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Введение
С самых древних временлюдипредпринимали попытки сохранитьили

восстановить разрушенные храмы, здания, предметы.Это мог быть ремонт,

доделка, перестраивание и т.д. Так появилосьи начало развиваться понятие

реставрации. С появлением предметов искусства, реставрация начала медленно

приобретать характерные ее современному понятию черты.

Как и любая наука, реставрация развивалось очень долгое время. Опыт ее

развития выражается в осмыслении и исследовании работ, мыслей, заключений,

фактов, документов, происходивших во время этого долгого процесса. Э тот

опыт, в виде сформулированных правил и принципов, задействован в

реставрационной практике современных мастеров. На современномэтапе

развития реставрации становится ясным тот факт, что каждое действие в

реставрационном вмешательстве должно быть научно о босновано и

необходимо.

Первое зарегистрированное вмешательство в памятник на территории

России было датировано XII веком и было проделано преподобным Алипием

Печерским. Но такая реставрация была далека от того вида той реставрации,

которую мы знаем сейчас, данные действия были ближе к понятию

традиционная «поновительская реконструкция». Становится очевидным то, что

реставрация и реконструкция – совершенно разные, по принципу характеру

действий, разделы археологического анализа. Но только к XVII стали

формироваться основные правила и методы данного ремесла. Развитие

реставрации интересно и самобытно, оно складывалось с течением истории,

изменения принципов мышления и мировоззрения людей.

В современной реставрационной практике существует множество

методик по выполнению консервационных иреставрационных работ, но такой

аспект, как художественная реставрация или реконструкцияосвещается

недостаточно. Это самая дискуссионная и малоизученная часть реставрации.

Многие профессионалы недолюбливают этот вид деятельностиза то, что он
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противоречит основному закону реставрации - сохранить эстетику древности и

задумку автора, и, не разобравшись в понятиях и целей каждой, выбирают т о,

что более изучено и оправдано . Но реконструкция - не варварство,

реконструкция, также, как и реставрация, направлена на сохранение самого

памятника, так и смысла, заложенного в нем, что и обуславливает

актуальность этой темы. Реконструкция также носит и  другой характер

действий, отличный от традиционного «поновительства». Он складывался

столетиями, постепенно приходя к тому вид, который знаком нам сейчас.Встает

вопрос о том, какую роль играет реконструкция в реставрации, насколько она

велика и что из себя представляет. Также актуальность выбранной темы

обусловлена необходимостью каждому мастеру знать четкие границы,

возможности и направленность каждого метода данного направления

деятельности. Реконструкция и реставрация входят в общую структуру

действий и вмешательств в памятник, но на разных этапах и с разными

результатами своих целей.

Целью данной работы является изучение понятия «реконструкция»,

определение направленности его действий, научной обоснованности, анализ,

обобщение и определение теоретических и практических аспектов понятия, и

применение их в реставрации иконы Кирик и Улита.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие

задачи:

1) Рассмотреть историю методовреконструкция и художественная

реставрация, их становление,  развитие;

2) Изучить теоретические основы и целихудожественной реставрации;

3) Охарактеризовать действия и их обоснованность в процессе

реставрации;

4) Применить на практике полученный опыт из изучения и выводов

выше указанных задач.

Объектом исследования являются технологические и этические

проблемы реконструкции художественных произведений.
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Предметомисследования стали особенности художественной реставрации

иконы «Кирик и Улита».

Теоретической основой  служили научные труды отечественных ученых

в области реставрации, таких как Зверев В.В., Ю.Г. Бобров, Ф.Ю. Бобров,

Вздорнов Г. И, Н.В. Покровский, Коротков В. А., Анисимов А., Грабарь И. Э.,

Сахаров И. П., Я. В. Болдырева, Филлипов А. Е., Кондаков Н. П., Лихачев Д. С.,

Никитин Н. Н., Н. В. Перцев и других.

Практическая значимость исследования заключается в разработке

рекомендаций, точному определению характера и порядка действий

относительно методов «реконструкция» и «художественная реставрация» и

способа работы.

Это будет возможно, если задачи данного исследования будут выполнены

и проанализированы.

Новизна исследования характеризуется малым количеством научных

трудов по данной теме, информация находится в разных источниках, которые

приходится собирать по крупицам, чтобы разобраться в предмете обсуждения.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной

литературы.

В первой главе рассматривается метод реконструкции в общем смысле

реставрации.
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Глава 1. Реконструкция как реставрационный процесс

1.1. Реконструкция и ее виды

В данной главе рассматривается реконструкция как обособленный вид

исследования в процессе реставрации памятника материальной культуры. Для

этого нужно разобраться в главных целях понятия, их значении, применяемости

и полезности, проанализировать основные аспекты ре конструкции как науки,

изучитьзакономерности ее формирования в процессе времени и развития

соответствующих наук. Также рассматривается роль реконструкции в культуре

и науке России на конкретных примерах и основных трактатах.

В тексте Международной хартии по консервации и реставрации

памятников и достопримечательных мест, прошедшей в 1964 году в Венеции и

определившей правила и техники реставрации, указано, что : «Реставрация

должна являться исключительной мерой. Ее цель — сохранение и выявление

эстетических и исторических ценностей памятника. Она основывается на

уважении подлинности материала и достоверности документов. Реставрация

прекращается там, где начинается гипотеза…» 1. Но, как известно, не всегда

общеизвестные правила могут быть применимы к тому или иному объекту.

Таким объектом можно назвать «реконструкцию», раздел в реставрации,

который вследствие Венецианской хартии стал недопустимым методом в

работе реставратора. В чем же отличия реставрации и реконструкциии что она

из себя представляет? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала

разобраться, что такое реставрация и кто такой реставратор.

Профессия «реставратор» складывалась все то долгое время, что

существуют предметы искусства. Как наука, реставрация в России начала

развиваться в XVIIвеке с приездом иностранных живописцев Пфандцельта и

Иоганна-Фридрих Грота, которые уже имели опыт работы в этой обл асти. До

1 Хартия, принятая вторым международным конгрессом архитекторов и технических специа листов по
историческим памятникам. Венеция, 25 -31 мая 1964 года.
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этого иконописцы или же владельцы икон лишь поновляли памятники самыми

простыми способами. Только ко второй половине XX века, сложилась

некоторая обобщенная система, по которой реставраторы могли работать

практически с полной, по их мнению, уверен ностью, что их действия не

навредят памятнику.

Реставрация, как и все виды деятельности, делится на две группы:

музейную и коммерческую. Музейная представляет из себя консервацию, то

есть сохранение текущего состояния на как можно более долгий срок без

вмешательств в структуру памятника (только по крайней необходимости).

Коммерческая реставрация обычно включает в себя тот же комплекс мер, что и

музейная, но в некоторых случаях может отличаться тем, что изображение

воссоздается полностью, стремясь к первона чальному облику2.

Реставрация осуществляется только по необходимости в соответствии с

сохранностью и состоянием памятника в настоящее время. Предмет  в

первоначальном виде еще не считается «памятником», только по прошествии

определенного времени, уже в изменившимся вид е можно считать его таковым.

Полностью устранять следы времени считается неверным, задачей реставратора

является привести памятник в такое состояние, когда все разрушительные

процессы остановлены и, по возможности, истреблены, оставлен некоторый

остаток «патины времени», приведен в то состояние, когда ближайшие 50 лет и

более памятнику не угрожают разрушительные факторы, что является уже

задачей консервации. Грабарь писал: «Совершенно достаточно простого

раскрытия памятника и принятия мер к ограждению его от даль нейшей порчи.

Никакие поправки, улучшения, какими бы обоснованными они ни казались, —

недопустимы. Само понятие «реставрация» как термин в наши дни изжито и

должно быть заменено понятием «раскрытие», точно отвечающим нашему

сегодняшнему отношению к данному вопросу». То есть в основные задачи

2 Смирнова Л.М. иконописец-реставратор МФХ. Тематические публикации по реставрации станковой
темперной живописи / http://art-con.ru/node/393 (Дата обращения 13.04.2020)
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реставрации входит исследование полученного памятника, раскрытие,

техническая реконструкция, живописные тонировки.

Реставрация – обобщающее понятие, включает в себя несколько видов

деятельности. Все они так или иначе воздействуют на памятник в физическом

плане. Задачей реставрации является по сохранению остатков памятника в

полном объеме на момент раскрытия, консервация их для реализации будущего

изучения.

В XIXвеке, с появлением новых методик и приемов, реставрация

начинает делиться на 2 направления: «техническую» и «художественную».

Техническая подразумевает из себя ряд действий, которые, избегая

существенных вмешательств, приводят памятник к состоянию, при котором

возможна долговременная консервация объекта. Она вклю чает в себя все

действия до тонировок: склеивание треснувших досок , ихукрепление,

красочного слоя, восполнение утрат грунта, удаление загрязнений, раскрытие

от поздних наслоений, лакирование. Художественная реставрация включает в

себя комплекс действий по восполнению утрат красочного слоя с целью

воссоздания законченного произведения. То есть производитсятонирование

(восполнение красками, чаще акварельными) небольших по размеру утрат

живописного слоя, реконструкция – восстановление утраченных фрагментов.

Два направления различаются между собой тем, что производятся в разное

время в процессе реставрации: сначала происходит техническая реставрация,

затем художественная. Техническая производится при любых обстоятельствах,

тогда как художественная происходит по состоянию красочного слоя и

необходимости такой меры. 3

Реконструкция – это этап реставрации. Реконструкции бывают:

1) реконструкции археологических объектов ;

2) реконструкции социологические ;

3) реконструкции военных действий .

3 Степанова Ю.В. Основы реставрации. Тверь. 2018. – с. 9.
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Реконструкции археологических объектов , которая относится к

исследуемой теме - это воссоздание чего-либо по сохранившимся материалам

(Толковый словарь Ефремовой) . Именно этот вид реконструкции и будет

исследован. Существует два вида археологической реконструкции. Первый вид

– научный метод исследования, который на основе собранных данных

документально восстанавливает памятники культуры, а также факты, явления

или процессы истории.Второй метод реконструкции – поновительство,

реконструкция, точнее – процесс воссоздания утраченных частей на памятнике,

создавая вид «новизны». Для начала исследуем метод научный.

Реконструкция – это обобщённое понятие, которое подразумевает способ

исследования прошлого, когда, опираясь на получен ные данные, воссоздаются

памятники культуры и искусства, события истории и др., полностью или по

фрагментам. Данный метод используется в дисциплинах, которые изучают

историю. В разделе реставрации реконструкция являет из себя часть

реставрационного процесса, в той его части, в которая исследует

«теоретическое конструирование памятника прошлого в его прежнем виде с

точки зрения формы»4. Реконструкция, как научный метод, не являет собой

полного воссоздания памятника на практике, а представляет из себя результат

анализа, опирающегося на документы, свидетельства, вещественные остатки и

представляет из себя описание памятника культуры, чертежа, макета и  др. Этот

прием подразумевает под собой предреставрационный процесс, в который

включены: историко-археологическое исследование памятника, согласование

результатов исследования (при восстановлении прошлой формы объекта в

характеристиках и качествах, которые  не даны при наблюдении), регистрация

выводов исследования. Научный метод реконструкции может выполняться

только опытными исследователями -искусствоведами и археологами, которые

владеют методами художественного, исторического и эстетического анализа

памятников культуры, способами обозначения историко -культурной

4Зверев В.В., Лелеков Л.А.Художественное наследие. Сборник научных трудов. Внеочередной выпуск. ВНИИР.
М., 1989
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информации, которая заключена в артефактах и памятниках материальной

культуры. Эти артефакты в первоначальном «авторском» виде и являются

объектом исследования научной реконструкции. То есть при изуче нии

памятника археолог обязан предоставить полный анализ древней формы,

учитывая его стиль в процессе истории, территориальных художественных

традиций, школы и специфической (индивидуальной) манеры древнего

мастера. В процессе исследования археологические находки следует изучить с

двух сторон: с художественной и технической. Изучая художественную

сторону памятника, исследователь предоставляет развернутое изложение

временно-исторической метаморфозы художественного образа в пространстве,

времени, трансформации традиционной формы, ведомой вкусам исследуемой

эпохи, социальной среды и силы авторской индивидуализации образа. То есть

археолог решает задачу о соотношении пропорций традиции и авторского

новаторства в трактовке формы памятника в пространственном,

иконографическом, композиционном, стилистическом и др. отношениях.

Реконструкция-поновительство, второй ее вид, относится к коммерческой

реставрации. Заказчик приходит с твёрдым намерением воссоздать, допустим,

икону в таком состоянии, близком к тому, когда художник закончил работу над

ним. Чаще всего реставратору приносят художественные произведения в

"плачевном состоянии", когда остаётся менее половины авторской живописи на

всем пространстве (в зависимости от места расположения утрат), памятн ик

становится "нечитаемым". В этом случае приходится анализировать

оставшуюся живопись, грунт, прориси (если есть на иконе), степень ветхости и

другие факторы. Восстановление происходит по замыслу реставратора, в

зависимости от его профессионализма и степе ни осведомлённости в истории

предполагаемого времени создания иконы.

Часто при исполнении заказа, иконописцы -поновители применяли не те

методы, о которых договаривались, а те, которые им были выгодны из

соображений дешевизны и экономии времени. Примером эт ого могут быть

работы крупнейшего в середине прошлого века художника -реставратора Н. И.
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Подключникова, который руководил реставрацией икон иконостаса Успенского

собора в Московском Кремле 5.

Реконструкция, как поновление, воссоздание конкретного

первоначального облика памятника считается непрофессиональной и

недопустимой мерой в процессе современной реставрации. Она подразумевает

восстановление красочного слоя, идеи и смысла предмета искусства.

Поновление происходит по аналогии с имеющимся исходным материалом, но

научный и эмпирический поиск индивидуален. В этом и есть главная проблема

этого вида реставрации. Как ранее отмечалось, реставрация подразумевает

минимальные вмешательства, направленные на сохранение в первоначальном

виде эстетической подлинности памятника. Реконструкция – это

восстановление художественной выразительности и приведение памятника в

состояние «новизны».

Реконструкция включает в себя все методы реставрации, отличаясь

дополнениями в процессе тренировок  по своим наработкам. Воссоздание

изображения на иконе происходит так же, как и в реставрации, лишь в пределах

утрат красочного слоя, не заходя на авторскую живопись.

Тяжёлые случаи реконструкции требуют высоких навыков у

профессионалов: художественное мас терство, знание техник живописи и их

истории, навыки традиционных использования художественных материалов. 6

Для реконструкции больших участков требует ся серьёзная подготовка:

изучение аналогичных произведений, их репродукций, произведений, близких

по манере, технике, времени создания.

Реконструкция стремится к полной имитации "авторской" задумке и

воплощению. Например, воссоздавая поверхность, схожую с авторской,

исполнитель выходит за рамки профессиональной научно - обоснованной

консервации и реставрации. Интервенция, по кодексу

5Перцев Н. В. О восстановлении памятников древнерусской живописи / Н . В. Перцев // Восстановление
памятников культуры: проблемы реставрации : [сб. ст.]. – М., 1981. – С. 145-166.
6 Ю.Г. Бобров, Ф.Ю. Бобров. Консервация и реставрация станковой темперной живописи. Москва. 2008. С. 113.
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этическийпрофессиональных положений, должна соотве тствовать своему

времени и месту.

Поновительская реконструкция тоже развивала сь с течением времени, но

всегда подразумевала под собой «доделки» икон, которые мы рассматриваем в

данной работе. Реконструкция в России имеет более широкое и глубокое

значение для верующих, поскольку божественный смысл иконы имел

жизнеутверждающее положение для человека того времени.
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1.2 Живописная реконструкция и ее роль в культуре России

Восстановление как конечный результат всегда несет в себе признаки

своего времени. Это явно на  опыте поновлений русской иконописи. Стоит

отметить, в то время такой метод реставрации не считался варварским,

поскольку других вариантов не было  и их просто не знали, а в следствии

"божественного" действия некоторых из них, людям было максимально важно

поклоняться именно этому памятнику. Так, при помощи поновлений, верующие

заботились о древних "причюдных" иконах, сохраняя сакральную функцию

церковного образа.Для временного периода древних икон было вполне

естественно "реставрировать" иконы так, как сейча с считается недопустимым.

В обычных домах иконы протирали маслом, чтобы придать сияния и

возвратить свежесть и яркость красок, в храмах же поновляли иконы красками

на традиционных пигментах поверх авторской живописи. Но тогда не было

такого термина, не было даже понятия реставрации, поэтому стоит углубиться в

историю становления этой науки и профессии.

Современная научная реставрация состоит из двух конструктивных идей:

восстановление разрушенных временем предметов в их первоначальном виде и

их консервация. Из слов первой идеи можно сделать замечание, что именно из

этого желания и родилась реставрация одновременно с появлением икон.

Иконопись в России берет свое начало после крещения Руси. Созданные

иконы хранились в церквах, в которых не было возможности со здать условия

для долгого хранения произведений в первозданном виде. 7 Резкие скачки

температуры, отсутствие света и множество других факторов губительно

сказывались на памятниках. Деревянные основы разбухали, гнили, поедались

насекомыми, в следствии трескались и крошились. Олифа, защитное покрытие

иконы от внешних повреждений, темнела от отсутствия свет а, под

воздействием времени, копоти, пыли, грязи и других факторов, в следствии

7Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. — М.: Искусство,
1986. С 12-13. 384
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иконы становились "нечитаемыми". Различимый, понятный, "божественный"

образ был жизненно необходим человеку того времени. Поэтому, чтобы

восстановить основную молитвенную "функ цию" произведения, иконники

"чинили" и "поновляли" иконы. 8 В этом и заключается основной мот ив этих

действий - людям был нужен молитвенный образ, "красота" иконы заключалась

в изображении святого, а не в технике письма, деталях и стилю

соответствующего времени его создания. Поэтому реставратор того времени не

брал во внимание то, что живопись, во спроизведенная им в местах утрат, не

соответствовала ни по стилю, ни по фактуре или цвету. Поновитель делал

чинки только по оставшемуся рисунку линий или по прорисям. Таким методом

иконы могли поновляться множество раз, становясь похожими на мозаику, а не

на полноценное, единое по стилю художественное произведение. Разница в

цвете чинок и авторской живописи способствовала тому, что поновитель

"заходил" своими красками на хорошо сохранившиеся участки, чтобы

"сгладить: последствия его вмешательства. Так, икон а могла быть "закрытой"

многочисленными поновлениями полностью, совершенно теряя прежний,

авторский облик. В случае, если основа,  левкас и живопись хорошо

сохранились, но защитная пленка из олифы потемнела, поновители прибегают

к двум путям реконструкции п отерянного изображения в зависимости от

состояния покрывного защитного слоя. В первом случае, когда рисунок читаем

под потемневшей олифой, данный слой просто снимали при помощи

подогретой мыльной воды. При сильно потемневшей олифе поновители

прибегали ко второму способу реконструкции, а именно –к механическому

снятию. Олифа нагревалась и удалялась при помощи ножа. Так некоторые

поновители, не имевшие достаточно опыта, портили икону, снимая

размягченную пленку вместе с красочным слоем, нанося вред физической

целостности произведения и изображаемого сюжета. Также такой способ не

8 В постановлениях церковного собора, состоявшегося в 1551 году в Москве прописан следующий пункт: «Да
протопопам же и старейшинам священническим..., койждово своем граде, во всех церквах дозирати с вятых
икон..., и которые будут святыя иконы состарилися и те иконы старые велетипочинивати, а которые иконы
мало олифляны и те бы иконы велетиолифити...» См.: Стоглав. СПб., изд. Д. Е. Кожанчикова, 1863, с. 95 (глава
27).
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гарантирует снятия олифы, могли оставаться борозды и остатки защитной

пленки. Поэтому, чтобы скрыть ошибки и привести живопись к законченно му

виду, иконописцы-поновители механически снимали защитное покрытие и

повторяли оставшуюся живопись новыми красками поверх старой. Но мысль о

сакральности и неприкосновенности святого образа не позволяло часто

прибегать к такому методу.Было сказание о том, что игумен Успенского

монастыря в Тихвине решил восстановить древнюю икону Богоматери. С этой

просьбой он даже обратился к царю, объясняя свое желание и описывая ход

предстоящих действий. Когда пришло разрешение от царя, Герасим начал свою

работу. Сняв олифу, иконописец приступил к тонировкам и изо бражение

исчезло. Герасим испугался и, решив не рисков ать, покрыл икону свежей

олифой.9. В этой истории сам художник стал виновником того, что, пытаясь

восстановить моленный образ, изображение пропало. Поэтому и в следствии

большой сложности и огромной ответственности при таком способе

реконструкции, древние мастера стремились наложить новы й слой красок на

памятник, ориентируясь по видимым линиям, но не вторгаться в сакральное

пространство иконы.Алипий – самый первый иконописец на Руси, собирал

старые иконы в церквах, чтобы узнавать о них что -то новое. Одним из

известных первых попыток реста врации был случай реконструкции

Владимирской богоматери XII века. При раскрытии обнаружились ранние

поновления, «чинки», копоть от пожара в Успенском соборе, где она хранилась.

Икона еще не раз подвергалась поновлениям и позже: Андрей Рублев

реконструировал Владимирскую Богоматерь в 1514 году. Известная икона

Дионисия «Богоматерь Одигитрия» также была подвержена поновлению в 1482

году в московском Вознесенском монастыре. Иконописные подлинники

служили руководством древним мастерам. В них записывался все

рекомендации по техникам и методам восстановления памятника, рецептуры

клеев, левкаса, советы по проведению расчистки, укреплению иконы.

9 Материалы для истории русского иконописания. Публикация Н. В. Покровского. — ВАИ, XVI, 1904, с. 115–
118 (о починках икон по указанию иконописного подлинника XVII века) .
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что «реставрация»

рассматривалась как простой ремонт вещи для его скорейшего исп ользования.

Существуют два нерешенных вопроса реконструкции, которые освещает

коллекционер Н. А. Гагман. Первой является реставрация произведения

материальной культуры, второй – воссоздание выразительности

художественного образа памятника. 10 Работа мастере при реконструкции

намного шире, нежели чем при реставрации. Мастер реконструкции пытается

передать выявленный через остатки авторскую идею, замысел. Отрицательной

чертой этого является то, что записи и авторская живопись становятся единым

целым. Современная реставрация, учитывая принципы Венецианской хартии,

считает подобный факт грубой, недопустимой ошибкой.

Такой способ мышления начал изменяться с появлением коллекционеров,

собирателей, обладающих научным интересом. Это произошло потому, что

археология превратилась в историческую дисциплину. Тогда стали

воспринимать найденные объекты, как источники сведений о  прошлом, что в

эпоху Возрождения нашло применение в культуре и творчестве мастеров того

времени. Для реализации своих художественных замыслов мастера в это время

использовали опыт древнего искусства, но столкнулись с проблемой

поновлений предметов искусст ва. Ее решением стал метод воссоздания

предметов искусства по остаткам.

Теперь работа мастера заключалась не только в поновлнии, но и в

осмыслении основ классических, античных форм, изучением характеристик

применяемых материалов, образного выражения и худо жественных

средств.Научная реконструкция произведения по вещественным остаткам стала

возможной, если мастер владел знаниями о классическом искусстве. Стоит

также отметить, что в такие методы были применяемы только к известным и

особо чтимых, культурно важн ым памятникам, так выявлялся принцип

«избирательного сохранения» в эпоху Ренессанса. Эстетичное, прекрасное

требовало завершенности, поэтому конечный результат реконструкция тогда

10 Гагман Н. А. Принципы восполнения утрат древнерусской станковой живописи. с. 107.
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также носил характер собственных эстетических вкусов мастера, который

создавал «идеальное» переосмысление памятника. Этот факт объясняет выбор

памятника для реставрации мастером прошлого .11 Эта практика была и в

России, с иконойXII века «Богоматерь Умиление Владимирская», которую

поновляли  в течение многих веков. Безусловно, прошлые мастера -

реставраторы не считали менее известные памятники недостойными для

реставрации, они желали лишь сохранить истинный прекрасный образ.

В XII веке зафиксированы многочисленные случаи поновления икон.

Реконструкция проводилась памятниках разного времени, особо ценились

древние, поскольку были эстетичными. Чтобы продать такие поновленные

иконы, их живопись реконструировали, чтобы поднять стоимость. П роблемой

являлось то, что поновления несли характер своего времени, разнясь со стилем

древнего письма. Всем этим иконы сегодня необходима повторная реставрация,

так как они потеряли ту самую древнюю эстетику, которая ценится в памятнике

более всего.

Исправление «недостатков и несовершенства формы» средневековых

памятников особо проявлялось с развитием и распространением эстетики

классицизма. Теперь искусство Византии, русские иконы не считались

достойными и не соответствующими понятиям эстетики того

времени.Вследствии этого все иконы и стенописи были переписаны в

акадмической манере, что сильно вредило памятникам и скрывало их от людей.

Реставрация предполагала тогда переписывание предмета искусства в той

манере, которая считалась лучше старой. Полное перепи сывание в лучшей того

времени стилистике объекта искусства в XVII веке считалось реставрацией.

Далее реставрация развивалась в эпоху Романтизма, когда стали

расширяться масштабы исторических и археологических исследований,

открываться национальные своеобразия культур и сломался тотальный

авторитет античного искусства. В эпоху Романтизма соединились археология и

11Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. БОБРОВ Ю.Г. - М., 2004. С.24.



17

этнография, которая к началу XIX века стала развиваться как

обособленнаяисторическая наука.

Французский архитектор, реставратор и искусствовед Э.Э. Вилле -ле-Дюк

считал, что именно этот этап развития археологической науки стал толчком

появления реставрации. Реставрация памятников и поновления красочного слоя

были всегда, но реставрация как наука родилась именно в этот период. Виолле -

ле-Дюк писал: « Реставрация - есть дело новое, такое же, как его название.

Реставрировать какое-либо здание не значит починить его, исправить,

перестроить, но восстановить его вполне в первобытном виде, который никогда

не доходит в сохранности до нашего времени. ...Действительно, ни один народ

прошедших времен не помышлял о реставрации в смысле, принятом в

настоящее время». В XIX веке такие науки, как археология, филология,

искусствознание стали иметь историчскую направленность. Археологическая

реконструкция того времени стала применяться не только как метод

восстановления материального, но и как исследовательский мето д, который

применялся для изучения истории, культуры, жизни древних людей. Виолле -ле-

Дюк называл целью реставрации разрушение неправильных и ложных понятий

и раскрытие истин, что способствовало бы прогрессу. В этом смысле под

реставрацией подразумевался ан алитический метод, который был разработан в

его времени.

Иоганн ИоахимВинкельман тоже придерживался мнения об

аналитической ценности объектов искусств а.12. В первый раз реставрация была

признана как наука, как способ исследования предметов искусства. На примере

определенного памятника она занималась изучением исторических,

археологическими данными, предметов искусства, их сопоста влением, что

привело к осознаю того факта, что история и развитие памятников, созданных в

ее процессе, изменчивы и уникальны. Безусловно, мастера -реставраторы не

могли так сразу отойти от привычной им работы, но со временем все больше

12Бобров Ю.Г. «Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия» .
Издательство: Эдсмит. Москва. 2004. С. 236.
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людей приходило к тому, что исследование стоит производить в самом начале,

а поновление только при необходимости.

В XIX векеархеология, помимо античных памятников, начинает изучать

памятники первобытной культуры, средневековья, не только художественные,

но и предметы быта. Очерчивается документальный характер изучения

памятников древней материальной культуры. Реставрация стала одним из

методов изучения материальных остатков памятника для обеспечения

фактологическо-документальной базы.

Таким образом, можно сделать вывод о то м, что наука археологии,

которая специализируется на экспертизе подлинности и реконструкции

памятников, дала толчок развитию реставрации в том виде, который был

утвержден Венецианской Хартией. Ее становление происходило одновременно

с развитием методологии археологии и искусствознания и в своем развитии

прошладве стадии развития:

1)освоение приемов примитивной реконструкции;

2) изучение методов исторического анализа памятников, которые были

подвержены реконструкции.

Реставрация в России начала развиваться с XVIII века, когда произошла

переоценка культурных и духовных ценностей, которые были навеяны

петровскими нововведениями. Новая идея реконструкции памятников

постепенно приходила с осознанием эстетической, культурной и

идеологической значимости материально й культуры прошлых веков, ее

ценности для истории.

В 1709 г. в России был издан перевод трактата К.Б. Виньолы "Правило о

пяти чинах архитектуры" 13.Светская культура также повлияла на духовное,

религиозное восприятие художественной, исторической ценности древностей.

Открытие в 1718 году Кунсткамеры стало серьезным отражением отношения к

памятникам древности, как и развитие и распространение произведений

искусства, древних книг, различных старинных предметов. Толчком к

13Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 2. С. 155,212.
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открытию Кунсткамеры стало развитие естественных наук, археологии и

географии, но и как свидетельство важности объектов материальной культуры,

которые нужно было охранять государству. Объекты культуры тщате льно

отыскивались, изучались и анализировались. Следующим этапом защиты

памятников стал выпуск указов 1718 года «О монстрах» и «О сибирских

кладах», который давал и защищал неоспоримое право памятника о научной,

исторической и культурной ценности 14..

Реставрация в это время не имеет четко определенного пути развития.

Этому способствовало две причины. Первая заключалась в том, что люди

коллекционировали «куроизы», раритеты, медали и древние грамоты, которые

сейчас характеризуются как письменные источники. Второй причиной стало то,

что археология воспринималась как наука о земле, а не о памятниках культуры

и их истории. Поэтому реставрация как таковая все еще носила поновительский

характер, который отлично описывает А .Сомов: «Заботясь о восстановлении

памятника античной пластики в XVII и XVIII столетиях, во что бы то ни стало в

целом виде отваживались приставлять к торсам найденные в друг их местах

археологических раскопок головы, новые руки, с произвольно придуман ными

движениями и атрибутами, новые ноги и т.д. »15.

В тот момент, когда археология стала восприним аться как наука об

истории, вещественные остатки стали источниками информации, определилась

необходимость в установке возраста памятника, его подлинности, авторства и

сохранности, как и в реконструкции, исходя из выше перечисленных аспектов.

Исследования приобрели документальный характер, что способствовало

изменению в XVIII – XIX веках методов и задач изучения прошлого. С этого

времени считалось, что накопленные памятники станут источником знаний о

прошлом. Изучая их, ученые могли бы узнать о каких -то событиях в прошлом,

их подтверждение или опровержение, ведь, как мы знаем, искусство является

14ПЭС. I собр. Т. V. № 3159; Т. VI. № 3738.
15Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Ук. соч. С. 614.
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отражением истории в виде его произведений. Теперь памятник – это е только

предмет искусства, но и исторический источник.

Исключительная роль в исследовании и создани и фактологическо-

документальной базы была отведена реставрации. С ее помощью «раскрывали»

памятники и избавлялись от позднейших наслоений для восстановления

предмета искусства в первоначальном виде. Первостепеннымидля реставрации

становятся три задачи:

1) избавление от поновительских наслоений на памятнике;

2) разработка меодов реконструкции ;

3) выявление допустимых при вмешательстве границ.

Серьезный вклад в развитие археологического метода исследования внес

А.М. Шецлер. Ученый составил и предоставил шаблоны -образцы научной

критики источников. Приемы изучения Шецлер разделил на «малую критику»,

которая определяла подлинность и брала вектор на  сохранение памятника, и

«высшую критику», выясняющая достоверность информации из других

сведений и источников того времени 16. Эти методы, основанные на анализе

памятников материальной культуры в сочетании с филологической критикой

соответствующих древних тестов, были разработаны ученым для исследования

письменных источников, но нашли применение в разработке способов изучения

археологических материалов. А.М. Шецлертоже стал указывать на

материальные памятники, как на источники исторической информации. Вскоре,

его метод широко распространился среди ученых.

Копирование в XVIII веке получило широкое распространение как одна

из форм собирательства и накопления информации. Так, М.В. Ломоносов в

1759 году составил Атлас с информацией о монументальных памятниках

русской древности с копиями прорисей, иконописью и фресками. Копия,

зарисовки реставрируемых вещей становится важной и всегда

16 Ключевский, Василий Осипович (1841 -1911). Сочинения: в 9 т. / В. О. Ключевский ; [под ред. В. Л. Янина ;
вступ. ст. В. Л. Янина, В. А. Александрова]. - Москва: Мысль, 1987-1990Т. 8. С. 448-452.
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сопутствующейчастью документации реставрационного процесса.эти рисунки

также использовались в публикациях в сфере науки 17.

На рубеже веков были созданы собрания -коллекции Н.П. Румянцева и

А.И.Мусина-Пушкина о народах, населяющих Росс ию в виде археологических

и этнографических материалов, который был использован в библиотеках и

высших учебных заведениях 18.

Все эти события показывают, как идея восстановления предметов

материальной культуры в первоначальном виде развивается в науках

археологии и используется в реконст рукциях произведений искусства. Методы

и способы нововведений в реконструкции реставрации становятся полезными

для решения проблем археологических наук. Становится ясной тенденция

формирования реставрационного дела как прик ладной дисциплины

археологических наук XVIII - XIX вв.

Самой первой масштабной "реставрационной" работой в России можно

назвать восстановление икон и стенных росписей в соборах Московского

Кремля, Успенского, Архангельского и Благовещенского соборах в XVI - XIX

веках. Стоит отметить тот факт, что в приказе к работам в зданиях указывалось

о необходимости сохранения икон и стенописи как памятников древности.

Воссоздание старинного стиля в духе эпохи стало характерно для

реставрационных методов 1830 -40-х годов вследствие идей романтизма.

Аналогично этому, реставрация ставила целью воссоздание памятников,

основываясь на аналитический аппарат археологического исследования, с

научно доказанной достоверностью воспроизводя все элементы стиля.

Проблемы такой реставр ации несильно отличались от

традиционногопоновления – теперь памятники поновлялись по правилам,

опираясь на приемы археологической реконструкции.

В 1849 году И.П. Сахаров опубликовал свой труд «Исследования о

Русском иконописании», в котором впервые подним ались вопросы о принципах

17Ломоносов М.В. Сочинения. М., Изд. Современник1969. Т. 9. С. 406. 448
18Иконников В.С. Опыт русской историографии. Киев, 1892. Т. 1. Кн. 1 -2. С. 265. 558.
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реставрации археологических памятников. 19 Сахаров утверждал, что

реставраторы должны отказаться от традиционной реконструкции икон,

которая искажало «авторскую» живопись. Ученый считал, что к реставрации

стоит прибегать только в самых крайних случаях и только в пределах утрат,

указывая на возможность намеренной разницы техники. К середине XIX века

И.П.Сахаровым были определены основные теоретические п ринципы в

реставрации, которые имеют место быть и по сей день. Также он разработал

основные юридические, этические формы, границы и этапы реставрации, ее

необходимость и степени вмешательства.

Вопросами охраныпамятников были заняты «Архивные комиссии»,

которые были сформированы в некоторых городах России. С конца XIX века

эти вопросы перешли к «Комитету попечительства о русской иконописи».

Несмотря на предпринятые меры, некоторые мастера продолжали заниматься

поновлениями, что в большинстве случаев приводи ло к гибели памятника.

В начале XXвека в России, как и в Европе, появилась тенденция

переосмысления всего предыдущего опыта реставрационного дела. Этому

способствовал скачок в развитии науки и техники, характерный для конца XIX

начала XX века. Физические и химические методы исследования достигли того

уровня, когда уже могли быть использованы в исследовании произведений

искусства. При музеях многих стран, в русле этих новых взглядов на

искусствознание и реставрацию, создавались специальные реставрационные

мастерские, которые со временем превратились в крупнейшие

исследовательские центры.

I Всероссийский съезд художников ознаменовался попыткой оценить

уровень развития русской реставрации и выработать рекомендации по

развитию данной отрасли.В заседаниях, посвященных реставрационным

вопросам, были представлены доклады Д.Ф. Богословского, А.Я. Боравского,

А.А. Мути. В докладе А.Я. Боравского «Охрана произведений искусства»

впервые были выдвинуты гласность и контроль в реставрационной практике.

19 Сахаров И.П. Исследование о русском иконописании. СПб., 1849. Кн.1 -2. С. 33. 187
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Так же он указал на необходимость издания журнала по вопросам консервации

и реставрации.

В 1916 году в Петрограде состоялось «Эрмитажное совещание», на

котором представители профессии рассуждали о допустимости вмешательств в

реставрируемые памятники. В совещании приняли участ ие: Д. Толстой, Э.

Липгарт; Д. Шмидт, Э. Ленц, В. Искерский, И. Волков, А. Н. Корф; художники

Академии художеств: Д. Кардовский, А. Визель; П. Нерадовский ; Н. Романов;

И. Грабарь и И. Остроухов.  Чрезвычайно представительный состав совещания

лишний раз доказывал, как насущно необходимы были перемены в

отечественной реставрационной практике.  В конце совещания были выдвинуты

рекомендации по научному обоснованию необходимости вмешательства и его

мере20.

Следует подчеркнуть, что в документах совещания впервые появился

термин «научное обоснование», предложенный к использованию в таком роде

прикладном виде деятельности. На совещании были разработаны такие понятия

как «реставрация» и «консервация». К реставрации были отнесены «все

действия по удалению с картины поздних наслоений и воссозданию

утраченных частей». Консервация включала в себя список мер, сохраняющих

памятник от порчи. Были разработаны основные подходы к развитию научного

обоснования реставрационных операций, которые стали прямым руководством

к действию для музеев и реставрационных мастерских.

В 1917 году вышел указВ.И. Ленина о «Коллегии по делам музеев и

охране памятников искусства и старины при Наркомате народного

просвещения», который занимался сохранением художественных ценностей

Советского государства. Были привлечены ведущие специалисты по истории

искусства.

Были приняты государственные декреты, определявшие роль государства

в сохранении культурного наследия.В инструкции к этому декрету

подчеркивалось, что все ценности, имеющие художественное значение,

20Условия для постановки реставрационного дела в Эрмитаже. ОР ГТГ. Ф.44.Ед.хр. 1545. Л. 2.
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переходят в ведомство Наркомпроса, где и осуществляется их атрибуци я,

обеспечивается сохранность, распределение по музеям страны .

1918 год был отмечен декретами «О регистрации, приеме на учет и

охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных

лиц, обществ и учреждений», «Об охране научных ценностей ». Научному

отделу Народного комиссариата было поручено заниматься учетом и охраной

научных музеев, коллекций и т.д. Так в  первые годы после революции была

начата разработка новых научных принципов реставрации станковой и

монументальной живописи, благодаря  чему появилось множество подлинных , а

не поновленных произведений, и с каждым годом количество таких научных

методов росло. Впервые была применена рентгеноскопия для исследования

слоев живописи иконы. Также была созвана Первая научная конференция

реставраторов, где делились опытом и наработками в профессиональной сфере.

При московском Институте историко -художественных изысканий и

музееведения была организована особая художественная лаборатория, которая

должна была разрабатывать новые методы химических и фи зических анализов.

1932 год - образован Комитет по охране исторических памятников. В его

задачи входило:

1. Составление списков памятников.

2. Контроль за выполнением всех постановлений правительства по

вопросам сохранения культурно -исторического наследия.

Великая Отечественная война прервала развитие реставрационного дела в

нашей стране, поскольку все силы были сосредоточены на спасении музейных

экспонатов. После Великой Отечественной войны на основании предложений

Комиссии по охране памятников Совет Мини стров СССР в 1944 г. вынес

решение возродить в стране реставрационный центр — организовать

Государственную центральную художественно -реставрационную мастерскую

— ГЦХРМ. В ней были созданы отделы реставрации станковой и

монументальной живописи, произведений  прикладного искусства, графики, а
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также химическая лаборатория, рентгеновский кабинет. В настоящее время она

носит название Всероссийского художественного научно -реставрационного

центра им. академика И.Э. Грабаря (ВХНРЦ). 21

В настоящее время применительно к технологическим приемам,

связанным с сохранением памятников культуры, относят процессы

реставрации, консервации, реконструкции, реадаптации.

Реставрация -восстановление в первоначальном виде произведений

изобразительных искусств и архитектуры, пострадавших от времени или

испорченных, искаженных последующими переделками.

Консервация –меры защиты памятников от разрушения, предохранение

их от порчи в процессе длительного хранения, создание специальных условий

хранения.

Реконструкция - восстановление памятника культуры по сохранившимся

остаткам, или описаниям, что связано с ростом интереса к восстановлению

памятников архитектуры. Реконструкция и реадаптация – процессы обновления

и создания щадящих режимов эксплуатации культурно -исторических центров и

объектов культурно-исторического прошлого. Таким образом, в настоящее

время процессы обновления и сохранения приобрели новый, социально -

экономический оттенок. Стали все более востребованными особые

технологические рекомендации, продолжается разработка рекомендаций по

развитию научного обоснования реставрационных операций, которые стали

прямым руководством к действию для реставрационных мастерских, частных

реставраторов.

Реконструкция прошла огромный путь развития прежде чем стать

известной в том виде, в котором она есть сейчас. Становление на уки шло

сложным путем, сталкиваясь с силой традиции и привычек, порицанием

научного общества, формированием ее как точной системы знаний и действий.

21См. об этом:Понятия «реставрация», «реконструкция», «консервация» в историческом контексте /
https://studopedia.org/1-95280.html (Дата обращения: 23.04.2020)
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Научная же реконструкция используется повсеместно,  однако мастера

часто не подозревают того, что они к ней прибегают, поскольку некоторые ее

методы уже включены в процесс реставрации.

Отношение к реконструкции, как к методу, менялось с течением времени.

Если рассматривать поновительскую реконструкцию с этической стороны, то,

определенно, она имеет негативный оттенок. Поскольку, одной изглавных идей

реставрации является «сохранение объекта в максимально возможной

неприкосновенности»22, что в процессе традиционного поновительства просто

невозможно. Вспоминая «иконы -врезки», переписанные поверх живописи,

имитированные «по старину» и «стилизованные» памятники икон, можно

сказать, что такая реконструкция действительно вредит памятнику как с

технической стороны, так и со смысловой. Но благодаря трудам И. Грабаря 23 и

А. Анисимова24, реставрация развивалась и пришла к такому виду, который нам

знаком сейчас, реконструкция, отдалённо входя в состав реставрации, тоже

развивалась с течением времени. Научная, археологическая, виртуаль ная и

другие реконструкции служат для сбора и выявления информации о

памятниках, являются способом для восстановления смысловой и сюжетной

частей памятника, что может послужить предлогом для художественной

реконструкции произведения. Можно предположить, чт о такой вид

реконструкции возможен только приопределённых условия в рамках

конкретного памятника, например, если площадь утрат небольшая, если есть

подобные памятники, с той же структурой изображения на нем, если памятник

не имеет высокой ценности. То есть  художественная реконструкция в данном

виде выступает как способ для восстановления не только первоначального вида

памятника, его изображения, сюжета и так далее, но и для визуального,

22Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX –XX веках. История, проблемы. Учебное
пособие [Текст] – м.: Академический проект: Альма матер, 2008. –с.235. 604
23Грабарь, Игорь Эммануилович.
О древнерусском искусстве [Текст] :Исследования, реставрация и охрана памятников / [Предисл. О.
Подобедовой, с. 5-26] ; Акад. наук СССР. Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - Москва : Наука, 1966.
-  с. 163. 387
24Анисимов А. Раскрытие памятников древнерусской живописи. — «Известия Общества археологии, истории и
этнографии при Казанском универ ситете», т. XXX, вып. 3. Казань, 1920, с. 267 –280. 359
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эстетического аспекта произведения. Этическая сторона вопроса будет

соблюдена при соблюдении данных условий.

Но, не нарушая норм Венецианской хартии 1964 года, проще технически,

этически будет воссоздать памятник отдельно, как копию -реконструкцию, или

выполнить виртуальную реконструкцию, про которую будет подробно

рассказано далее.

Метод «поновительства» до сих пор остаётся очень дискуссионным, есть

те, кто поддерживает использование реконструкции, но больше тех, кто ее

порицает. Но, несмотря на разброс мнений, метод остаётся популярным в

определённых кругах реставраторов.



28

Глава 2. Проблемы подбора методов для научной реконструкции

2. 1. Роль иконографии в реконструкции

Воплощение реконструктивного метода в рамках

фактографическогоанализа проявляется в процессе воссоздания определенных

памятников произведений искусства. Плодотворные результаты в этом

отношении видны в тесном сотрудничестве искусствоведения и реставрации.

Непосредственная работа с произведением дает большое количество

информации о памятнике технического направления, которая позволяет

провести атрибуцию и восстановить межкультурные связи.

Иконография играет одну из ключевых ролей в процессе реконструкции.

Иконография – это строгая система правил изображения каких -либо объектов,

персонажей или сюжетных сцен. Иконографию определяют две важнейших

черты: повторяемость характерных черт архетипа, или первообраза, и

сохранение того же смыслового содержания при повто рениях. Каноны

иконографии чаще всего связаны с религиозной или ритуальной тематикой, они

работали на облегчение опознавания персонажа или конкретной сюжетной

сцены. С развитием искусства новыми принципами и веяниями,

иконографические схемы видоизменялись и становились более сложными,

далее развитие такого направления, как реализм, открытия понятия

индивидуальности творческой деятельности художника положили начало не

только свободным толкованиям древних иконографических схем, но и

появлению новых. Иконографический метод представляет из себя описание и

систематизация типологически похожих признаков и схем, утвержденных при

изображении определенных персонажей или сюжетов. Н. П. Кондаков 25 в XIX-

начале XX вв. изучал византийскую традицию в древнерусском искусстве,

используя данный метод.

В Византии, затем и в Древней Руси были составлены

специализированные руководства для иконников – иконописные подлинники,

25 Кондаков Н. П. Иконы / Н. П. Кондаков ; под ред. О. А. Дыдыкиной. - М. : ЗАО «БММ», 2009. С. 143. 256 с.
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где были представлены схемы и правила изображения персонажей и событий.

Эти правила были созданы для того, чтобы художник не добавлял свои детали в

икону, свои мысли, оставляя «древний священный» замысел таким, каким он

был при создании. Но данная тактика относилась только к сюжету иконы и

персонажам, в разные времена иконники, придерживаясь подлинника,

использовали разные цветовые гаммы, линейные ритмы, создавая

определенной настроение и стиль. Благодаря этому, историки смогли

определить и выявить определенные школы и стили в иконописании. Самые

строгие правила применялись к главным персонажам и наиболее почитаемым

персонажам, к таким как, Богоматерь, Иисус, ангелы, святые. Иконография

включает в себя не только правила построения ко мпозиции на иконе, также она

определяет цвет в изображении. То есть определенные святые всегда будут

изображаться в одежде того цвета, формы, написания, какие предписал канон.

Также сюда можно отнести наличие надписей, атрибутов персонажа, пейзажа и

т.д.

Благодаря иконографии процесс реконструкции становится более

простым, быстрым и полноценным, поскольку иконография может ответить на

основные вопросы о времени создания, месте, мастере и т.д.

На рассматриваемой иконе «Кирик и Улита» красочный слой не

поврежден настолько, чтобы быть нечитаемым, поэтому можно с легкостью

определить изображаемых персонажей. Реконструкция включает в себя не

только технические, стилевые и физически характеристику, но и описание

истории сюжета. Житие или история мученичества извес тна и была трактована

разными источниками, самым полным и информативным из них оказалась

книга А. А. Терпелюка. 26

Кирик и Улита – мученики, история их мученичества известна из историй

преследования христиан в Римской Империи. Улита являлась христианкой, ее

сын тоже придерживался этого вероисповедания, вследствие чего оба

26 История мученичества МāрḲӯрйāḳӯса и ЙōлӣṬы (Кирика и Иулитты). Критический текст, перевод,
исследование А. А. Терпелюк (Москва:Ассирийская Цер ковь Востока, 2009). С.195. 440.
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пострадали от гонений императора Диоклетиана (в других источниках также

указывается Максимилиан, соправитель императора). Во время своего

правления Диоклетиан издал четыре эдикта, которые призывали к пыткам и

казни всех христиан. История сюжета всегда начинается с рас сказа о том

трагическом времени, переходя в описание жизни христианки Иулиты. Епископ

Иконийский Федор писал, что Улита принадлежала к известному роду

правителей и происходила из города Иконий в Ликаонии (нынешняя Турция). С

малых лет была благочестива, на божна, не желая выходить замуж. Ее

замужество произошло по необходимости, но девушка скоропостижно

овдовела. От брака у нее остался трехлетний сын, названный Кириком. Улита,

узнав о начале гонений, по ватиканской рукописи, бежала вместе с сыном и

двумя служанками в Селеквию, бросив имущество и рабов. Но в этом городе

правил Александр, являвшийся жестоким гонителем христиан, поэтому Улита

поселилась в Тарсе среди нищих. Игемон Александр знал про знатную

христианку и занимался ее поисками. По прибытию в Тарс,  игемон приказал

схватить девушку и привести на суд. Ее допрос в разных источниках описан

аналогично. Улита не называла своего имени, рода, где родилась, на все

вопросы отвечая, что является христианкой. 27Игемон Александр заставляет

женщину принести жертвы богам, в ответ на это Улита просит найти и

привезти своего сына и сделать, как скажет младенец: если ребенок подтвердит,

что бог един, то Александр поклонится этому богу, если мальчик скажет, что

есть боги, то пусть служит им, но девушка будет верна только своему

богу.Кирика нашли и привели  к игемону, допрос был тот же, и мальчик ответил

так же, как и его мать. Игемон пытается прельстить мальчика высоким

положением, благополучием, требует поклониться его богам, но Кирик не

отступает. Александр приказывает избить ребенка сто сорока пятью ремн ями из

кожи, но от пытки на теле мальчика не было ни следа. Увидев сына, Улита

молится и благодарит бога за эти мучения, а Кирик уверяет мать в своей вере в

27Жития святых, на русском языке изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского
с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых . 2-е изд. М.: Изд. Моск. Синод.
тип., 1902-1916. С 459.
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единого бога. Игемон продолжает пытки, раздирая щекимученикам и натирая

их уксусом и солью. Виды муч ений разнятся от источника к источнику, в

одном описывается, как им вонзают нагретые стрелы, крюки, где -то пишут о

натирании ноздрей горчицей с солью. В ватиканской рукописи написано, что

никакие пытки не приносили вреда мученикам, поэтому их заточили в тю рьме,

где Кирик стал петь молитву. К ним пришел сатана, которого мальчик силой

своей веры прогнал. Через некоторое время пытки возобновляются. Языческий

храм уничтожается ангелами, трехлетний мальчик показывает слугам

Александра, как делать орудия пыток. П ока их изготавливают в течении сорока

дней, игемон снова отправляет их в тюрьму. В заточении Кирик учит молитвам

остальных заключенных, впоследствии убитых из -за своей новой веры. Святых

Кирика и Иулиту отправляют на новые мучения, протыкая их тела иглами,

применяя тиски и разрубая тела на части, из -за чего они и умерли.

Существует и иная версия этой истории, где пыткам подверглась только

Улита.28Кирик заплакал, когда увидел страдания матери. Будучи очарованным

красивым мальчиком, наместник утешал мальчика на своих коленях, но

ребенок вырывался, кричал, что является христианином и требовал пустить его

к матери. Мальчик оцарапал лицо Александра, и игемон в гневе бросил его по

лестнице. Мальчик ударился головой и умер. Улита начала молиться и

благодарила бога за то, что ее сын страдал во благо Христа. Наместник

приказал подвесить ее, пытать железными зубьями и поливать ра ны кипящей

смолой, но это не сломало женщину, поэтому Александр приказал обезглавить

ее за пределами города. За ее мучениями наблюдали служанки. В ту же ночь

они захоронили тела мучеников. Одна из служанок дожила до правления

Константина Iи рассказала эту историю, показав место их захоронения. Мощи

святых были обретены нетленными и благоухающими, стали происходить

исцеления. В составе ИмператорскогоМинология указывалось, что была

построена церковь в их честь в городе Помпейополь. В кратком житии в

28Макарий Иеромонах.Синаксарь:Жития святых Православной Церкви. В 6 -ти томах / Сретенский
ставропигиальный мужской монастырь, 2011 г. С. 501.
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Синаксаре Константинопольской церкви говорится о том, что служба

(синаксис) совершалась в церкви архангела Михаила.

Иконография святых Кирика и Иулиты не отличается большим

разнообразием композиций. Святые изображаются всегда вместе. Есть три типа

изображения – в рост, погрудно или поплечно (чаще в медальонах). Образы

святых соответствуют описанию Дионисия Фурноаграфиота чина мучеников. В

Строгановском и С. Т. Большакова иконописных подлинниках описано, что

Кирикрасположен на правой руке Иулиты, левая ее рука подня та вверх и

держит свиток с текстом «...моление Улитино в свитке: благодарстуюТя

Господи, призвавшагопреже мене сына моего, и сподобившаго имени ради

Своего Святагострадати». 29Кирик изображается младенцем, с большим лбом, в

белой рубашке, красных сапогах, «коленцы голы». Улита изображена по «типу

святых жен»: в покрывающем голову мафории, с крестом в руке или с дв умя

поднятыми руками ладонями вовне. В иконописном подлиннике датируемый

XVIII в. из коллекции Г. Д. Филомонова сообщается, что Улита « подобием

млада, лицем благообразна», одета в красное платье, на голове зеленый

мафорий, в руке также крест, в другой свит ок с текстом: «Благодарю тя,

Господи Боже мой Иисусе Христе, яко призвал еси сына моего прежде мене,

сподобивый того пострадати за имя Твое святое и страшное» 30. В. Д. Фартусов

делает особый акцент на одеждах мучеников и описывает их: Кирик «в

подпоясанной сорочке и сапожках», Улита «в тунике, епанче, на головной

повязке покрывало». В руках Иулиты хартия с ее молитвой . 31  Редкий

экземпляр поздневизантийского искусства – «Святые Кирик и Иулитта»,

созданный в первой половине XV века представляет изображение движения

святых. Женщина прикасается правой рукой к темени сына, его лицо повернуто

к матери, он поднимает к ней руки. В правом углу средника находится фигура

29 Большаков С.Т. Подлинник иконописный / под ред. А.И. Успенского. М.: Издание С.Т. Большакова; Тип.
А.И. Снегиревой, 1903.  С. 116.
30Сводный иконописный подлинник XVIII века по списку Г. Филимонова. - Москва : О-во древнерус.
искусства, 1874 (обл. 1876). - С. 392.
31Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в порядке дней года. Опыт пособия
для иконописцев
М. 1910. [Репринт:М., РусскiйХронографъ, 2002]  С. 352.
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Христа в небесной славе, ее очерт ания подобны звезде. Поднятые руки святых

означают принятие и признания своих мученичеств как дара, принятие

благодати. Многоплановая композиция  подобна святым Богоматери и

Младенцу Христу – Улита в одеждах того же типа и цвета, какие характерны

для Пресвятой Богородицы, а лик Кирика такой же мягкий, округлый, с

пухлыми щеками, как у образа Младенца Христа. Сложная поза, некоторая

диспропорция в фигуре мальчика, стилизованные подписи, сочетания темного

колорита фигур и светлого фона, манера личного письма а втора позволяют

опознать художественную манеру константинопольских иконописцев второй

половины XIV века. В русских памятниках Кирик и Улита изображались,

отсылая к образам Богоматери и Богомладенца.

Все эти данные являются важными и значимыми для метода  научной

реконструкции, которая включает в себя всю информацию о данном

иконографическом сюжете.

Иконография сильно сужает круг поиска похожих икон. Так как канон

един, по видимым оставшимся признакам мы можем подобрать подобную

исследуемой иконе - АНАЛОГ. Таковой иконой является ИконаГурия

НикитинаКинешемцева«Кирик и Иулитта», созданная в XVII веке и

хранящаяся сейчас в Ярославском государственном историко -архитектурном и

художественном музее-заповеднике. Она была реставрирована в 1981 году.

Рассматривая эти две иконы, можно сказать, что они однотипны. Построение

композиции идентично. При более детальном рассмотрении, можно заметить,

что различается количество сюжетов в клеймах, на реставрируемой иконе их

значительно меньше. Все эти миниатюры отображают сю жеты из жития. Кирик

и Улита изображены на иконах одинаково, цвета одежд соответствуют.

Цветовая гамма схожа.

Но, как мы можем наблюдать, реставрируемая икона не имеет столь

сильных повреждений и утрат, чтобы восстановление стопорилась из -за

недостатка данных. Сложность реставрации данной иконы заключается в

технической части, а не в живописной.
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Но так бывает не всегда. Булгаева Галина Дмитриевна  в своей

диссертации «Воссоздание иконостасов храмов городов западной Сибири

третиXVIII – середины XIX веков» дала несколько примеров, когда

иконографическо-исторический метод помогает воссоздать живописную

реконструкцию на памятнике. 32Автор описывает случай С.М. Новаковой -

Бухман, которая в своем исследовании изучает памятник русского

средневекового церковного искусства – скульптуру Дмитриевского собора во

Владимире. Перед изучением памятника, автор определяет цель своего

исследования и обуславливает ее причины.  Реконструкция данной скульптуры

необходима для выявления замысла резного ансамбля, так как современный его

вид не совпадает с первозданным. 33Автор акцентирует внимание на более

старых исследованиях в этой области, предыдущих реставраций памятника,

анализирует их, определяет характер, положительные и отрицательны е черты,

выявляя основы принципов данного изучения.  В первую очередь исследователь

обращает внимание на исторические и архивные данные. В работе над

реконструкцией, она собрала все сохранившиеся материалы и документы о

пожарах, ремонтах и переделках собора , которые имели значимость для

воссоздания первоначального расположения скульптуры памятника. Также

автор не забывает о технико-технологических аспектах, таких как: строгий

расчет высоты камней, составляющих ряд, способы креплений и т. д.  Так С.М.

Новаковская-Бухман находит первоначальное местоположение кладки,

переделок. Исторический подход выявляется в предположении

последовательности ведения реставрационных работ над изучаемым объектом.

Выяснив задачи реставраторов и наблюдая результат предыдущих

вмешательств, автор попытается восстановить ход этих работ и

визуализировать храм в том виде,который застали  мастера XVIII в. и 1838 г.

перед началом работ.  Приступая к этой задаче, важно прибегать к логическому

32Булгаева Г. Д. Воссоздание иконостасов храмов городов западной Сибири трети XVIII – середины XIX веков.
Барнаул, 2016. С 57-89.
33Новаковская-Бухман С. М. Реконструкция первоначального расположения скульптуры Дмитриевс кого собора
во Владимире. Искусство христианского мир а. №5. М.: ПСТБИ, 2001. С. 41.
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развитию от целей к результату. И, как и в любой ре конструкции, выдвинуто

предположение исследователя относительно указанной последовательности.

Автор также изучила другие стороны вопроса, например, ритмические,

колористические, пропорциональные и другие приемы мастеров

Дмитриевского собора. Не учитывая то, что памятник имеет средневековое

происхождение, автор считает, что иконографический принцип в данном случае

второстепенным34. Но при восстановлении утраченных композиций его

значимость учитывается исследователем . Исследователь обращает повышенное

внимание на содержательную часть собора, пересматривая содержание

скульптуры и выводя ее зависимость от технико-технологических данных, то

есть от формы к содержанию.  В результате исследования, можно вывести

последовательность подходов к изучению памятника и процессу

реконструкции. В первую очередь автор определяет цель работы, выявляет

предыдущие исследования в данной области и определяет их характер и

сравнение результатов.  В процессе изучения автор обращается к историческому

методу, технико-технологическим данным, которые служат основой для

исследования. В рамках этого метода, исследовате ль изучает историю

физических изменений, реставраций памятника, воссоздает предполагаемый

ход работ, и результатом всех этих действий является логическое развитие

действий от задач к результату.

По аналогии с нашим исследуемым памятником, требуется сначал а

выяснить историю сюжета, иконографию, индивидуальные особенности письма

автора иконы, затем обратить внимание на технико -технологические данные,

знать примерный результат того, что мы ожидаем получитьВитогЕ

выполненной реконструкции.

Также можно рассмотреть работу А. Е. Филлипова «Росписи

раннехристианских склепов Херсонеса таврического: интерпретация и

реконструкция (на примере Уваровского склепа)». В первую очередь, как и в

34Новаковская-Бухман С. М. Реконструкция первоначального расположения скульптуры Дмитриевского собора
во Владимире. Искусство христиа нского мира. №5. М.: ПСТБИ, 2 001. С. 61.
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прошлом примере, автор определяет характер своего исследования и взгляд на

изучаемый памятник. Формы архитектурных кладок, расположение

изображений в интерьере для ученого являются главными в характеристике

построения композиции35, автор определяет росписи как целостную

пространственную структуру, существующую в интерьере склепа.

Ученыйставит цель – раскрытие смысла и символики анализируем ых росписей.

Из этого следует, символика, содержательная часть изображения встают на

первое место в изучении памятника, что вполне предполагаемо для

сакральнойнаправленности памятника.А. Е. Филлипов в процессе исследования

постепенно переходит от стилистик и к иконографии, широко используя метод

аналогии. Утраченные части изображения можно воссоздать, опираясь на

подобные росписи херсонесских склепов и на памятники, не привлекавшиеся

для этого ранее. Основываясь на иконографическую аналогию,  на подобия

стилистики между херсонесскими росписями и живописью Дура -

Европос,представляется возможность воссоздать утраты. Одновременно с этим

появляется разнообразие суждений и сопутствующий процессу реконструкции

элемент предположения. При воссоздании изображения на входной стене

Уваровского склепа36 ученый снова обращается к сюжетным связям и общему

пониманию росписей храмового комплекса.Исследователь использует

агиографический прием. Агиография – богословская дисциплина, которая

изучает жития святых, историко -церковные и богословские концепты святос ти.

Рассматривая богословско-историческую сторону изучения, наука изучает

жития святых для реконструкции богословских воззрений эпохи создания

жития, его автора и редакторов, их представлений о святости, спасении, и т. д.37

Выяснение смысла настенных росписей открывается через атрибуты в руках

персонажей, которые соответство вали чину погребения. Автор предоставляет

подробное толкование деталям – символам изображения – и подводит к

35Филлипов А. Е. Росписи раннехристианских склепов херсонесатаврического: интерпретация и реконструкция
(на примере уваровского склепа).// Искусство христианского мира Вып. № 8. М.: ПСТБИ 2004. С. 235.
36Филлипов А. Е. Росписи раннехристианских склепов херсонесатаврического: интерпретация и реконструкция
(на примере уваровского склепа).// Искусство христианского мира Вып. № 8. М.: ПСТБИ 2004. С.234 -244
37Барсуков Н. П. Источники русской агиографии . — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1882.
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определенным выводам о значимости этого памятника.  Таким образом, в ходе

научного поиска процесса реконструкции, можно выделить некоторые приемы

и метода, к которым обращается А. Е. Филлипов. Его реконструкция строится

на выявлении смысла содержания росписей. Сначала мы можем наблюдать

особенности характера архитектурных форм и поиск расположения росписей в

интерьере. В выявление логики работ наблюда ется метод исторического

подхода. Автор не останавливается на одной росписи, он рассматривает их все,

как целостную структуру. Главным в этом поиске является метод аналогии.

Тщательное толкование символических сюжетов росписи в общей сложности

дает основу для реконструкции, восстановления недостающих деталей.

Сакральность артефакта, росписей, заставляет обращаться к иконографическим

и агиографическим изводам. Содержание изучаемого объекта выявляется

только в тесном взаимодействии со стилем и композицией, че рез взаимосвязь

сюжетов. Художественный анализ росписей обеспечивает понимание характера

общи закономерностей: форма, цвета, ритма и др., что приводит к определению

и возможности максимально верной реконструкции.

Таким образом, рассмотрев эти два исследова ния, можно заключить, что

иконография имеет определённо важную роль в процессе как научной, так и

поновительской реконструкции. Выявляется примерный план действий,

состоящий из поставки целей работы, поиска информации,  предположения

примерного результата в  конце работ, изучения технико-технологических

аспектов памятника, исследования историко -иконографическим методом.

Изучив историю сюжета, иконографию, метод работы, можно приступать

к постановке гипотезы, то есть визуализации предположительного результата.
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2.2. Виртуальная реконструкция иконы

На сегодняшний день консервация и спасение историко -культурного

наследия является популярной тен денцией и важной задачей

искусствоведческого общества, так как постоянно присутствует риск потери и

угрозы уничтожения культурных памятников вследствие отсутствия

возможностей для реставрации их вовремя. Виртуальные ( VR) технологии

могут серьезно облегчить груз данной проблемы. Развитие компьютерной

техники, информационных технологий позволяет по -новому развиваться таким

гуманитарным наукам как история архитектуры и искусствоведение. Е. Я.

Кальницкой38 и И. Ю. Драгомиров 39говорили, что исследования с применением

данных современных методов позволяет исследовать проблемы

нетрадиционными способами, что приводит к более полноценному решению

имеющихся проблем.

VR реконструкция как обособленное научное направление имеет более

широкую цель. Исследователь в ходе работы над виртуальным воссозданием

памятника, использует убедительный, максимально приближенный к

реальности материал виртуальной реконс трукции, добывает информацию об

объекте исследования. Ставит гипотезы и теории, проверяя и получая либо

опровергающий, либо подтверждающий их результат. В процессе работы над

изучением памятника, могут открываться новые факты, результат изменяется,

становясь в большей степени похожим на действительность.

VR реконструкция служит не только как способ восстановления

памятника, в большей степени это документирование его в истории. В процессе

виртуальной реконструкции выявляются все возможные характеристики

памятника, такие как место создания, год, традиции, причастность к религии и

38Кальницкая, Е. Я. Трёхмерное моделирование как новый инс трумент историка архитектора / Е. Я.
Кальницкая. Режим доступа: http://conf.cpic.ru/upload/eva2005/reports/ tezis_725.doc. (Дата обращения:
24.05.2020).
39 Драгомиров, Д. Ю. Компьютерная трехмерная реконструкция памятников архитектуры /  Д. Ю. Драномиров //
Вестник Удмуртского университета. - 2006. - № 12. - С. 141 - 144.
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т.п. Цифровизация всех памятников данным способом позволит создать единую

базу данных со всеми артефактами, чтобы далее при реставрации или

реконструкции каких-либо сложных или сильно поврежденных памятников,

можно было бы, сопоставив с другими объектами с похожими признаками,

восстановить все его характеристики и осуществить успешную реставрацию.

Как упоминалось в прошлых главах, научная реконструкция включает в

себя несколько этапов. Собирание информации о памятнике является самым

первым этапом в данном процессе. Далее приступают к визуализации

первоначального вида памятника на основе всех собранных материалов.

Современные компьютерные технологии позволяют создавать визуальные

реконструкции разных типов как памятников, так и видов их изображения.

Данные технологии помогают не только в реставрации, музееведении, в сфере

искусства, а также применяются в медицине, в военной промышленности,

образовании, архитектуре, маркетинге.

Чаще всего технологии виртуальной реальности используют для

реконструкции зданий и архитектуры. Данный метод прошел огромный путь

развития от сферы развлечений до полноценного научного метода. С

появлением определенного специализированного программного обеспечения в

1990-х годах появилась данная технология. Так как в современном мире

активно развивается тенденция изучения памятников культуры прошлого,

исследователи, архитекторы, реставраторы, а затем и музеи стали активно

использовать это ресурс. Эта сфера науки оче нь молодая, поэтому точной

классификации видов виртуальной реконструкции нет, но, изучив

немногочисленные труды по данной теме, можно вывести некоторую систему.

Существует подразделение реконст рукции по нескольким признакам: 40

 По форме демонстрации бывают видеопрезентации, статичные картинки,

интерактивные реконструкции.

 По технологическому основанию бывают трехмерные и двухмерные.

40 Я.В. Болдырева. Прикладная ин форматика в области искусства и гуманитарных наук. Красноярск 2016. С.9.
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 По содержанию бывают научно -популярные реконструкции, научно-

исследовательские реконструкции и др.

Также существует типология моделей исторических процессов и явлений.

Она включает в себя три класса, таких как статистические модели,

аналитические модели, имитационные модели.

Порядок формирования VRреконструкции состоит из нескольких этапов:

1. Постановка целей и задач виртуальной реконструкции;

2. Создание базы материалов, источников, ее изучение, исследование всех

аспектов памятника, таких как время создания, место создания, стилевые

особенности народа, традиций и быта. Источниками являются

документально подтвержденные графические свидетельства,

исторические изображения, описательные документы, информация из

архивов и т.д. Все эти источники станут основой, с помощью которой и

будет воссоздаваться виртуальная реконструкция.

3. Выбор современного программного обеспечения для решения задач,

поставленных в начале исследования.

4. Воссоздание памятника в двухмерной или трехмерной модели в

выбранной программе при помощи данных, которые были собраны. 41

Так как икона является движимым памятником, с ценностью для науки в

виде красочного слоя и изображаемог о на нем, необходимо восстановить и

исправить в цифровом виде только его. Чаще всего для такой виртуальной

реконструкции применяют методы цифровой обработки изображений. Такими

методами являются:

1. Метод интерполяции последовательного вычисления спектра Фурь е

(МИПВС), который способен ретушировать и восстанавливать

отсутствующие части изображения.

2. Метод повышения контраста, преобразование динамического

диапазона яркостей, изображения - DarkCannelPrior (DCR)

состатистически определяемыми  параметрами (DCPS), и  комбинация

41 Я.В. Болдырева. Прикладная информатика в области искусства и гуманитарных наук. Красноярск 2016. С.20.
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DCPS  с  методом CLAHE

(ContrastLimitedAdaptiveHistogramEqualization).42

3. Метод графического восстановления утраченных частей изображения

при помощи специализированной программы.

Цифровые технологии широко применяются в музейной и

реставрационной деятельности для разных целей: оцифровка, 3 D сканирование,

виртуальная реконструкция и др. Этот накопленный пласт информации

помогает в разных областях искусства: базы данных, создание сайтов,

программ, аппаратные средства, в реставрации. В реставрации данный метод

особенно полезен и актуален, поскольку виртуальная реконструкция не только

сокращает сроки и цену работ, по и опыт их переходи к следующим

поколениям.

Только от усилий автора исследован ия зависит решение вопроса о

подлинности предмета или объекта искусства. Для правильной, научной

реконструкции необходимы правильные источники: архивные, музейные

материалы, результаты исследования и т.д.

Реконструкция фресок АндреаМантеньи капеллы Оветари  церкви

Эремитани в Падуе, которые были практически уничтожены вследствие

бомбардировки, может служить хорошим примером применения цифровых

технологий в данной области. Реконструкция воспроизводилась по

фотографиям. Первым шагом (1947 год) был сбор сохрани вшихся «кусков»

памятника, их собирали как паззл, но через некоторое время удобные для

ручной работы и распознавания фрагменты закончились. Оставшиеся частицы

подверглись оцифровке в 2001-2003 годах и далее подбирались при помощи

компьютерной технологии, которая была разработана отделением физики

имени Галилео Галилея в университете г. Падуя. Эта технология предполагала

использование цифрового метода для ориентации крупного фрагмент а с

42 А. В.  Кокошкин,  В. А.  Коротков, К. В.  Коротков,  Е. П.  Новичихин. Применение  методов цифровой
обработки  изображений  для  целей  реставрации  объектов  изобразительного искусства.  Журнал
радиоэлектроники  [электронный  журнал].  2018.  №  9.  Ре жим  доступа: http://jre.cplire.ru/jre/sep18/16/text.pdf
(дата обращения 03.06.2020)
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отчетливой частью рисунка, относительно полноцветной копии

восстанавливаемой фрески. 789 фрагментов были использованы в

реконструкции первой сцены "Святой Джакомо перед Ероде" и 437 из второй

сцены "Поход к страданию Святого Джакомо". Исход цифрового

восстановления был сопоставим с «ручной», традиционной реставрацией

фресок, выполненных в 1947 году. 43

Информационные технологии также используются и в отечественной

реставрации. Реконструкция фресок церкви Успения на Волотовском поле

посодействовала созданию программного обеспечения, которое выполняет

функцию стыковки цифровых фрагментов, которые вероятне е всего смогут

«состыковаться» друг с другом, попарно (средний размер штукатурки с

живописью Успенской церкви от1 до 6 см2). Самым главным плюсом работы

этой программы является исключение человеческого фактора воздействия на

остатки росписи, работа проводится бесконтактно, не разрушая изломы

боковых граней. Сегодня в мастерской художников-реставраторов Научно-

реставрационной мастерской «Фреска» уже разработано более тридцати

композиций Успенской церкви.  Наиболее полно  подобрана  живопись

предапсидной арки.44

Становится очевиден факт, что слабой сто роной традиционной

реконструкции является большая трудоёмкость и длительность работы, риск

разрушения реставрируемого материала при постоянном механическом

воздействии. Компьютерные технологии позволяют производить такие

действия бесконтактно, используя ин формацию о контуре фрагментов,и о

распределении цвета по поверхности, векторе мазка (если он имеется), а также

результаты проведенных расчетов по стыку фрагментов.

Между тем все широко известные цифровые методы используют

достоверную информацию о объекте  реставрации до его повреждений, либо

43 Музеи  России  [электронный ресурс].  Новости  Музеев:  Восстановление фресок  капеллы  Оветари
(Ovetari).    2003.  Режим  доступа: http://www.museum.ru/N14688(дата обращения 01.06.2020)
44 Анисимова Т. И., Зотов А. В., Поневаж В. П., Чумаков П. Ф.  Использование компьютерной  технологии  при
реставрации  живописи  XIV  в.  церкви Успения  наВолотовом  поле.  ArtConservation  мастерская
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://art-con.ru/node/477 (дата обращения 02.06.2020)
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реконструкцию проводят по результатам аналогии с подобными памятниками.

Однако, когда возможности найти проверенную информацию нет, возникает

проблема соответствия идентичности оригиналу полученного результата.

Как уже упоминалось, существует метод интерполяции

последовательного вычисления спектра Фурье  (МИПВС)45, который

обеспечивает возможность ретушировать и восстанавливать части

изображения, даже если утраченная часть значительна. Преимуществом этой

методики является то, что она не требует информации о том, каким было

изображение до повреждений. Информация идет из исходного спектра

повреждений объекта. Восполнение отсутствующей части изображения

заполняется итерационно (от нулевой пространственной частоты до наивысшей

пространственной частоты) на основе спектра присутс твующей части

изображения (Рис.1).

45Кокошкин  А.В.,  Коротков  В.А.,  Коротков  К.В.,  Новичихин  Е.П. «Использование  спектра  Фурье
изображения  для  ретуширования  и восстановления  отсутству ющих  частей  искажённого  аппаратной
функцией изображения».  Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2016, №7, Режим доступа:
http://jre.cplire.ru/jre/jul16/4/text.html  (дата обращения 01.06.2020)
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Описанный метод очень удобен при виртуальной реконструкции мелких

утрат. Допустим, есть маленькая утрата на рамке произведения, где нет ни

узоров, ни рисунков, только ровный слой однотонной краски. Предложенный

метод анализирует цвета вокруг редактируемого участка и выясняет, какой цвет

использовать для действия с данным участком.редактируя большие участки

изображения, как представлено на рисунке 1, программа пр оанализировала

цвета в пикселях вокруг редактируемого участка и выполнила неточную

реконструкцию. Этот метод дает неточные результаты, рекомендуется лишь

для однотонных участков изображения.

Помимо МИПВС существуют и другие методы виртуальной

реконструкции изображений. Перед сложными случаями в реставрации

разумно будет провести виртуальную реконструкцию прежде того, как

начнутся работы на реставрируемом памятнике. Существуют

специализированные модернизированные методы повышения различимости

 а                                                         б                                                        в

Рисунок 1.  Исходное изображение фрагмента икон ы «Господь Вседержитель» (первая половина XIII
века) из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (г.Москва) -

(а). Результаты обработки исходного изображения: метод интерполяции последовательного
вычисления спектра Фурье (МИПВС) - (б). Результаты обработки исходного изображения: метод

интерполяции сплайном - (в).

http://jre.cplire.ru/jre/jul16/4/text.html
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мелких деталей на изображениях. Автор исследования 46 предлагает

дополненный авторскими модернизациями метод DarkChannelPrior (DCP) [4 -

9] -DarkChannelPriorStatistics  (DCPS).47 А. В. Кокошкин предполагает, что:

«…что искажение  изображения гидрометеорами можно  описать  как  сумму

двух коррелированных факторов – поглощение излучения, идущего от объекта,

и подсветка рассеянным излуч ением атмосферы»48. Исследователь предлагает

выполнить статистический способ, опираясь на результаты его предыдущих

трудов по данной теме. Автор также применяет комбинациюметодов CLAHE

(ContrastLimitedAdaptiveHistogramEqualization )49и DCPS, образующих второй

подход для поставленной ранее цели. Предлагая увеличить глобальный

контраст изображения, метод CLAHEдает участкам более низкого локального

контраста получить его в более высокой концентрации и избавиться «от

недостатка классической эквализации , которая в некоторых случаях может

увеличить контраст фонового шума, при этом уменьшая полезный сигнал ».

Данные метода обработки были протестированы автором в системе

компьютерной алгебры Mathcad -15, и реализованы в среде визуального

программирования Delphi.

46 А. В.  Кокошкин,  В. А.  Коротков, К. В.  Коротков,  Е. П.  Новичихин. Применение  методов цифровой
обработки  изображений  для  целей реставрации  объектов  изобразительного искусства.  Журнал
радиоэлектроники  [электронный  журнал].  2018.  №  9.  Режим  доступа: http://jre.cplire.ru/jre/sep18/16/text.pd f
47Кокошкин  А.В.,  Коротков  В.А., Коротков  К.В.,  Новичихин  Е.П.    «Метод улучшения  различимости
объектов  при  наличии  гидрометеоров» Журнал радиоэлектроники  [электронный  журнал].  2015. №10. Режим
доступа: http://jre.cplire.ru/jre/oct15/7/text.pdf
48Кокошкин  А.В.,  Коротков  В.А., Коротков  К.В.,  Новичихин  Е.П.    «Метод улучшения  различимости
объектов  при  наличии  гидрометеоров» Журнал радиоэлектроники  [электронный  журнал].  2015. №10. Режим
доступа: http://jre.cplire.ru/j re/oct15/7/text.pdf
49 Коротков  В.А., Коротков  К.В.,  Новичихин  Е.П.  «Модификация  метода CLAHE  для  компенсации
влияния  гидрометеоров».  Журнал радиоэлектроники  [электронный  журнал]. 2017.  №10. Режим  доступа:
http://jre.cplire.ru/jre/oct17/10/text.pdf
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а    б

в                                                                                        г

Рисунок 2. Исходное изображение "Портрет девочки в розовом ", Неизвестный художник, из фондов Государственного
Русского музея размером 682 на 872 пикселя - (а). Результат обработки исходного изображения: метод
DarkChannelPriorStatistics (DCPS) - (б). Результат обработки исходного изображения: метод
ContrastLimitedAdaptiveHistogramEqualization  (CLAHE) - (в). Результат обработки исходного изображения: комбинация
методов CLAHE и DCPS - (г)

Описанный метод очень удобен для использования. Бывают случаи, когда

реставрация над памятником не обязательна, но лаковое покрыт ие сильно

искажает цвета работы. Значит, стоит прибегнуть к этому способу

реконструкции изображений. Как мы видим на примере, цель данного метода

http://jre.cplire.ru/jre/oct17/10/text.pdf
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выполнена и выполнена хорошо. Изображение картины отредактировано и мы

можем наблюдать результат, чистые цвета  картины.

Так как икона является движимым памятником и восстановлению

подлежит только лицевая сторона, то цифровую реконструкцию можно

выполнить в графическом редакторе в 2 D формате. Этому также способствует

тот факт, что данная реконструкция служит только  примером

предположительного результата будущей реставрации, для сверки в процессе

реконструкции живописного слоя иконы.

Для данной цели подходит программа PhotoshopCC 2013. Она обладает

достаточным функционалом для выполнения «восстановления» и «очистки»

лицевой стороны памятника. В данной программе пригодится стандартный

набор кистей и функций, например, таких как: инструмент «кисть», инструмент

«ластик», инструмент «выделение», инструмент «лассо», фильтр «пластика»,

инструменты редактирования светокоррек ции и цветокоррекции, инструмент

«пластырь», инструмент «штамп» и др. Так как икона поступила на

реставрацию с имеющимися предыдущими вмешательствами, такими как

расчистка лака и т.п., на лицевой стороне присутствуют участки чистых

авторских пигментов. Взяв инструментом «пипетка» цвет с «чистого» участка

поверхности, можно восполнить утраты или «удалить» поверхностные

загрязнения на местах с нужным цветом. Таким способом можно обработать

все неответственные участки.

Рассматривая сюжетную часть изображения, можно заметить, что утраты не

сильно деформируют линии рисунка на изображении, их вполне можно

воссоздать, используя инструмент «кисть». Используя инструмент «пипетка»,

следует выделить необходимый цвет для определенного участка, инструментом

«кисть» заполнить данный участок в пределах ранее проведенных линий.

Данный вид восстановления занимает практически столько же времени, как и

традиционный. Выполненная реконструкция выглядит естественно и

гармонично. Данный метод рекомендуется к исполнению перед физиче ским
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воздействием на памятник. Полученное изображение будет использоваться как

пример при настоящей реконструкции красочного слоя.

Результат виртуальной реконструкции можно увидеть в разделе

Приложения (см. Приложение 1).

Предоставленные способы цифровой виртуальной реконструкции

памятников искусства базируются на научном подходе . Поэтому в этом

процессе используется только изображение реставрируемого предмета. Это

освобождает физический памятник возможного, вероятного разрушения или

вреда от человеческого фактора, что, несомненно, является сильной стороной

данного метода и склоняет к использованию его в процессе научной

реконструкции. В случае несохранившегося изображения памятника без

повреждений, данный метод нужно воспринимать только как гипотезу,

условный будущий результат, который сужает возможность человеческой

опрометчивости.

Стоит учитывать тот факт, что использование любых технологий,

методов следует применять с пониманием основных принципов работы данных

способов.

Методы, предложенные в этой гла ве, могут быть полезными для процесса

как научной, так и практической реконструкции. Расширение возможностей с

помощью рекомендуемых методов позволит реставратору, при реализации на

физическом объекте, использовать результаты гипотез, как вспомогательные

элементы, для более оправданной и технически обусловленной реконструкции.
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Глава 3. Реконструкция иконы «Кирик и Улита»

3.1 Выбор материалов для реконструкции

В этой главе рассматриваются методы реставрации восполнения утрат и

реставрации основы и грунта, их процесс

Реставрация основы включает в себя воссоздание ее целостности,

исправления деформаций, укрепление древесины, восполнение утраченных

участков. Для этого применяются разного рода клеи, органические или

синтетические смолы, воск и другие материалы.

Целостность основы характеризуется наличием и сохранностью всех

деталей (доски, шпонки, планки для соединения) и соединений между досками,

сбережен изначальный формат. Чаще всего целостность основы нарушается из -

за расклейки досок, утрат или изломов врезных шпонок и других крепежей,

опиленностью и срезами краев и углов доски. Реже встречаются памятники с

изломанными досками.

В процессе реставрационно-реконструкционных работ над основой

памятника, реставратор работает вместе с опытным столяром. Практика

показывает, что реставратору следует самому приобрести данный навык, так

как это содействует максимальной сохранности живописи .

Перед работой следует изначально подготовить древесину, так как из нее

воспроизводят утерянные части основы памятника. Иногда реставратор может

использовать мелкие опилки (древесную муку). В процессе работы по вставке

утраченных шпонок, скрепляющих пла нок или утраченных частей основы не

рекомендуется использовать свежую, невыдержанную древесину. По своим

физико-механическим свойствам свежая древесина сильно разнится с

естественно состарившейся от времени. Многовековая древесина имеет более

низкую гигроскопичность, время набухания, усушки и отдачу влаги. При

соседстве древесины разного срока выдержки в случае неравномерного
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температурно-влажностного режима, время и коэффициент набухания и

усушки у таких элементов будет разный, что может привести к новым

повреждениям. Учитывая этот факт, стоит выбирать соответствующую по

породе и времени выдержки (естественной или искусственной) древесину.

Метод искусственногосостаривания древесины был изобретен

относительно недавно и внедрен в реставрационную практику. Св ежую

древесину подвергают обработке теплом в сушильной камере, что ведет к ее

физико-механических и химических свойств, цвета. Заготовки в виде брусочков

необходимого размера выдерживают при температуре от 110° до 190°. Время

выдержки и температура нагрева  обуславливаются исходной влажностью,

сечением бруска, породой дерева и необходимым результатом. Так, при

выдержке бруска свежей липы толщиной в пять сантиметров при температуре в

160° в течение четырех часов уменьшает гигроскопичность на 50% , древесина

получает свойства дерева как при столетней выдержке в естественных

условиях.

Для склейки досок памятника и изготовлении пасты из опилок чаще всего

применяют натуральные клеи животного происхождения, например,

мездровый, столярный, казеиновый, реже – синтетические: ПВА или БФ-450.

Клеи должны обладать некоторыми характеристиками и должны отвечать

следующим технологическим требованиям:

 Обладать гигроскопичностью: набухать и усыхать при изменении

температурно-влажностного режима;

 Иметь механически прочное соединение с доской;

 Иметь химическую нейтральность по отношению к древесине и

остальным частям произведения;

 Владеть морозостойкостью при комнатно-сухом состоянии;

50Реставрация станковой темперной живописи. Филатов В. В. - М. 1986



51

 Клей должным быть удобным и податливым в процессе склеивания.

Такими свойствами обладают натуральные клеи.

Чаще всего в процессе реставрации используется мездровый (столярный)

клей. Этот клей изготовляется из одной части сух ого клея (15-17% влажности)

и трех частей воды, набухание клея происходит от шести до двенадцати часов.

Клей варится на «водяной бане» при температуре 50 -70° до растворения сухого

клея в воде. Обратимость такого клея ограничена: после нескольких

нагреваний, перегревов и охлаждений, он утрачивает способность создавать

прочную пленку, что является недопустимым при реставрации.

Древесина при склеивании должна иметь влажность не более 15% при

комнатной температуре. 51 Клей наносится на склеиваемые области жесткой

щетинной кистью. При высыхании и образовании пленки клей дает

значительную усадку. Оптимальной толщиной наносимого клея будет от 0,08

мм до 0,15 мм, при более толстом слое во время высыхания пленка трескается,

прочность склейки уменьшается. После соединения склеиваемых частей, нужно

запрессовать их вместе и выдержать в таком состоянии не  менее 48 часов.

Восстановлению шпонок зачастую мешает разъединение и коробление

досок по месту склейки. В следствии этого следует сначала склеить эти

разъединенные доски. Вся поверхность живописи заклеивается

профилактической заклейкой папиросной бумаго й в один слой, а на места

стыков – в два-три слоя, при этом каждый край по излому левкаса должен быть

зафиксирован отдельно. Далее доски аккуратно раздвигают и выскабливают

старый клей. После вычистки старого клея следует проверить стык между

досками, он должен совпадать. Если остались промежутки, их заполняют

смесью опилок с клеем.

51 И. Э. Грабарь. РЕСТАВРАЦИЯ ИКОН МЕТОДИЧЕСК ИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Под ред. и с ил. М. В.
Наумовой.-М., изд-во В X H P Ц. им. академика И. Э. Грабаря, 1993 —VII, 226 с. С. 87.
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Шпонки и остальные скрепляющие детали основы изготавливают точно

по размерам оставшихся от них выемок, гнезд. Иногда в некоторых памятниках

требуется вырезать новые гнезда для новых креплений, данный вопрос

решается на реставрационном совете. Новые детали либо вклеиваются, либо

просто вставляются в нужную нишу, в зависимости от того, как были

закреплены остальные части. 52

Склеивание досок с заполнением щелей пенькой применяют при

ситуациях, когда высокая механическая прочность склейки не обязательна.

Щели между досками заполняются пенькой с клеем, утрамбовывая ее в

глубину. Снаружи ее следует залить воском с добавлением мела или пигмента.

В случае, когда покоробленная основа н е выправляется, изготавливают

новые шпонки, изогнутые также, как доска. Доски перед склеиванием плотно

складывают так, как они должны быть склеены и с этой конструкции снимают

повторяющий изогнутость основы шаблон, по которому изготавливают новые

шпонки. При вставке шпонок, необходимо следить за тем, чтобы излишки клея

не приклеивали их к доскам; это приводит к затруднению движения досок при

набухании и усыхании.

Филатов В. В. в своей книге «Реставрация станковой темперной

живописи» описывает сложные случа и, когда максимально необходим

огромный опыт и высокая квалификация реставратора. Эти навыки требуются

при таких случаях, когда основа разломана или утрачена какая -то ее часть,

обрезаны края и т.д. Существуют три метода восстановления утраченных

частей основы:

1. Приставка к доске восполняющих частей с помощью зажимной

рамы;

2. Прочное соединение восполняющих частей с реставрируемой

доской (склеивание);
52Монахиня Иулиания (М. Н. Соколова). Труд иконописца. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995  /
https://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=25  (Дата обращения 02.06.2020).
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3. Наращивание утраченных частей доски.

Деформация досок по желобам – частая проблема в реставрационной

практике, при которой формируются щели, вдоль которых трескается живопись

и левкас. Путем долгих экспериментов были выработаны два способа

исправления данной проблемы:

1. Пропиливание вдоль волокон глубоких пазов и вклеивание в них

клинообразных реек.

2. Пропитка шеллаком тыльной стороны основы.

Ослабленную от жизнедеятельности биоорганизмов доску часто

пропитывают твердеющими жидкими растворами. Тем не менее, полностью

подходящий состав с оптимальными свойствами для данной процедуры еще не

найден. Пропитанные и оставленные без внимания участки часто реагируют на

состав в разной степени на изменения температурно -влажностных показателей

и следствием является неравномерное уменьшение или увеличение объемов

отдельно взятых участков основы, что приводит  к новым разрушениям. Для

пропитки использовали животные клеи, олифу, масляные лаки, воск,

эпоксидные смолы и т.д.

Далее приступают к укреплению и восполнению утрат левкаса. Под

укреплением левкаса подразумевают устранение деформаций, восстановление

контакта с поверхностью основы и возвращение механической прочности. В

основном разрушения левкасного слоя устраняют путем введения внутрь слоя

или под него натурального клея. В некоторых случаях клей заменяют водно -

желтковой эмульсией, например, при укреплении  лепного левкаса с позолотой,

укрепление левкасного слоя при недавно нанесенным масляно -лаковом слое на

поверхность живописи. Так же имеет место быть способ укрепления грунта и

красочного слоя составами на основах воскосмоляных мастик. Этот метод

подходит только для масляной живописи с цветными грунтами, так как участки

www.icon-art.info/book_contents.php
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левкаса, которые были пропитаны этим составом становятся темными и

негигроскопичными.

В отечественной реставрации чаще всего используют осетровый клей,

поскольку с его помощью левкас приоб ретает первоначальные свойства и

прочно склеивается с основой. Филатов В. В. описывает приготовление данного

клея так: клей готовится в несколько приемов: разламывание пластин, их

замачивание, растирание набухшей массы, распускание в воде коллагена -

глютина (на водяной бане), процеживание, введение антисептика. Для

изготовления 100 мл клея следует взять 20 г измельченных частиц клея и 80 мл

воды, их смешивают и замачивают в эмалированной посуде. На следующий

день воду сливают, а набухший в ней клей разминают  руками и пропускают

через мясорубку. Данную смесь опускают в прошлую посуду, наливают

дистиллированную воду до того же уровня, что в прошлый раз была обычная, и

ставят на водяную баню. В процессе варки состав следует помешивать для

более быстрого распускания клея. Температура клея во время варки не должна

превышать 60°. Варится клей до того момента, когда вываренные пленки клея

всплывают. Антисептируют клей чаще всего катамином АБ. Его нужно 0,1 -0,2 г

раствора на 100 г 20% клея. 53Данный клей можно сохранить для дальнейшей

работы, высушив его; после этого его замачивают в холодной

дистиллированной воде и погружается в теплую, где он расходится легко и без

остатка.

Перед работой в первую очередь следует провести все необходимые

обследования: визуальное дает понять, есть ли повреждения и их характер, если

они имеются. Учитывая результаты визуального обследования, можно выбрать

методы и их последовательность в процессе работы. К примеру, при отставшем

левкасе с шелушениями красочного слоя, можно произвести пропитку левкаса

и одновременно укладывать красочный слой.

53РЕСТАВРАЦИЯ ИКОН: Методические рекомендации . Под ред. М. В. Наумовой. Всероссийский
художественный научно-реставрационный центр им. академика И. Э. Грабаря . ./
http://nesusvet.narod.ru/ico/books/restoration/restoration5.htm#h5_1_4  (Дата обращения 03.06.2020).
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Перед началом работы поверхность лицевой стороны по возможности

очищают от пыли и загрязнений, раствор клея тестируют на скорость

впитывания и степень размягчения левкаса на определенном участке.

Выработаны два способы укрепления левкаса – пропитка левкасного слоя

и подклейка к доске. Часто используют два способа одновременно: в первую

очередь насыщают клеем левкас, чем восстанавливается его прочность, затем

вводят клей уже под левкас, восстанавливая его связь с доской.

Пропитка левкаса клеем производится небольшими участками. Теплый

клей (2,5-5%) наносится мягкой кистью, чаще флейцем. На участка х, где клей

впитывается слишком сильно, его наносят повторно; а там, где он наоборот не

впитывается, излишки снимают, пока раствор еще не застуденился, и вновь

наносят теплый клей. По мере проникания влаги из клея в левкас, следующие

его порции впитываются сильнее и податливее. Количество пропиток зависит

от степени пористости доски и левкаса. При появлении признаков размывания

левкаса, между пропитками необходимо делать перерывы в 20 -30 минут, чтобы

пропитываемая область окрепла. Если признаков размывания нет, то можно

приглаживать поверхность теплым утюжком через фторопластовую пленку.

При таком способе следует наносить избыточное количество клея. Утюжок

нагревают на водяной бане до 30 -40°. Пропитка ведется до тех пор, пока клей

не перестанет впитываться. Поверхность осматривают, удаляя излишки клея,

следя за тем, чтобы вся поверхность была равномерно покрыта клеем в тонкий

слой. Внимательно осматривают красочный слой, скальпелем пододвигают

отставшие чешуйки красочного слоя, лишние частицы удаляются.

Далее накладывают профилактическую заклейку: прикладывают бумагу к

нужной области и проглаживают ее через сухую фильтровальную бумагу, не

допуская пересушки и перегрева, проверяя бумагу на ощупь. Проглаживание

необходимо по следующим причинам: просушка поверх ности, выравнивание

деформаций, уплотнение левкаса, красочного слоя, соединение их с

поверхностью деревянной основы. Следующий этап просушивания будет

http://nesusvet.narod.ru/ico/books/restoration/restoration5.htm#h5_1_4
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производиться под грузом, который накладывается на сухую фильтровальную

бумагу. В таком состоянии памятни к должен пролежать не менее суток, после

чего профилактическая заклейка удаляется.

После описанного укрепления по необходимости производят подведение

клея под отставания левкаса. Для данной процедуры необходим клей 7 -8%

крепости, который вводится шприцем в участки отставаний левкаса. Если нет

открытых, свободных доступов к необходимому участку, то делают прокол и

вводят клей через него. Если участок очень толстый и твердый, то на него

сначала кладут влажный тампон, чтобы размягчить левкас, и только при

достижении нужной эластичности, делают прокол. Прокол производится при

помощи зубоврачебного зонда, без сильных усилий вводя его под левкас.

Шприц используют для введения под просохшую заклейку. Клей быстро и

равномерно разносят по участку внутреннего вздутия , используя для этого либо

пальцы, либо специальный валик. В этом процессе необходимо следить за тем,

чтобы размокший левкас с клеем не вытекал из прокола. Если выходит клей, то

его просто стирают влажным тампоном. Укрепленный участок оставляют, дают

клею немного схватиться и затем проглаживают поверхность тёплым утюжком

через фильтровальную бумагу, выравнивая деформации левкаса. Просушка

происходит под мешочками с песком.

При более сложных случаях, например, очень толстом и плотном

левкасном слое, используют те же методы, отличающиеся только тем, что во

время проглаживания утюжком, под фильтровальную бумагу подкладывают

воздухонепроницаемую пленку (например, термостойкую), что позволяет

произвести метод «распарки».
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3. 2. Художественная Реконструкция Иконы «Кирик и Улита»

Перед началом реконструкции следует разобраться в некоторых аспектах

данного способа работы. Одним из них будет способ заполнения утраченных

участков красочного слоя. Существует 3 таких при ема: тонирование,

погашение и реконструкция. 54 Реконструкция полностью воспроизводит

утраченную живопись, послойно, поэтапно, добиваясь эффекта «как новое». Но

в реставрационной практике чаще всего пользуются двумя другими приемами.

Тонирование утраченного участка в цветовом и тональном отношении боле е

приближено к реконструкции, то есть оно выполняется без создания светотени

и рисунка, но в манере определенной техники (пуантель, заливка, штриховка)

повторяет и продолжает видимые контуры и объекты в условном виде. В то

время, как «погашение» подразумев ает заполнение утраченной части красками

без цветовой и тональной имитации подлинника. 55 То есть «погашение»

выполняет функцию снижения активной «яркости» утрат.

Реконструкция может восстанавливать как основу, левкас, так и

живописный слой. Если воссоздание основы можно объяснить необходимостью

цельности памятника для лучшего дальнейшего сохранения, то реконструкция

грунта не всегда имеет острую необходимость. Восполнение грунта зача стую

требует дальнейшей живописной реконструкции, что реставраторы не рискуют

делать без неотложных на то причин.

Чтобы выполнить качественную реконструкцию утрат красочного слоя

иконы «Кирик и Улита», необходимо сначала рассмотреть стиль оригинального

письма на памятнике. Рисунок нанесен кистью быстрыми уверенными

движениями, широкими линиями в тенях и тонкими по свету; рисунок

выполнен свободно, без точного каллиграфического подхода. Написание ликов

имеет классическую последовательн ость и выполнено более аккуратно и точно.

54Реставрация станковой темперной живописи. Филатов В. В. - М. 1986. http://art-con.ru/node/2426. (дата
обращения 07.06.2020)
55Н.В. Перцев. О Восстановлении памятников древнерусской живописи.  С.150.
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Рисунокпрориси не представляется возможным узнать, так как, за

неимением необходимого оборудования, не были проведены

рентгенографические и инфракрасные исследования. Поэтому остается только

метод аналогии с иконой «Кирик и Иулитта» из Ярославля и выполненной

ранее виртуальной реконструкции.

Реконструкция красочного слоя иконы будет выполняться масляными

красками, так как их легко удалить при возможной будущей реставрации.

Также реконструкционные тонировки, выпо лненные масляными красками,

будут выглядеть более «натурально» и незаметно. Но, так как у иконы будет

реставрационный паспорт, который является достоверным документом,

следующий реставратор сможет легко опознать места реконструкции и в случае

необходимости удалить восполнения. Также, до начала реконструкции

живописи, необходимо пролакировать участки восполнений грунта раствором

1:1 лака даммарного с пиненом, что является дополнительной мерой защиты

авторской живописи.

Сначала следует произвести тонировки н еответственных участков иконы.

Такими участками будут рамки. На отдельной палитре намешивается

максимально приближенный к оригиналу цвет, он наносится на отдельную

бумагу и аккуратно прикладывается к нужному авторскому цвету для

сравнения полученного колера с оригиналом. Следует наводить такое

количество колера, которое соответствовало бы количеству и площади утрат

данного цвета. Наведенный колер, соответствующий по цвету следует нанести

на участки утрат строго в пределах утрат, не заходя на авторскую живоп ись.

Так, для реконструкции рамок необходимы цвета (по PhotoshopCC)от желтого к

краю: #b1a139, #675a1f, #020101, #66221f. Для восполнения следует

использовать синтетическую кисть №1, разбавитель пинен и другие

необходимые материалы. Такие же действия произ водятся с внутренней

рамкой, но на местах, где располагается слой, предположительно, серебра,
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следует выбрать средний оттенок и заполнить им утраты в необходимых

местах. Цветаот внутренней к внешней рамке: #823b1b, #8d8969, #b3b394.

В пределах внутренней рамки располагается самый важный участок,

которому следует уделить особое внимание. Самым неответственным участком

является утраты неба. Техника выведения колера остается прежней, цвет для

светлого участка неба #8ba7a6, для темного #294b54.В местах утрат красочного

слоя на участках «травы» следует поступить несколько другим образом. Так

как здесь уже сложная живопись, то для начала нужно оттенком коричневого

#493919 выполнить заливку цветом в пределах утрат, дать высохнуть. Далее

проанализировать направление зеленого оттенка. Далее проанализировать

направление зеленого оттенка #776e2e и «продолжить» его, как на ранее

выполненной виртуальной реконструкции, дать высохнуть. Следующим этапом

будет восстановление «почерка» мастера, что является в прямом смысле

реконструкцией. Проанализировав направление штрихов светло -зеленого

оттенка Проанализировав направление штрихов светло -зеленого оттенка

#a89d39, необходимо их либо продолжить до соответствующего штриха, либо,

не найдя его продолжения, закончи ть штрих согласно общему ритму и

композиции данного участка.

Восстановление утрат на важных для сюжета местах, начинается с

восполнения утрат среднего оттенка #a0986b в пределах нимба Иулиты. Далее

восполнение утраты на нижней части синих одежд Иулиты от тенком #272e35.

Следующим этапом будет восстановление участка жития с названием « Мчч.

Кирик и Улита исцеляют руку царя». По подобию с ярославской иконой, можно

предположить, какой силуэт будет у Иулиты. Сложность составляет то, что

силуэт полностью уничтожен, а стиль письма между двумя иконами разный, на

реставрируемой он более простой, схематичный. Поэтому, имея некоторые

остатки от первоначального силуэта и, сравнивая его с ярославским, воссоздаем

примерный силуэт Иулиты. Также сложность заключается в том , что не ясно,

прорисованы ли складки на одежде, поэтому силуэт заполняется средним
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оттенком не ясно, прорисованы ли складки на одежде, поэтому силуэт

заполняется средним оттенком #5d3a38, черный фон #202020, зеленое

основание кровати #758353, желтое покрывало #9a8e52.

Далее сложным для восстановления участком является «Усекновение

главы мученицы Улиты». Фигуры игемона и Иулиты утрачены только

частично, что значительно облегчает задачу. Мужская фигура полностью

соответствует фигуре на ярославской иконе, в месте с «лентами» вокруг нее.

Фигура Иулиты несколько отличается, но, продолжив линии силуэта и сверяясь

с ярославским аналогом, также восстанавливается без особых затруднений. Для

мужской фигуры цвета: красный #542c23, оранжевый #926f4f, свет на одеждах

#a89f85, тень на лице #423729, свет на лице #94824c, лента #97803a; черный

фон как на прошлом участке жития.

Участки утрат на «дворце» заполняются по принципу остальных

нетронутых участков дворца, цвета: основной #a18163, свет #ada185, тень

#87664e.Используя данные оттенки, заполняются мелкие утраты по всем

участкам данного типа соответственно.

По окончанию работы, поверхность покрывается лаком.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приведенные методы

отлично работают на реставрируемом памятнике . Реконструкция прошла

хорошо, так как были выполнены все требования: поиск информации, ее

анализ, постановка гипотезы.
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Заключение

Реконструкция в реставрации довольно неоднозначное явление. С одной

стороны, реконструкция рассматривается как научный метод, способ

исследования памятника, другой – она выступает как практика порицаемого в

кругах реставраторов «поновительства». Действительно, задача реставрировать

в «первоначальный вид» или восстановить «перво начальный вид» абсурдны

при некоторых условиях. Даже И. Грабарь, так яро протестующий против

реконструкции, через некоторое время допустил ее возможность, если

памятник, допустим, в ужаснейшем состоянии и, чтобы его сохранить, следует

выполнить реконструкцию. Такие противоречивые высказывания ученого

повлекли за собой такие же разноречивые толкования его слов, поэтому

точного определения реконструкции как метода сегодня нет.

Современная реставрациятвердит о том, что цель любого вмешательства

в памятник – это сохранение его исторической подлинности, под которую

реконструкция не попадает, поскольку она подразумевает серьезное

вмешательство в материальную структуру памятника и изменение его на манер

«нового» в современном стиле воссоздания. Но, следует учитыва ть, что

технологии развиваются, как и методы, правила, задачи реставрации. Тот

уровень исследований, что не представлялся два века назад, сейчас доступен

повсеместно. Реконструкция – это, в первую очередь, восстановление

информативной исторической ценности  памятника, выявление смысла,

истории, функции, наполнения артефакта. Такая реконструкция является

научной. И реконструкция красочного слоя закрепит, подтвердит данные

исследования. Безусловно, на памятнике, допустим, XII века воспроизводить

реконструкцию не стоит, поскольку он является эталоном историчности, но на

памятнике XIX века, который вышел из-под руки неизвестного мастера, как в

нашем случае с иконой «Кирик и Улита», реконструкция для изучения данного

метода и данного сюжета вполне может быть уместн а. Этическая сторона
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реконструкции также не ясна, слишком противоречивые характеристики она в

себе несет. Положительными сторонами являются исследования по природе,

времени создания памятника, восстановление его целостного образа, а главной

отрицательной чертой – вмешательство в сакральное пространство и

историчность артефакта.

Изучив историю становления метода реконструкции, можно сделать

вывод о том, что данный способ порицался из -за недостаточного развития

технико-технологических методов исследования, н апример, различные пробы,

анализы материалов памятника или методы изучения при помощи ИК, УФ и

подобных излучений, которые могут дать полную и достоверную информацию

о материальной структуре памятника. Явление информатизации помогает

увидеть все больше и больше культурных объектов, сравнивать их,

группировать по определенным признакам: иконографии, школы, места и

времени создания. Все эти данные могут служить в помощь при

художественной реконструкции.

Решив поставленные в начале исследования задачи, реконст рукция иконы

«Кирик и Улита» была проведена по выработанным в процессе работы

рекомендациям. Таким образом, реконструкция, в приближенном к

традиционному виду, представляет из себя ряд определенных действий:

1. Сбор информации о памятнике, его систематизация и анализ;

2. Исследования материальной структура памятника;

3. Исследования индивидуальных особенностей письма автора;

4. Постановка гипотезы, создание эскиза или виртуальной

реконструкции;

5. Проведение необходимых реставрационных вмешательств;

6. Воссоздание утрат живописного слоя, то есть реконструкция.
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Основной целью данной работы являлось использование выведенных

рекомендаций в реконструкции исследуемой иконы «Кирик и Улита».

Реконструкция была произведена, придерживаясь именно них и была

выполнена успешно. Все пункты из списка были выполнены и применены

в процессе воссоздания красочного слоя произведения, практическая

значимость исследования доказана, реконструкция выполнена, цель

работы достигнута.
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