
АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРИБУЖСКОГО РЕГИОНА СОХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УДК 726.71 (476)
Кожар Н.В., БНТУ, Минск

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Изучение вопросов охраны исторических объектов и их использования 
для современных целей является одной из наиболее актуальных задач со
временной архитектурной науки. Среди публикаций по данной теме можно 
выделить несколько направлений исследований. Это работы, посвященные 
разработке проблем исторической застройки городов, и труды, предметом ко
торых является изучение конкретных памятников истории и культуры с пред
ложениями по их реставрации. Их анализ показывает, что в современной ар
хитектурной практике использования исторических зданий в настоящее время 
существует два основных направления:

- превращение памятника архитектуры в своеобразный «музейный экспонат»;
- включение памятника в современную жизнь путем его нового использования.
Изучение опыта охраны и использования памятников архитектуры пока

зывает, что до середины 1970-х гг. в европейской науке для обозначения ме
роприятий по охране памятников существовали два понятия: «охрана памят
ников» и «сохранение памятников». Охрана памятников предусматривала 
обеспечение юридической защиты историко-архитектурного наследия. Со
держание понятия «сохранение памятников» включало совокупность мер, 
направленных на предотвращение разрушения исторических объектов и ис
кажения окружающей среды. Основной задачей сохранения считалось под
держание исторических зданий в том виде, в каком они зафиксированы в ох
ранных документах. Такая «практическая» трактовка сути понятия не преду
сматривала ни исследование памятников, ни их популяризацию, ни решение 
задач по современному использованию. Поэтому в 1975 г. немецкий исследо
ватель Ф. Мильке предложил ввести в содержание понятия «сохранение па
мятников» новую функцию -  изучение объекта.

На основании выполненного анализа существующих методических под
ходов к сохранению историко-архитектурного наследия, можно считать, что 
наиболее оптимальной является комплексная методика, включающая по
следовательно связанные этапы: исследовательский, реставрационный и 
адаптационный.


