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Аннотация. Наша страна обладает богатейшей историей, которую сохра-
няют в себе памятники старины. Культурные объекты представляют собой 
неотъемлемые свидетельства прошлого, которые не  только являются ча-
стью национального наследия, но и обладают значительным историческим, 
архитектурным и  культурным значением. Сохранение этих объектов по-
зволяет передать будущим поколениям информацию о  прошлых эпохах, 
традициях и культуре своей страны. Улучшение процессов охраны и рестав-
рации исторических памятников способствует формированию и  развитию 
национальной идентичности. Сохранение и  уважение к  историческому 
и культурному наследию помогает обществу лучше понимать свою историю, 
традиции и ценности, что сплачивает людей и способствует формированию 
гражданской активности. 
В статье представлены результаты конкретного эмпирического исследова-
ния, посвящённого анализу проблемы недостаточно эффективной управ-
ляемости процессами, связанными с  сохранением объектов культурного 
наследия.
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ны, социолого-управленческий подход в организации охраны исторических 
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У кого из  нас не  сжималось сердце при виде ста-
ринных храмов, заброшенных и заросших имений 
знаменитых в  прошлом людей, которые состав-

ляли историю нашего государства . И  особенно больно 
и  обидно становится, когда подходишь к  этим унылым, 
полуразрушенным строениям, и  видишь табличку «Па-
мятник старины . Охраняется государством» . Где оно? 
Где тот, кто от имени государства несёт ответственность 
за охрану этого памятника?

Мы часто, говоря о социологии управления, пытаем-
ся снова и снова в теоретическом плане докопаться — 
а что она должна изучать . Вот её практическое примене-
ние . Ведь говоря о социологии, как о науке, изучающей 
связи, отношения, взаимодействия различных соци-
альных групп и  индивидов в  обществе, мы абсолютно 
верно утверждаем, что предметом социологии управ-
ления являются отношениях, связи, взаимодействия 
в системах управления, т .е . управленческие отношения, 
которые складываются в системах управленческих взаи-

модействий [13] . Если эти взаимодействия ущербны, то 
ни о каком положительном результате управленческой 
деятельности не может быть и речи . Исходя из этой кон-
цепции, давайте попробуем понять — в чём же причина 
такого отношения к нашим памятникам старины, кто их 
должен охранять, и почему эта проблема носит такой по-
всеместный характер? Группа студентов провела иссле-
дование данной проблемы в Московской области .

Прежде всего давайте определимся — а что является 
памятником старины, то есть объектом, который следует 
охранять .

Объект культурного наследия (ОКН) — это объект, 
который обладает исторической, культурной и/или эсте-
тической ценностью для общества, представленного 
определённой народностью, населением города, субъ-
екта или страны . Они защищаются государством и могут 
быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
или являться ОКН национального значения . Среди них 
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выделяют памятники, ансамбли и достопримечательные 
места [4] .

В Российской Федерации на  1 апреля 2024 года на-
считывается 155 649 объектов культурного наследия, 
из них на федеральном уровне 71 865 региональном — 
79 619, муниципальном — 4165 . 

В нашей стране насчитывается 948 объектов, при-
надлежащих к ЮНЕСКО, в связи с чем, неудивителен тот 
факт, что в последние годы всё большее внимание уде-
ляется важности сохранения памятников культурного 
наследия [16] .

Объекты культурного наследия являются жизненно 
важными связующими звеньями с нашим прошлым, по-
могают нам понять различные культуры, цивилизации 
и события, которые сформировали мир . Нередко в офи-
циальных документах и  научно-популярной литерату-
ре вместо ОКН используются синонимичные слова или 
конструкции как «памятники истории и культуры», «ар-
хитектурное наследие», «памятники старины», которые 
имеют одну и  туже смысловую нагрузку . Подчеркнем, 
что термин «памятник старины» начали использовать 
в нормативных актах с XVII века, а уже в XX столетии он 
стал главным термином, который затем в РФ был заме-
нен на «объект культурного наследия» [8] .

Существует несколько способов классификации ОКН: 
в  соответствии с  назначением, основанием, степенью 
значимости, временем создания и  так далее, — выбор 
взятой за  основу характеристики у  разных исследова-
телей довольно свободен . Так, А .Н . Панфилов предпо-
читает разграничивать культурные памятники по таким 
признакам, как материал, уникальность, время и  место 
создания, режим охраны и  другие [9] . В  то же время, 
Т .Р .  Сабитов создал разветвлённую систему классифи-
кации, учитывающую вид сооружения, его назначение, 
а также ценность для мирового сообщества [11] .

Данной классификации достаточно, чтобы сущностно 
охарактеризовать тот или иной ОКН . Однако для полно-
ты картины следует ввести ещё одну классификацию, ко-
торая значительно расширит понимание исследуемого 
предмета . Так, К .Д . Беляев, М .В . Маркина и Т .В . Пляшник 
в своей работе отмечают, что к так называемым «памят-
никам недвижимости» следует отнести [2]: 

1 . «Памятники истории» — места с  исторической 
ценностью вместе с  сооружениями и  зданиями, 
которые находятся на них .

2 . «Памятники градостроительства и  архитекту-
ры» — то же самое, что и п .1, однако историческая 
значимость обуславливается художественной 
ценностью . К  этой группе относятся, например, 
исторические центры городов и  сооружения, от-
разившие важные тенденции в  развитии искус-
ства и культуры . 

3 . «Памятники археологии» — включают в  себя 
древние поселения, городские укрепления, мо-
гильные курганы и артефакты различных эпох .

Выделяя общее в приведённых классификациях, сто-
ит отметить, что памятник — это, в первую очередь, зна-
чимый для исторической памяти народа объект . Между 
тем он может состоять из нескольких единиц, неотдели-
мых друг от друга . Так, к памятникам принято относить 
как Бородинский военно-исторический музей-заповед-
ник, так и Исторические центры Санкт-Петербурга, Ярос-
лавля и других городов России . 

Продолжая линию, предложенную К .Д . Беляевым, 
М .В . Маркиной и  Т .В . Пляшник, можно определить ан-
самбли недвижимых памятников как «группу объектов 
одного или нескольких видов, возникших одновремен-
но или дополнивших друг друга в течение времени» . 

Исследователи предлагают следующую классифика-
цию ансамблей:

•	 «Группы памятников и  различных по  цели при-
менения сооружений на  определённой терри-
тории» . К  таким относятся, например, Новодеви-
чий монастырь, Ново-Иерусалимский монастырь 
в Истре, архитектурный ансамбль Троице-Сергие-
вой лавры и многие другие .

•	 «Фрагменты исторических планировок и  застро-
ек» . Во многих городах России местные власти 
имеют проекты сохранения исторической за-
стройки . Подобные документы регулируют ре-
ставрацию, реконструкцию зданий . Конкретные 
меры, как правило, касаются высотности застрой-
ки . Так, в Суздале, как известно, запрещено строи-
тельство зданий выше третьего этажа . 

•	 «Произведения ландшафтной архитектуры» . 
К  этому типу ансамблей памятников относятся 
сады, парки, музеи-усадьбы с  прилегающей тер-
риторией, дворцово-парковые ансамбли, остро-
ва-парки и  им подобные . Из  конкретных ОКН 
этого типа можно выделить дворцово-парковый 
ансамбль «Петергоф», музей-заповедник «Коло-
менское», Центральный парк культуры и  отдыха 
им . Горького в Москве .

•	 «Памятные места» как ОКН . К ним относятся тво-
рения, созданные природой либо человеком со-
вместно с  природой . В  качестве примера можно 
привести село Гжель, где создаётся посуда, спец-
ифическая роспись которой дала ей одноимён-
ное наименование; места исторических поселе-
ний народов России; места, связанные с  жизнью 
важных исторических личностей, проведением 
ритуальных обрядов и  религиозных церемоний, 
захоронений .

Объекты культурного наследия представляют боль-
шую ценность для исторической памяти народа и  его 
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культурной идентичности, и  поэтому закон предусма-
тривает специальные меры по их защите . В связи с этим 
выделяются так называемые зоны охраны ОКН — тер-
ритории, на  которых полностью запрещены или огра-
ничены строительство и  хозяйственная деятельность . 
Это оказывается необходимо, чтобы уникальность ме-
ста, отмеченного культурной памятью, была сохранена 
на долгое время . 

Решение о  включении территории в  зону охраны 
ОКН или её исключение из неё принимается федераль-
ным органом субъекта, на  территории которого нахо-
дится объект .

В чём заключается суть понятия «охрана памятника»?

Ещё в  XVIII веке люди начали задумываться о  том, 
что некоторые предметы искусства со временем теряют 
свой облик и  поэтому нуждаются в  «подправке» и  «по-
новлении» . Последний термин относится к  древнерус-
ским иконам . Суть «поновления» сводилась к  перери-
совке поверх испорченного после промывки щёлоком 
верхнего слоя изображённого ранее сюжета . На данный 
момент существует очень мало икон, которые избежали 
бы подобной процедуры . В  XIX веке появилось целое 
движение учёных и людей, близких к культуре и искус-
ству, видящих своим долгом спасти наследие древне-
русских живописцев от  «поновления» . В  дальнейшем 
технологии развивались и  методы реставрации совер-
шенствовались [5] . 

Сохранение памятников старины в  России имеет 
огромное значение, и  ежегодно предпринимаются всё 
более значительные усилия для защиты и поддержания 
наших культурных ценностей [10] . Однако в деле сохра-
нения ОКН существуют проблемы . Финансовые ограни-
чения, сложная инфраструктура и  недостаточная осве-
домленность общественности о  важности сохранения 
культурного наследия своей страны — всё это препят-
ствует эффективности усилиям по сохранению памятни-
ков культуры . 

Несмотря на данные проблемы, текущие инициативы 
и партнерские отношения с международными организа-
циями демонстрируют приверженность к  сохранению 
богатого культурного наследия России, ведь охраны па-
мятников старины в России — сложный и непрерывный 
процесс .

Сегодня Правительство создало различные институ-
ты и законы для защиты и сохранения древних сокровищ, 
несущих в  себе историю нашей страны . Организацией, 
обеспечивающей надзор за  сохранением памятников 
старины, является Министерство культуры РФ [14] .

Методы осуществления сохранности ОКН различные . 
К  одному из  них относится «реставрация» — процесс 

восстановления произведений искусства и  архитекту-
ры, которые повреждены временем или потеряли свой 
первоначальный облик в результате последующих изме-
нений [7] .

Другим важным методом сохранения ОКН является 
консервация . К ней прибегают в тех случаях, когда ре-
ставрация невозможна или крайне затруднена . Древние 
руины, разрушенные слишком сильно, чтобы их облик 
можно было восстановить, могут быть выставлены в ка-
честве музейного экспоната в  своём «застывшем», «за-
консервированном» виде . Для этих целей такому ОКН 
предоставляются специальные условия, учитывающие 
структуру, физический и  химический состав материа-
ла, атмосферное давление, целостность конструкции 
и многое, многое другое . Проводятся работы по приве-
дению ОКН в доступный для демонстрации вид, однако 
никаких мер для восстановления первоначального об-
лика не предпринимается .

Третьим методом является реконструкция . Этим тер-
мином называют процесс воссоздания первоначального 
облика по историческим источникам (картам, чертежам, 
рисункам), воспоминаниям и  другим свидетельствам . 
Часто реконструкцией называют восстановление имен-
но предметов архитектуры или исторических событий .

В некоторых случаях используются более экзотиче-
ские способы сохранения ОКН . Так, при необходимости 
застройки определённой территории, на которой нахо-
дится сооружение, представляющее культурно-истори-
ческую ценность, могут проводиться инженерно-техни-
ческие работы по  его перемещению . К  такому методу 
обратились, например, в 2020 году в Москве, когда для 
строительства жилого комплекса были передвинуты 
здания компрессорного завода «Борец» . Водонапорная 
башня, модельная мастерская и сборочный корпус, по-
строенные в конце XIX века, изменили своё местополо-
жение на 100 метров . Это было сделано с целью сохране-
ния исторически важных сооружений . В марте 2024 года 
по  причине расширения строительства перемещение 
было возобновлено . Теперь здания планируется пере-
двинуть ещё на 100 метров [17] .

Создание архивных каталогов, в  которых содер-
жатся материалы различного характера (фотографии, 
чертежи, карты, памятные вещи и  т .д .), является, пожа-
луй, одним из  ключевых способов накопления инфор-
мации об ОКН . Большую важность в современном мире 
имеет также оцифровка архива, поскольку благодаря 
электронному носителю сохранность оригиналов, на-
пример, документов, уже не  имеет принципиального 
значения для их изучения [15] .

Ещё одним способом защиты является адаптация 
ОКН под современные нужды и использование . Как пра-
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вило, это касается памятников архитектуры или памят-
ных мест, которые облагораживаются для привлечения 
туристов . Квартиры и усадьбы деятелей культуры и ис-
кусства часто преобразуют в  музеи, а  старые крепости 
могут становиться местом проведения крупных меро-
приятий . Так, Выборгский замок уже много лет исполь-
зуется как экспозиция под открытым небом и  с 2015 
года носит название «Выборгский объединенный му-
зей-заповедник» . Вплоть до 2018 года на его территории 
проводился военно-исторический фестиваль «Рыцар-
ский замок» . Организаторы использовали построенные 
в  XIII  веке укрепления для создания средневековой ат-
мосферы на празднике, что привлекало любителей исто-
рии в целом и исторической реконструкции в частности . 

Немаловажно упомянуть и  приобщение научного 
и  гражданского сообществ к  сохранению культурной 
памяти [6] . Исследовательские работы, так или иначе 
затрагивающие процесс создания, реконструкции па-
мятника, его эстетических достоинств или биографии 
связанных с  ним деятелей, также важны не  только для 
изучения ОКН, но  и для привлечения общественности 
и популяризации исторического знания . 

Важно упомянуть и  создание нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность по сохранению ОКН 
и контролю за деятельностью в отношении культурного 
наследия и исторической памяти [3] . Большое значение 
имеет и  создание планов развития на  уровне прави-
тельственных органов, затрагивающих как проведение 
реставрационных работ, так и других упомянутых здесь 
методов сохранения ОКН . 

Таким образом, культурное наследие играет ключе-
вую роль в формировании и сохранении исторической 
памяти народа . ОКН включают в  себя памятники, ан-
самбли и  достопримечательные места . Классификация 
ОКН может осуществляться по различным признакам [2] . 
Памятниками называют отдельные постройки с  терри-
торией . Ансамбли — это группы объектов . Достоприме-
чательное место — место, которое имеет выдающееся 
историческое, архитектурное, культурное или природ-
ное значение, привлекающее внимание туристов и путе-
шественников . Сохранение объектов культурного насле-
дия требует комплексного подхода, который включает 
реставрацию, реконструкцию, консервацию ОКН, соз-
дание архивных каталогов, оцифровку архивов, приспо-
собление объектов для современного использования, 
приобщение общественности к сохранению культурной 
памяти . Все эти методы в  совокупности способствуют 
сохранению культурного наследия для его передачи по-
томкам .

Каждый субъект России имеет свой собственный ор-
ган, ответственный за охрану культурного наследия, ко-
торый тесно сотрудничает с  Министерством культуры, 

обеспечивая сохранность исторических памятников . Ре-
гиональные власти активно участвуют в  планировании 
и проведении археологических раскопок, а также в про-
граммах по реставрации и консервации памятников ста-
рины [1] . 

Многие памятники старины в  Московской области 
являются ОКН федерального значения и подлежат осо-
бой охране и уходу . Древние крепости (например, Крем-
ли в Коломне, Волоколамске, Дмитрове, Зарайске и Мо-
жайске и др .) и церкви (Церковь Святой Троицы г . Химки, 
Церковь Вознесения г . Дмитров и т .п .), музеи и галереи, 
дошедшие до современности (Музей-заповедник «Боро-
динское поле», Музей-усадьба «Архангельское», Музей 
«Новый Иерусалим» и прочее) — это всё те культурные 
объекты области, которые имеют сегодня важнейшее 
значение для исследования и  популяризации, поэтому 
в настоящее время активно ведется работа по сохране-
нию и восстановлению таких объектов . 

Главное Управление культурного наследия Прави-
тельства Московской области (ГУКН МО, Мособлнасле-
дие) является органом исполнительной власти в  сфе-
ре сохранения ОКН и  подведомственно Министерству 
культуры РФ . Оно было образовано 22 марта 2016 года . 
Мособлнаследие отвечает за выдачу разрешений на ре-
ставрацию и реновацию объектов культурного наследия, 
обеспечивая любые социально-культурные изменения 
в соответствии с существующими нормативными актами .

Для анализа и  оценки эффективности деятельности 
ГУКН МО в сфере сохранения ОКН была разработана со-
циологическая анкета, с помощью которой удалось вы-
явить основные проблемы, возникающие в  результате 
взаимодействия государственного органа с  объектами 
истории и культуры, находящимися под его управлени-
ем . В опросе участвовали 60 организаций, представляю-
щие следующие виды ОКН:

 — памятники — 27 (45 %);
 — ансамбли — 22 (37 %);
 — достопримечательные места — 11 единиц (18 %) 
из 23 в регионе . 

Изучаемые ОКН распределены по следующим катего-
риям:

 — 24 объекта (40 %) федерального значения, кото-
рым часто оказывает поддержку Министерство 
культуры РФ и другие организации;

 — 0 объектов (50 %) регионального значения, что 
особо важно при изучении Подмосковья;

 — 6 объектов местного (муниципального) значения . 

На вопрос о  том, как опрашиваемые организации 
оценивают в  целом государственную систему охраны 
культурной памяти в Московской области, распределе-
ние ответов было следующим:
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 — 43 респондента (71,7 %) дали отрицательный от-
вет;

 — 17 респондентов (28,3 %) высказали противопо-
ложное мнение . 

Это свидетельствует о том, что значительное количе-
ство исторических памятников в  Подмосковье не  обе-
спечены всеми необходимыми условиями и  должной 
поддержкой в данной сфере . 

Участникам опроса было предложено провести оцен-
ку текущего состояния их памятников истории и культу-
ры по шкале от 1 до 10, где 1 обозначает низкий уровень, 
а 10 — высокий . Ответы показали, что более половины 
(35 ОКН) оценили текущее состояние своих объектов 
в диапазоне от 1 до 5 уровня . Это отражает факт недоста-
точного внимания к их сохранению и защите со стороны 
ГУКН Московской области . Но здесь и вина самих орга-
низаций, так как на вопрос о том, как тесно они взаимо-
действуют с Главным Управлением, только 41 организа-
ция ответила, что взаимодействует с ГУКН с момента его 
появления, т .е . с  2016 года, а  остальные сравнительно 
недавно начали это сотрудничество . 

Для анализа динамики работы Мособлнаследия 
с  подведомственными организациями было предложе-
но выбрать виды мероприятий, которые были прове-
дены совместно с ГУКН МО в течение последнего года: 
организация тематических экскурсий (24 голоса), куль-
турных фестивалей и праздников (25 голосов), ярмарок 
(21 голос), что лежит в  основе деятельности ряда ОКН . 
Следует отметить, что ни одна из  форм не  привлекла 
половины голосов от возможных 60 ОКН, а больше по-
ловины респондентов (33 голоса) отметили, что ничего 
подобного не  проводилось вообще . Менее популяр-
ными оказались такие мероприятия, как презентации 
(16  голосов), выставки (15 голосов), конференции или 
семинары (13 голосов) . Онлайн-мероприятия или вирту-
альные туры показали относительно низкую активность 
(11 голосов), что может свидетельствовать о  необходи-
мости более активного внедрения цифровых форматов 
в деятельность Мособлнаследия и самих ОКН для дости-
жения более широкой аудитории . Самыми непопуляр-
ными оказались культурные мастер-классы (6 голосов) . 
Однако необходимость увеличение таких коммуникаци-
онных кампаний очевидна, так как именно с их помощью 
возможно привлечение большего внимания к  ОКН как 
со стороны инвесторов, так и общественности . 

Оценка эффективности проводимых мероприятий 
по  привлечению внимания к  ОКН показала, что 63 % 
участников (38 объектов) оценили её на  самом низком 
уровне .

Ряд вопросов анкеты был посвящен анализу оказыва-
емых ГУКН МО услуг в области сохранения культурного 

наследия . Ни один из участников опроса не выбрал ва-
риант «никакие услуги не  оказываются», что позволяет 
зафиксировать факт того, что все объекты взаимодей-
ствуют с  Управлением в  сфере предоставления услуг . 
Все 60 участников (ОКН) отметили, что Мособлнаследие 
предоставляло им документы государственного образ-
ца . Из них 50 объектов были оценены с использованием 
соответствующей документации и  профессиональной 
экспертизы . Кроме того, 48 организаций заявили, что им 
были предоставлены методические материалы и  реко-
мендации по  сохранению и  реставрации исторических 
объектов, 42 голоса было отдано за проведение консуль-
таций по консервационным вопросам . Эти данные сви-
детельствуют о том, что ГУКН МО активно осуществляет 
нормативно-документационную работу, однако вопро-
сы материально-технической поддержки ОКН оставляют 
желать лучшего .

Экономическая составляющая в сфере культуры всег-
да остается одной из  самых проблематичных, что под-
тверждают данные опроса . Только 21 организация из 60 
сообщила о  получении финансовой поддержки от  Мо-
соблнаследия для сохранения состояния объектов, что 
свидетельствует об  острой потребности в  увеличении 
объемов финансового участия в сохранении и развитии 
культурного наследия .

Тревогу вызвали также ответы респондентов о слабой 
работе, связанной с обучающими технологиями: только 
7 организаций отметили «проведение обучающих про-
грамм и семинаров по методам сохранения культурного 
наследия» . Однако интерес вызвало предложение 5-ти 
участников в разработке программ по цифровой архео-
логии и виртуальной реконструкции исторических мест .

Ответы на  вопрос об  оценке качества услуг, предо-
ставляемых организациям со стороны ГУКН МО, распре-
делились следующим образом: 

•	 46,7 % (28 голосов) организаций оценили каче-
ство услуг как удовлетворительное;

•	 31,7 % (19) оценили его как хорошее;
•	 10 % (6) оценили на отлично;
•	 5 % (3) выразили недовольство, оценивая каче-

ство как плохое;
•	 6,6 % (4) организаций не смогли определить уро-

вень удовлетворенности .

Более глубокий анализ показал, что не  редко вина 
за  низкий уровень взаимодействия и  использование 
предоставляемых услуг лежит на  самих организациях . 
Так, на  вопрос, обращались ли они за  конкретной ус-
лугой в  Главное Управление и  оказывалась ли она им, 
71,7 % опрошенных ответили, что не обращаются в ГУКН 
МО для согласования проведения изыскательских 
и иных работ, 95 % не согласовали ранее проведение пе-
реустройства или перепланировки жилого помещения 
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ОКН, 86,7 % не запрашивали выдачу разрешения на про-
ведение научно-исследовательских и  изыскательских 
работ на ОКН . Это подчеркивает недостаточную заинте-
ресованность самих организаций в этой области . 

По итогам исследования был проведен анализ всех 
существующих проблем в области сохранения историче-
ского и культурного наследия, с которыми сталкиваются 
организации ОКН . Никто не ответил, что не существует 
проблем . Наиболее острыми являются следующие про-
блемы:

•	 недостаточное финансирование для необходи-
мых реставрационных работ (100 % опрошенных);

•	 общественность и  государственные органы уде-
ляют недостаточное внимание сохранению исто-
рических объектов (91,7 %);

•	 материально-технические проблемы при обслу-
живании и  реставрации ОКН, нехватка квалифи-
цированных специалистов, необходимого инстру-
ментария и оборудования (88,3 %);

•	 трудности при получении обязательных разреше-
ний и документации для проведения работ по со-
хранению ОКН (85 %);

•	 проблемы с мониторингом состояния ОКН и недо-
статочная система контроля за их сохранностью;

•	 конфликты интересов между различными сторо-
нами (например, между застройщиками и защит-
никами культурного наследия);

•	 проблемы с  обеспечением безопасности ОКН 
в  условиях чрезвычайных ситуаций и  актов ван-
дализма .

На вопрос о возможных улучшениях работы ГУКН МО 
по  сохранению ОКН, поступило несколько предложе-
ний . Они касаются расширения финансового фонда, при 
этом сотрудники также предложили расширение систе-
мы видеонаблюдения, установку современных систем 
сигнализации и  другие меры по  обеспечению безопас-
ности ОКН под руководством и с помощью ресурсов Мо-
соблнаследия .

Результаты проведенного исследования выявили 
основные проблемы . Решение их требует эффективных 
управленческих действий, основанных на  социоинже-
нерной методологии [12] . Но это тема другой статьи . 
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