рукописные материалы.

В трудах архитектора А. В. Ополовникова представлены методика рестав-
рации памятников деревянного зодчества второй половины ХХ века. Вопросам 
реставрации, изучения и сохранения памятников деревянного зодчества, гра-
достроительным аспектам посвящены труды С. Л. Агафонова, В. А. Крохина, 
М. И. Коляды, В. С. Рахманова, А. Б. Бодэ, А. В. Попова, В. А. Попова, Л. Г. Ша-
поваловой, В. А. Козлова, А. М. Мальцева, Т. И. Вахрамеевой, Е. В. Вахрамеева, 
В. Г. Копнина, Г. А. Кутьковой, Л. А. Новожилова, В. И. Царёва, В. А. Гущи-
ной, В. В. Коваля, А. И. Давыдова, С. А. Пиляка. В работах Е. В. Ходаковского, 
А. В. Бокарёва, О. А. Зининой и А. Г. Носковой представлены сведения о ра-
нее неизвестных деревянных церквях Русского Севера, о реставрационных 
работах и зарубежных культовых постройках, в том числе норвежских. Пу-
бликации И. Н. Шургина посвящены архитектуре русских деревянных церк-
вей XV–XХ веков и проблемам их сохранения.

Исследования деревянного зодчества, выполненные на основе архивных 
и экспедиционных материалов Ю. С. Ушаковым и М. И. Мильчиком, стали 
лучшими образцами графических реконструкций древних поселений и архи-
тектурных ансамблей. Кандидатская диссертация А. Т. Яскеляйнена выявила 
перечень архитектурных признаков, позволяющих датировать памятники.

Истории реставрации, в основном каменных памятников, и отношения 
общества к наследию впервые дана оценка в научных трудах авторского 
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коллектива (А. Л. Баталов, Т. Н. Вятчанина, И. И. Комарова, Н. В. Котлерев, 
К. В. Рыцарцев, В. В. Скопин, О. П. Щенкова, А. С. Щенкова) «Памятники 
архитектуры в дореволюционной России» и «Памятники архитектуры в Со-
ветском Союзе. Очерки истории архитектурной реставрации».

Православным приходам, системам расселения Заонежья на рубеже 
XV–XIX веков посвящены работы М. В. Витова, М. В. Пулькина, А. Е. Му-
сина, И. А. Черняковой и О. В. Чернякова.

Исследователи и архитекторы ХХ века И. Э. Грабарь, Д.О. Швидков-
ский, Г.В. Есаулов, Л. А. Давид, О. И. Пруцын, С. С. Подьяпольский, В. В. Зве-
рев, Е. В. Михайловский, А. А. Кедринский, А. С. Щенков и Ю. Г. Бобров 
посвятили свои работы проблемам теории и истории реставрации памятни-
ков истории и культуры. Критериям оценки историко-культурного наследия 
посвящены исследования Ю. А. Годованца, С. В. Зеленовой, А. В. Слабухи 
и Ю. Ю. Курашева.

Зарубежными исследователями и архитекторами Кнутом Эйнаром Лар-
сеном (Knut Einar Larsen), Нильсом Марштайном (Nils Marstein), Манфредо 
Тафури (Manfredo Tafuri), Николаем Николайсеном (Nicolay Nicolaysen) 
и другими был выполнен анализ практических работ по сохранению памят-
ников за рубежом, в том числе в Норвегии и Японии. Ч. Гуаньин, Н. Кавад-
зоэ, А. Кохц и П. Мошняга посвятили свои работы проблемам сохранения 
уникальным храмам в Японии. Теоретические взгляды на методики сохра-
нения памятников архитектуры представлены в трудах Д. Рёскина, А. Ригля, 
Ч. Бранди и П. Гаццоллы.

Несмотря на значительное число научных трудов, отсутствуют сов-
ременные целостные исследования, посвященные анализу исторического 
и современного опыта сохранения деревянных храмов Заонежья в контексте 
международного опыта, в частности уникальной церкви Преображения Го-
сподня Кижского архитектурного ансамбля, объекта ЮНЕСКО.

Цель исследования – сформулировать рекомендации по сохранению 
памятников деревянного культового зодчества Заонежья на основе ком-
плексного и системного изучения опыта исследований и работ по рестав-
рации объектов деревянного культового зодчества Заонежья в XIX–ХХI вв.

Задачи исследования определены в соответствии с целью исследования:
1. Обобщить исторический и современный опыт сохранения памятни-

ков деревянного культового зодчества Заонежья в XIX–XX вв., в том чи-
сле церкви Преображения Господня Кижского погоста в контексте мирового 
опыта сохранения древнейших храмов Японии и Норвегии.

2. Выявить основные этапы сохранения объектов деревянного культо-
вого зодчества Заонежья в ХIХ–XXI веках.

3. Определить периодичность проведения ремонтно-реставрационных 
работ на памятниках деревянного культового зодчества.

4. Разработать современный алгоритм поиска эффективного решения 
по сохранению объектов деревянного культового зодчества. 
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5. Разработать комплексные рекомендации сохранения памятников 
деревянного культового зодчества Заонежья.

Объект исследования – памятники деревянного культового зодче-
ства Заонежья.

Предмет исследования – изучение опыта ремонта, реконструкции, 
реставрации памятников деревянного культового зодчества Заонежья 
в XIX–ХХI вв.

Границы исследования
Архитектурно-типологические границы исследования определены до-

статочным количеством типов памятников деревянного культового зодче-
ства в Заонежье, включая объект ЮНЕСКО, особо ценный объект куль-
турного наследия народов Российской Федерации – церковь Преображения 
Господня Кижского погоста.

Географические границы охватывают территорию Заонежья в Респу-
блике Карелия.

Временные границы ограничены изучением деятельности по сохране-
нию деревянного культового зодчества в период XIX–XXI веков.

Гипотеза исследования
Комплексное и системное изучение архивно-библиографических 

источников, научных исследований и опыта проводимых работ и рестав-
рации объектов деревянного культового зодчества Заонежья в XIX–ХХI 
вв. позволит сформулировать рекомендации по эффективному сохранению 
и увеличению срока эксплуатации памятников.

Научная новизна исследования заключается в следующих результатах:
1. Выявлено, что результат ремонтных и реставрационных работ конца 

XIX–ХХ вв. имеет историко-культурную ценность как документ истории 
на основании проведенного анализа исторического и современного опыта 
реставрации и ремонта памятников деревянного культового зодчества Зао-
нежья, в том числе на примере церкви Преображения Господня Кижского 
погоста. С конца XIX века работы имели утилитарный характер; во второй 
половине ХХ века работы выполнялись методом целостной реставрации; 
к концу ХХ века и в XXI веке в основном применяется реставрация с сохра-
нением исторических наслоений и достижением максимальной подлинно-
сти объекта, используются эффективные исторические приемы XIX века. 

2. Определены три этапа сохранения памятников деревянного куль-
тового зодчества Заонежья в ХIХ–XXI веках: I период, или «начальный» 
(со второй половины XIX века по начало ХХ века), – признание историко-
культурной значимости деревянного культового зодчества, формирование 
общих принципов сохранения; II период, или «новый период» (во второй 
половине ХХ века), –  разработана методика реставрации на «оптимальный 
облик»  памятника деревянного зодчества; III период, или «новейший пе-
риод» (с конца ХХ века по начало XXI века), – максимальное сохранение 
подлинности памятника.
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3. Впервые применительно к памятникам деревянного культового зод-
чества Заонежья на основе анализа зарубежного и отечественного опыта 
определена специфика понятия «жизненный цикл памятника», который по-
зволяет планировать работы по сохранению объекта. «Жизненный цикл» 
памятника деревянного культового зодчества  – это период, в течение ко-
торого происходят последовательные процессы изменения сохранности 
(технического состояния) объекта культурного наследия, которые влияют 
на выбор вида и способа работ по сохранению.

4. Впервые разработан современный алгоритм поиска эффективного 
решения по сохранению объекта деревянного культового зодчества. Алго-
ритм позволяет во множестве вариантов определить эффективное решение 
по реставрации объекта: последовательно сравниваются по одним и тем же 
показателям различные варианты сохранения объекта.

5. Разработаны комплексные рекомендации и концептуальная модель 
сохранения памятников деревянного культового зодчества с использова-
нием объектного и территориального подхода, предложенного алгоритма 
и «жизненного цикла памятника», которые при сохранении объекта позво-
ляют восстановить историко-архитектурную среду для вовлечения дере-
вянного храма в культурный и туристический оборот.

Теоретическая значимость результатов исследования. Исследо-
вание дополнит теорию реставрации памятников деревянного зодчества 
анализом опыта сохранения деревянных храмов в XIX–XXI веках с его 
оценкой для современной реставрации; применением положительных 
исторических практик сохранения; новой для деревянного зодчества фор-
мулировкой термина «жизненный цикл памятника»; алгоритмом поиска 
эффективного решения по сохранению и концептуальной моделью сохра-
нения объектов деревянного зодчества.

Практическая значимость результатов исследования заключа-
ется в возможности применения результатов исследования и рекоменда-
ций при осуществлении деятельности по сохранению памятников деревян-
ного зодчества (на этапах планирования, проектирования и производства). 
Алгоритм выбора эффективного решения по сохранению объектов дере-
вянного зодчества и концептуальная модель могут быть использованы 
на практике с учетом разработанных комплексных рекомендаций. Пред-
ставленные результаты исследования могут стать руководством для иных 
территорий, где сохранились деревянные храмы. Материал может быть ис-
пользован в качестве историко-информационного обеспечения подготовки 
кадров в области сохранения деревянного зодчества, для развития и совер-
шенствование методики реставрации. 

Методология и методы диссертационного исследования основаны 
на систематизации и обобщении материалов: архивных, научных, литера-
турно-публицистических, проектных, нормативных документов. При ана-
лизе данных использовались следующие методы:
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 – проблемно-логический, историко-контекстуальный для анализа при 
систематизации опыта сохранения деревянных храмов в Заонежье;

 – сравнительно-сопоставительный метод, позволяющий выявить пери-
одизацию деятельности по сохранению; 

 – математический метод решения прикладных задач, позволяющий раз-
работать алгоритм поиска эффективного решения по сохранению объекта;

 – метод обобщения и моделирования, позволяющий разработать ком-
плексные рекомендации по сохранению деревянного зодчества.

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной 
специальности ВАК 2.1.11 Теория и история архитектуры, реставрация и ре-
конструкция историко-архитектурного наследия, п. 5 «Проблемы сохране-
ния и преобразования среды жизнедеятельности».

Степень достоверности и апробация результатов обеспечивается 
объемом изученного материала с использованием библиографических, 
архивных текстовых и графических материалов, хранящихся в Нацио-
нальном архиве Республики Карелия, Национальном музее Республики 
Карелия, музее-заповеднике «Кижи», архиве Государственного центра 
по охране памятников Республики Карелия, архиве Карельских научных 
реставрационных мастерских. 

Апробация основных положений исследования осуществлялась 
при реставрации церкви Преображения Господня, объекта ЮНЕСКО, цер-
квей и часовен музея-заповедника «Кижи» и Заонежья. Научные резуль-
таты диссертационного исследования были внедрены федеральным го-
сударственным бюджетным учреждением культуры «Государственный 
музей-заповедник “Петергоф”» (ФГБУК ГМЗ «Петергоф»), что подтвер-
ждается актом внедрения № 758/30-20 от 25.03.2022 года. Основные по-
ложения, выносимые автором на защиту, подтверждены 25 публикациями 
(из них лично автором 21), в том числе 5 публикациями автора в изда-
ниях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 
утвержденных ВАК РФ. Результаты исследования представлены докла-
дами на 22 научных международных и российских конференциях, фору-
мах и семинарах.

Структура и объем работы
Диссертация состоит из двух томов. Первый том (объемом 147 страниц) 

содержит текстовую часть, включающую оглавление, введение, три главы 
с выводами по каждой из них, заключение, список используемой литературы 
(210 наименования работ, в том числе зарубежных авторов (20), а также ин-
тернет-источники (16)). Второй том общим объемом 272 страниц содержит 
схемы, таблицы и фотографии. 

Во введении обоснованы актуальность и научная значимость прово-
димых исследований, определены цель и задачи, хронологические и тер-
риториальные границы, дана характеристика научной новизны, освещены 
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теоретическая и практическая значимость работы, методы и методология 
исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности 
и апробация результатов, даны структура и объем работы.

Первая глава «Анализ исторического опыта сохранения памятников де-
ревянного культового зодчества на примере Заонежья в конце XIХ – XХ веке» 
посвящена систематизации проблем и опыта сохранения памятников. 
По рукописным материалам Национального архива Карелии проведен ана-
лиз опыта по сохранению деревянных храмов в XIX–ХХ веках в Заонежье. 
Представлен анализ реставрационных работ, проведенных под руководст-
вом архитектора А. В. Ополовникова в ХХ веке и реставрационных работ, 
выполненных в конце ХХ века. Для сравнения подходов к сохранению дан 
краткий анализ международной деятельности по сохранению исторических 
построек.

Во второй главе «Современный опыт сохранения памятников деревян-
ного культового зодчества Заонежья в контексте международного опыта» 
проведен анализ работ по сохранению деревянных храмов Заонежья и церкви 
Преображения Господня Кижского погоста, объекта ЮНЕСКО, в ХХI веке. 
При сравнении современного опыта сохранения с реставрацией ХХ века вы-
явлены черты преемственности. Выявлено и сформулировано понятие «жиз-
ненный цикл» памятников деревянного культового зодчества на примере 
работ по сохранению церкви Преображения Господня и храма Хорю-дзи 
в Японии. Определено, что в зависимости от значения историко-культурной 
ценности, территории объекта, его сохранности и индивидуальных особен-
ностей применяются разные виды работ и способы их сохранения. Для даль-
нейшей конкретизации принятия решения по сохранению выделены катего-
рии объектов деревянного культового зодчества: уникальные, особо ценные, 
ценные и типовые. 

В третьей главе «Синтез исторического и современного опыта по со-
хранению памятников деревянного культового зодчества» даны особен-
ности современного сохранения на примере Заонежья. Определены ос-
новные этапы сохранения деревянного культового зодчества Заонежья 
в ХIХ–XXI веках. Методом картографического анализа определены 
труднодоступные территории в Заонежье и предложены пути сохране-
ния деревянных храмов, расположенных на этих территориях. Разрабо-
тан алгоритм выбора эффективного решения по сохранению объектов де-
ревянного культового зодчества. Представлена концептуальная модель 
сохранения памятников деревянного культового зодчества с учетом объ-
ектных и территориальных факторов. Даны комплексные рекомендации 
по сохранению памятников деревянного культового зодчества на примере 
Заонежья и включению объектов в систему культурного оборота России.

В заключении обобщены основные результаты исследования, подтвер-
ждающие его научную новизну.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ
1. Выявлено, что ремонтные и реставрационные работы, выпол-

ненные в XIX–ХХ веках, имеют историко-культурную ценность как до-
кумент истории. 

Проведенные в XIX веке работы по ремонту, «поновлениям», «почин-
кам» объектов деревянного культового зодчества Заонежья оказали влияние 
на их архитектурный облик. Определено, что работы XIX века проводились 
при неудовлетворительном состоянии храмов, имели утилитарный и эстети-
ческий характер и для дальнейшей эксплуатации сооружений имели как по-
ложительное, так и отрицательное значение. 

В результате реставрационных работ, выполненных А. В. Ополовни-
ковым в ХХ веке, деревянные храмы обрели архитектурный облик, кото-
рый существовал до XIX века, что позволило представить многие храмы 
в их традиционном облике без обшивки. Реставрация была выполнена 
без переборки сруба по технологии «вывешивания» срубных конструкций: 
демонтирована обшивка, возвращены тесовые кровли, проведена замена 
разрушенных конструкций и элементов. Установлено, что со второй по-
ловины ХХ века сохранение храмов в Заонежье с целью их музеефикации 
носило характер целостной реставрации и имело положительное значение 
для их технического состояния. Негативным последствием для дальней-
шего изучения объектов является отсутствие фиксации и документирова-
ния в ХХ веке конструктивных и архитектурно-художественных решений 
XIX века (обшивка стен, бочек, глав, интерьеры, покраска храма, частично 
декор). В ХХ веке в Заонежье были утрачены элементы архитектурно-
пространственной композиции деревянных храмов и их окружения, сло-
жившейся в XIX веке (священные рощи у часовен, ограды вокруг храмов, 
кресты, кладбища), что отрицательно повлияло на историко-культурную 
ценность памятников. 

К концу ХХ века сложилось критическое отношение к применению 
принципа сохранения оптимального облика объектов деревянного зодче-
ства. В основном стала применяться реставрация с сохранением всех исто-
рических наслоений, в исключительных случаях – целостная.

В XXI веке сохранение музейных объектов имеет комплексный харак-
тер и включает профилактические и консервационные работы, мониторинг 
состояния объектов, приспособление памятника для современного исполь-
зования, максимальное сохранение его подлинности, восстановление исто-
рико-архитектурной среды. В Заонежье сохраняется тенденция реставрации 
с сохранением исторических наслоений без изменения архитектурного об-
лика объекта и консервация памятников. Приоритетным становится ком-
плексное направление работ по сохранению объектов деревянного зодчества.
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2. Определены три этапа сохранения объектов деревянного куль-
тового зодчества Заонежья в ХIХ–XXI веках – начальный, новый, 
новейший.

В I период, или «начальный» (со второй половины XIX века по начало 
ХХ века), – признание историко-культурной значимости деревянного куль-
тового зодчества, формирование принципов сохранения; выдающимися ар-
хитекторами В. В. Сусловым, П. П. Покрышкиным, А. А. Каретниковым 
и Д. В. Милеевым была выявлена историко-культурная ценность деревян-
ных храмов и определены принципы их сохранения, которые базировались 
на восприятии древнего бревенчатого сруба без наслоений XIX века. Цер-
кви, часовни использовались для проведения православных служб. 

Во II период, или «новый период» (вторая половина ХХ века), было 
сформировано представление об «оптимальном облике» деревянного 
храма – без наслоений XIX века. А. В. Ополовниковым, Б. В. Гнедов-
ским, Л. Е. Красноречьевым, В. А. Крохиным была разработана методика 
сохранения памятников деревянного зодчества, которая была признана 
государством и обществом, и на ее основе была выполнена реставрация 
деревянных храмов Заонежья, в том числе объектов Кижского погоста. 
Единственным способом эксплуатации деревянного храма в указанный 
период была его музеефикация. Сохранение памятника главным образом 
основывалось на объектном принципе, без сохранения и восстановления 
его среды.

В III период, или «новейший период» (конец ХХ века и начало 
XXI века), уделяется внимание всем сохранившимся историческим наслое-
ниям, максимально достоверно представляется подлинность архитектурных, 
художественных, технологических и конструктивных решений. Этот период 
характеризуется отсутствием главенствующих методик. При сохранении па-
мятника используются объектный и территориальный принципы. В этот пе-
риод поведена комплексная реставрация церкви Преображения Господня 
Кижского погоста, где использовались отдельные традиционные приемы со-
хранения XIX века. Музеефицированные деревянные храмы используются 
для проведения православных служб.

3. Определена специфика понятия «жизненный цикл памятника» 
применительно к деревянному зодчеству Заонежья на основе анализа 
зарубежного и отечественного опыта. На основе изучения и анализа пра-
ктических работ, проведенных в XIX–XXI веках в Заонежье, в том числе 
при реставрации церкви Преображения Господня, и в контексте традици-
онного регламента сохранения деревянных храмов в Японии дано опреде-
ление термина «жизненный цикл памятника» применительно к деревян-
ному зодчеству.

Жизненный цикл включает в себя период от строительства до полного 
разрушения объекта. Установлена периодичность работ по сохранению де-
ревянных храмов. Выявлены повторяющиеся с периодичностью 20–30 лет 
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кровельные работы, ремонтные работы (30–50 лет) и реставрация с частич-
ной (50–150 лет) и полной разборкой объекта (150–300 лет). 

4. Разработан современный алгоритм поиска эффективного реше-
ния по сохранению деревянного культового зодчества.

Установлено, что выбор решения по сохранению памятника деревян-
ного зодчества зависит от объектной, территориальной и организационной 
проблематики. 

Объектный принцип решения задачи по сохранению связан непосредст-
венно с историко-культурной ценностью (типовой, ценный, особо ценный, 
уникальный) и сохранностью (техническим состоянием) памятников дере-
вянного зодчества Заонежья. По сохранности (техническому состоянию) 
исторического материала объекты можно дифференцировать по проценту 
разрушения и утрат: до 30 %, до 50 %, свыше 50 %, до 100 %.

Территориальный принцип связан с сохранностью и восстановлением 
историко-архитектурной среды с учетом вовлечения деревянного храма 
в культурный и туристический оборот. 

В соответствии с разработанным алгоритмом последовательно срав-
ниваются по одним и тем же показателям различные варианты сохранения 
в зависимости от вида и способа работ; технического состояния памятника; 
его историко-культурной ценности; долговечности и обратимости планиру-
емых работ; индивидуальных особенностей объекта. Алгоритм имеет воз-
можность изменения параметров в зависимости от индивидуальных особен-
ностей объекта и его историко-культурной ценности.

5. Разработаны комплексные рекомендации, концептуальная мо-
дель сохранения памятников деревянного культового зодчества на ос-
нове объектного и территориального принципов. 

Концептуальная модель разработана с учетом следующих факторов, 
влияющих на сохранение объекта деревянного культового зодчества: до-
ступность территории для представления и показа памятника (музей, исто-
рическое поселение, поселение, бывший населенный пункт); историко-куль-
турная ценность; техническое состояние.

При создании историко-архитектурной среды восстанавливаются 
утраченные элементы архитектурно-пространственной композиции. Пред-
лагается восстановить по иконографическим источникам утраченные ма-
лые архитектурные формы и элементы ландшафта в музее-заповеднике 
«Кижи»: ограды часовни Знамения Пресвятой Богородицы в д. Корба и свя-
щенной еловой рощи часовни Кирики и Улиты в д. Воробьи. Также предла-
гается восстановить цветовые решения фасадов (красками, идентичными 
по химическому составу историческим краскам) часовни Петра и Павла 
в д. Волкостров или восстановить историческую окраску на макете. 

Разработаны комплексные рекомендации по сохранению деревянного 
культового зодчества с учетом обеспечения объектного принципа, террито-
риального принципа и организационных мероприятий.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Исследованием выявлена аксиологическая зависимость отношения 

общества к сохранению памятников деревянного культового зодчества. 
Предлагается сохранение архитектурного облика храма XIX века (Николь-
ской церкви в деревне Вегорукса) наравне с архитектурным обликом, вос-
созданным А. В. Ополовниковым в процессе реставрации, что представит 
историю деревянного зодчества. 

2. Определена периодизация подходов к сохранению как проявление 
закономерности диалектики исторического объективизма и влияния со-
циальных, экономических, политических и культурологических факторов 
на сохранение деревянного культового зодчества, имеющего сакральное, 
мемориальное, научное, культурное и историческое значение.

3. В результате анализа практических работ по сохранению памятни-
ков в музее-заповеднике «Кижи» определена оптимальная периодичность 
проведения работ для «жизненного цикла памятника», что позволяет научно 
обосновать план ремонтно-реставрационных работ. 

4. Разработан алгоритм поиска эффективного решения по сохранению 
объектов культового деревянного зодчества, который учитывает объектные, 
территориальные, организационные факторы.

5. Разработаны комплексные рекомендации по сохранению деревянного 
культового зодчества с применением эффективных исторических и современ-
ных приемов с целью продления эксплуатационной долговечности объектов.

Разработана концептуальная модель сохранения деревянного культо-
вого зодчества Заонежья с учетом объектного и территориального принципов. 
В зависимости от доступности памятников территория Заонежья разделена 
на: М1– музейную территорию; М2– территорию исторического поселения; 
М3 – территорию населенного пункта и М4– территорию бывшего населен-
ного пункта. Объектный принцип предполагает определение процента утрат 
и разрушений и определение категории историко-культурной ценности. 

Концептуальная модель базируется на принципе вовлечения объекта 
в культурный и экономический оборот. Рекомендуется выполнять консерва-
ционные работы для объектов, расположенных на труднодоступных терри-
ториях, что обеспечит их лучшую сохранность. 

Разработанная для территории Заонежья концептуальная модель и ком-
плексные рекомендации сохранения деревянного культового зодчества мо-
гут быть использованы для других территорий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационном исследовании представлена проблема сохранения 

деревянного культового зодчества на примере Заонежья. В исследовании 
разработаны комплексные рекомендации, направленные на эффективное со-
хранение объектов культурного наследия. 
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По результатам исследования рекомендовано использовать историче-
ские приемы сохранения, направленные на увеличение долговечности памят-
ников. Предложено: восстановление исторической обшивки как защитной 
меры для памятника при условии: наличия достоверных иконографиче-
ских и архивных источников об обшивке; сохранения несущей способно-
сти исторических бревен при наличии множественной глубокой деструкции 
материала; сохранения архитектурного облика ансамбля; сохранения исто-
рико-культурной ценности объекта. Такие современные консервационные 
приемы, как частичная обшивка медью быстро разрушающихся кровельных 
элементов (ендов, потоков, горизонтальных поверхностей крестов и др.) 
и прокладка между слоями кровельного теса металлического профнастила 
(при условии отсутствия влияния на визуальное восприятие памятника), по-
зволяют устранить увлажнение древесины и дальнейшее разрушение.

Анализ отечественного опыта реставрации храмов в Заонежье и зару-
бежного опыта сохранения древних деревянных храмов позволил опреде-
лить прогнозируемые сроки работ по сохранению с учетом «жизненного 
цикла памятника». Этот материал может быть использован при разработке 
раздела «Рекомендации по эксплуатации памятника» в научно-проектной 
документации с перспективным планом ремонтно-реставрационных работ.

Разработанные комплексные рекомендации включают как описательную 
часть предложений, так и такие «рабочие инструменты», как алгоритм и кон-
цептуальная модель сохранения деревянного культового зодчества, «жизнен-
ный цикл памятника» для прогнозирования работ. Алгоритм поиска эффек-
тивного решения по сохранению объектов деревянного зодчества делает этот 
процесс прозрачным и понятным как для специалистов, так и для обществен-
ности. Рекомендации могут быть использованы при подготовке программ 
по сохранению деревянного зодчества и туристического развития территории. 
Таким образом, в научной работе была реализована цель, выполнены задачи, 
подтверждены границы исследования. В ходе работ из-за сложности исполь-
зования пришлось отказаться от разработанного метода интегрального рас-
чета выбора эффективного решения по сохранению памятника.

Основные положения и результаты работы универсальны и могут ис-
пользоваться не только для объектов в Заонежье, но и в других регионах, 
где сохранились объекты деревянного культового зодчества. Результаты до-
кладывались и обсуждались на 22 научных международных и российских 
конференциях, форумах и семинарах для специалистов, профессоров, пре-
подавателей, научных работников, инженеров, аспирантов и научного сооб-
щества реставраторов и архитекторов. Достоверность работы подтверждена 
применением материалов исследования в практической и теоретической дея- 
тельности музея-заповедника «Кижи».

Решение актуальной проблемы сохранения памятников деревянного 
зодчества требует дальнейших исследований по следующим направле-
ниям: приспособление объектов деревянного зодчества для современного 
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использования; увеличение эксплуатационной долговечности историче-
ских деревянных построек; консервация, мониторинг и профилактические 
работы как инструмент сохранения памятников деревянного зодчества; 
восстановление исторических кладбищ, погостов, ансамблей, малых архи-
тектурных форм.
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Приложение 2

Комплексные рекомендации по сохранению деревянного культового  
зодчества Заонежья (матрица) 

Объектные  
принципы

Территориальные
 принципы

Модель 
Музеи,

нас. пункты 

У ОЦ Ц Т

I. Бор Пуданцев, 
Онежены, 
Паяницы, 
Кефтеницы, 
Региматка, 
Хашезеро и др. 

– – – 8 2 – 8 – 1 М 2, 3, 4

II. Селецкое, 
Узкие Салмы, 
Мунозеро, 
Черкасы, 
Красная Сельга

– 1 – 5 – 4 – 1 М 4

III. Мижостров,  
Пегрема

– – – 2 2 – – – 2 М 4

IV. Усть-Яндома, 
Типиницы, 
Кондобережная,
Вегорукса, Ки-
битка, 
Поля и др.

– 4 2 8 2 – 9 – 2 М 2, 3, 4

V. Волкостров, 
Ямка, 
Васильево 
и др.

3 – 5 5 1 13 2 М1

* Заонежье разделено на пять участков (I, II, III, IV, V) по принципу возможности 
введения объектов в туристический оборот.

I*

II

III
IV

V
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Условные обозначения:

– объект – имеется высокий 
историко-культурный потенциал

– музей

– историческое поселение – имеется историко-культурный 
потенциал, но необходимо 
восстановить инфраструктуру 
и провести работы по сохранению 
(консервации)

– населенный пункт

– бывший населенный 
пункт

– аварийные объекты

М – концептуальная модель – доступность, 
достопримечательности, 
гостиницы, кафе

У – уникальный объект Ц – ценный объект

Ц – особо ценный объект Т – типовой объект
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Приложение 3

Концептуальная модель сохранения объектов деревянного  
культового зодчества

Примечание: КНИ – комплексные научные исследования; ИКЦ – историко-
культурная ценность.
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