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Сяо Цяньшу

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ

Научная реставрация в системе профессиональной подготовки является сложной комплексной 
дисциплиной, включающей в себя исторические, искусствоведческие, этические, естественно- 
научные и художественно-практические аспекты. В рамках статьи рассматриваются вопросы 
развития методики обучения реставрации живописи. Указаны особенности обучения реставра-
ции живописи, которые заключаются в практической ориентации деятельности обучаемого. 
Данная особенность с начала развития реставрационного дела отражена в методике обучения. 
Также рассматриваются методики реставрации, актуальные в прошлом и в настоящее время.
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THE BACKGROUND OF THE METHODOLOGICAL MODEL  
OF TEACHING PAINTING RESTORATION 

In professional training, scientific restoration is a complex discipline that includes the study  
of history, art criticism, ethics, natural science, and artistic and practical aspects. The article deals with  
the development of methods for teaching painting restoration. The article maintains that it is the prac-
tical orientation of the student’s activity that is a distinguishing feature of painting restoration, which 
has been reflected in the teaching methodology from the inception of restoration business. The article 
also discusses the methods of restoration that were relevant in the past and are relevant at present.
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На сегодняшний день существуют тысячи 
музейных предметов, хранящихся в музеях 
России в аварийном, критическом состоянии, 
но менее половины из них получают своев-
ременную реставрационно-консервационную 
профилактику [2]. Исследователь П. Д. Ба-
таева свидетельствует, «что при проведении 
реставрационных работ наблюдаются ошиб-
ки в методике их проведения, выборе средств 
и инструментов реставрации объекта куль-
туры» [1, с. 49–50]. Исходя из этого, вопро-
сы сохранения художественных памятников 
в мире путем консервации и реставрации 
являются уже длительное время актуальны-
ми. В цивилизованных обществах они уже 
давно поставлены на государственный  

уровень, такие проблемы возложены на пле-
чи высококвалифицированных профессио-
налов. 

В рамках статьи видится необходимым 
изучить историю методических аспектов 
реставрации живописи, осуществить анализ 
методологических подходов в обучении  
художников-реставраторов, а также эволю-
цию данного процесса. 

Реставрация буквально означает восста-
новление утраченных фрагментов произве-
дения, в более широком значении  
это комплекс оперативных мероприятий  
по восстановлению надлежащего состояния 
экспоната [5]. Понятие «консервация» в боль-
шинстве случаев понимают в узком смысле 
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«как часть оперативных реставрационных 
средств, направленных на обеспечение проч-
ности и химической инертности материалов 
живописи» [6, с. 35]. Однако термин «кон-
сервация» является достаточно пространным 
понятием, что лишь частично включает  
в себя масштабные оперативные реставра-
ционные мероприятия, а в другой своей ча-
сти базируется на создании условий, которые 
делают невозможным образование разруше-
ний памятников. При рассмотрении послед-
него аспекта принято употреблять термин 
«превентивная», то есть предупредительная 
консервация. Теоретическая и практическая 
разработка этого термина состоялась в тече-
ние последних 25–30 лет. До этого времени 
основное внимание в обеспечении надлежа-
щего состояния экспонированных произве-
дений живописи в методике реставрации 
уделялось именно реставрационно- 
консервационным мероприятиям. И лишь 
постепенно, так сказать, эволюционно,  
в музейной практике пришли к выводам, что 
реставрация не является панацеей и не за-
меняет собой надлежащее хранение. 

Можно констатировать, что превентивная 
консервация стала результатом осознания 
ограниченности методики реставрации как 
основного инструмента сохранения экспо-
натов, однако это не означает, что реставра-
ция потеряла свое прежнее значение. Оче-
видным является тот факт, что состояние 
большинства художественных фондов музе-
ев в прошлом и ныне оставляет желать луч-
шего, а количество произведений, требующих 
оперативного вмешательства реставратора, 
часто является критическим [2]. Именно 
поэтому своевременная реставрация продол-
жает играть важную роль в сохранении  
музейного предмета, а методика обучения 
реставрации играет большую роль в форми-
ровании профессионального общества специ-
алистов реставрационного дела.

В музейной практике реставрация явля-
ется одним из основных и старейших мето-
дов воздействия на состояние сохранности 
экспонатов. Еще в Средневековье было  

известно «починительство», которое было 
связано с сохранением вида картин, то есть 
ориентация реставрационной работы изна-
чально была практической, прикладной де-
ятельностью [6]. Поэтому методики обучения 
реставрации живописи изначально были 
практико-ориентированными. И в настоящее 
время к преподаванию дисциплины всегда 
причастен действующий художник- 
реставратор. 

Такие очевидно важные аспекты хранения, 
как климатологический или биологический, 
не сразу стали полноценной частью музейной 
практики работы реставраторов, тогда как 
реставрация всегда рассматривалась как пер-
востепенный аспект сохранения памятников 
в музее. Это можно частично объяснить тем 
фактом, что реставрация имела свою «дона-
учную» историю, тогда как другие музейные 
дисциплины (климатология, микология,  
энтомология и др.) такой истории не имели. 
Поскольку в каждом объекте заложена тен-
денция к старению, то музейным сотрудни-
кам приходится вести борьбу со временем  
и законами природы. Все это составляет со-
держание понятий «реставрация» и «консер-
вация». 

Говоря о реставрации, отметим, что раз-
витие ее научно-методологического направ-
ления происходило на протяжении всего  
XX столетия. Первая половина XX в. отли-
чилась значительным развитием отечествен-
ной теории реставрации. В течение XX в.  
в теоретических работах велась дискуссия 
относительно понимания конечной цели  
реставрации, которая, в свою очередь, дала 
импульс полемике относительно вопроса, 
что же собственно является предметом  
реставрации: материальная субстанция  
предмета или культурно-историческая  
и художественная функции экспоната [2].  
Это принципиальный вопрос для реставрации 
как науки, он и сегодня остается главным  
в теории и методике реставрации. На прак-
тике эти поиски часто носили весьма сомни-
тельный характер, поскольку часто порож-
дали радикальные подходы и методики, что 
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было обусловлено личностными вкусовыми 
предпочтениями реставраторов и других 
музейных сотрудников. Заметим, что отно-
шение к реставрации как к тайной области 
знаний, бытовавшее в XIX в., все еще напо-
минает о себе в этот период.

В 1940–1960-е гг. в советской реставра-
ционной работе сохранилась практическая 
ориентация и эмпирический характер.  
При этом методика обучения реставрации 
была ориентирована на активную исследо-
вательскую работу. Большой опыт советские 
реставраторы получили при восстановлении 
различных памятников культуры, пострадав-
ших во время Второй мировой войны.  
Следовательно, сложившаяся в конце  
1940-х – начале 1950-х годов ситуация остро 
поставила вопрос о принципах реставрации 
и ее методологии. Отметим, что подобный 
процесс уже происходил в начале XX века. 
Большинство из существовавших вопросов 
было успешно решено после 1950-х годов. 

Во второй половине 1950-х – в 1960-х гг. 
происходит рост культуры реставрационных 
работ, формируется группа технических 
средств, которые используются реставрато-
рами. Поэтому в методику обучения худож-
ников-реставраторов включаются занятия, 
связанные с освоением работы с такими ин-
струментами.

Кроме того, в этот период меняется  
и взгляд на сам процесс реставрационных 
работ: так как большое количество произве-
дений искусства было утеряно или постра-
дало из-за методически ненадлежащих  
реставраций, то музейщики задавались  
вопросом, какие принципы привели к таким 
результатам. Оказалось, что большое коли-
чество теоретических формулировок и ме-
тодических принципов реставрации не было 
зафиксировано в учебниках, либо имело 
вольные интерпретации, зависящие от опы-
та реставратора. Исходя из этого, не было 
единой системы понятий, методик и терми-
нов. Поэтому все более очевидным является 
мнение о невозможности существования 
реставрации без использования разнообраз-

ных технических инструментов, химических 
и физических методов. Это привело к актив-
ному включению в методику реставрации 
различных достижений прикладных наук  
и техники, и технологический аспект занял 
важное место как в процессе реставрацион-
ных работ, так и в методике обучения рестав-
рации.

Научная реставрация в системе профес-
сиональной подготовки является сложной 
комплексной дисциплиной, включающей  
в себя исторические, искусствоведческие, 
этические, естественно-научные и художе-
ственно-практические аспекты. Во время 
обучения студенты на практике усваивают 
необходимые для профессионального рестав-
ратора навыки: работают с аутентичными 
памятниками, выполняют реставрационные 
работы, осваивают копирование с целью 
усвоения техники классической масляной  
и темперной живописи, изучают специальные 
дисциплины, в частности историю, теорию 
и этику реставрации, музейное дело, палео-
графию, иконографию, технологию, фотоде-
ло, занимаются лабораторными иссле- 
дованиями, проводят документацию рестав-
рационных произведений, учатся работать  
с разнообразными по типологии памятника-
ми, поступающими из государственных  
музеев и частных собраний. Выпускники  
выполняют самые сложные работы по кон-
сервации, реставрации и исследованию про-
изведений искусства [3]. 

Очевидно, что для обучения реставратора 
в методику должны быть включены не толь-
ко профессиональные вопросы, но и вопро-
сы эстетические и этические, так как человек, 
занимающийся реставрацией памятников 
культуры, — это не только художник, специ-
алист, исполнитель, но и исследователь  
и ценитель. Формирование такого уровня 
специалиста является чрезвычайно ответ-
ственной и сложной работой, которая  
требует значительных финансовых затрат  
и формирования определенных требований 
к методике обучения реставрации.
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В российской практике основы методики 
реставрации и обучения реставрации были 
заложены Д. Ф. Богословским, который осо-
бо отмечал в своем докладе на II Всероссий-
ском съезде художников в 1912 году, что 
«реставратор, прежде всего, должен быть 
художником» [7]. Поэтому с возникновением 
и развитием методики обучения реставрации 
большое значение уделялось и уделяется 
копированию произведений живописи. Важ-
ность этой дисциплины в подготовке рестав-
раторов трудно переоценить, ведь всегда 
считалось, что техническая преемственность, 
традиция являются продуктивным способом 
совершенствования мастерства специалиста. 
Безусловно, практическое освоение древних 
живописных приемов базируется на инфор-
мации из литературных источников [4].  
Поэтому в методическое обеспечение обу-
чения реставрации в обязательном порядке 
включены опубликованные источники  
по истории живописи.

Каждый год практических занятий с ко-
пированием имеет целью дать будущему 
реставратору ряд новых, особых наработок 
в технике живописи, так как включает в себя 
поэтапное исследование и воспроизведение 
каждой составляющей оригинала от подбо-
ра подрамка до покрытия живописной по-
верхности защитным слоем лака. При копи-
ровании будущие реставраторы должны  
на практике использовать трехстадийный 
метод ведения живописи, подбирать матери-
алы и инструменты в соответствии с потреб-
ностями выполнения копий предложенных 
портретов, выполненных на белых и тони-
рованных основах, с последующим воспро-
изведением живописной структуры ориги-
нала. Такое задание должно охватить  
и систематизировать весь опыт в практиче-
ской работе с художественными материала-
ми и обеспечить будущего реставратора ме-
тодологическим базисом. 

Кроме того, глубина понимания структу-
ры красочного слоя помогает будущему ре-
ставратору выявлять поздние вмешательства 
в авторскую живопись, распознавать поддел-

ки, ведь во время копирования студент сам 
пытается воспроизвести авторскую технику, 
создавая соответствующую живописную ки-
нетику. Неоценим опыт копирования для 
выполнения тонировок, а также реконструк-
ции фрагментов авторской живописи.

Исходя из этого, методическим обеспече-
нием обучения реставрации может стать 
практическая работа в музее живописи. Ранее 
считалось, что, когда копиист-реставратор 
находится среди уникальных оригиналов 
живописи, наполняясь духом других эпох, 
он имеет возможность сравнивать стили  
живописи разных веков, делать выводы,  
что ведет к развитию понимания техники 
живописи и особенностей индивидуальных 
приемов каждого мастера. Этот вывод отно-
сительно методики обучения реставрации 
верен и используется до сих пор, ведь  
от правильного выбора основы, соответству-
ющей авторской подготовки, выбора мате-
риалов и инструментов, применяемых  
в создании копии, зависит возможность вос-
произведения авторской техники.

Еще одна реставрационная методика, вы-
звавшая большой резонанс в профессиональ-
ных кругах прошлого столетия, — это пере-
нос живописи с одного основания на другое. 
Методика была разработана еще в первой 
половине XVIII в. Первые упоминания  
о переносе живописи отмечены в 20-х годах 
XVIII в. в Италии и Франции, откуда  
эта практика распространилась на всю Ев-
ропу [10]. Операция выглядела следующим 
образом: лицевая сторона картины заклеи-
валась несколькими слоями ткани или бума-
ги, после чего основа с обратной стороны 
постепенно удалялась. Со временем слой 
краски с грунтом или без него дублировался 
на новую основу (нередко иную: чаще всего, 
деревянную основу заменяли на полотняную).  
Подобные манипуляции были очень опасны-
ми для художественного произведения, од-
нако, как было сказано выше, они были чрез-
вычайно популярными, считалось, что они 
готовы решить едва ли не все проблемы как 
с основой, так с другими слоями. XIX в. стал 
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веком переносов, и даже в первой половине 
XX в. эта остро критикуемая практика  
оставалась довольно распространенной.  
Реставраторы второй половины XX в. в ряде 
случаев также не исключали возможность 
введения этой методики по отношению  
к замене деструктируемых деревянных  
оснований на новые, тоже деревянные.  
В этом случае принципиально не менялась 
структура основы и это не вызывало такого 
количества вопросов, как с заменой деревян-
ных оснований на полотняные. И хотя с точ-
ки зрения дальнейшего хранения экспоната 
новая основа и является целесообразной,  
с точки зрения сохранения целостности  
и самодостаточной ценности каждого из эле-
ментов объекта такая замена является неу-
местной.

Без сомнения, успешная реставрация спо-
собна значительно улучшить материальную 
целостность всех слоев произведения, в ре-
зультате чего произведение способно выдер-
живать гораздо большие климатологические 
нагрузки, не говоря уже о возможностях его 
экспонирования и перемещения. Примером 
могут служить процедуры восстановления 
связей между слоями живописного произве-
дения (основания, красочного и лакового 
слоя) или консолидация в пределах одного 
слоя (устранение деструкции основы или 
порошкование красочного слоя). Обычно 
художественные произведения, красочный 
или грунтовый слой которых находится  
в аварийном состоянии, не могут быть экс-
понированы и хранятся в фондохранилищах 
в горизонтальном состоянии для предотвра-
щения образования потерь. Проведение  
реставрационных мероприятий в таких слу-
чаях позволяет если и не экспонировать жи-
вописное произведение, то, по крайней мере, 
сохранять его должным образом и переме-
щать внутри фондохранилищ.

Другие процедуры, такие как, например, 
дублирование, частичное или полное, может 
как значительно улучшить состояние живо-
писи, так и негативно повлиять на него,  
а в дальнейшем затруднить его хранение  

в музее. Необходимо отметить, что самым 
распространенным адгезивом для дублиро-
вания в советской музейной практике был 
осетровый (рыбий) клей, хотя можно встре-
тить примеры дублирования и на воско- 
смоляную мастику. Говоря о частоте приме-
нения этой методики среди реставраторов 
XX вв., можно сделать вывод, что в первой 
половине прошлого века дублирования все 
еще рассматривались как «спасательный 
круг» для любой живописи, поскольку  
даже картины с незначительными повреж-
дениями основы подвергали этой процедуре.  
Так, например, Е. В. Кудрявцев в своем по-
собии «Техника реставрации картин», вы-
шедшем в свет в 1948 году и получившем 
очень лестный отзыв такого деятеля, как 
академик И. Э. Грабарь, перечисляет большое 
количество показаний для дублирования по-
лотна, а в конце добавляет: «…хорошее ду-
блирование не может повредить вещи, а на-
оборот, делает ее более прочной» [8, с. 75]. 

Таким образом, методы и средства,  
используемые в реставрационной практике, 
всегда влияли на состояние объектов, которые 
реставрировались, и XX век не стал исклю-
чением. В первой половине XX в., как было 
отмечено выше, наиболее резонирующим 
был вопрос расчисток и удаления лакового 
слоя с картин, также имели место споры 
относительно переносов произведений  
на новые основы, методики дублирования  
и тонирования потерь. Следовательно, про-
блемы реставрации художественных памят-
ников на протяжении всего периода развития 
музейного дела были наиболее актуальными, 
поскольку именно сохранение памятников 
является одной из основных функций  
музеев [10]. С развитием музейного дела 
стала очевидной невозможность решения 
комплекса этих проблем без привлечения 
специалистов из областей точных наук, таких как 
климатология, биологические дисциплины — 
химия, оптика и др. С интеграцией этих наук 
в музейном деле во второй половине XX века 
был решен ряд теоретических вопросов  
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и практических проблем в области сохране-
ния музейных фондов.

Исходя из истории методических аспектов 
реставрации живописи, методологические 
подходы в обучении художников- 
реставраторов должны быть построены  
на основе как большого опыта, накопленного 
российскими реставраторами, так и с учетом 
новейших технологий, развивающихся весьма 
быстро. При этом в методике обучения долж-
ны сочетаться принципы развития исследова-
тельских компетенций, этические аспекты  
и условия формирования профессионального 
мастерства будущих реставраторов. В качестве 
методической основы для обучения будуще-
го реставратора может быть положено  
обучения на настоящих произведениях  
искусства (музейных экспонатах). При этом 
важными элементами методики должны стать 
сопровождение со стороны педагога, а также 
консультации практикующих мастеров- 
реставраторов. 

В настоящее время в вузах, которые гото-
вят реставраторов в России (например,  
Государственный научно-исследовательский 
институт реставрации (ГОСНИИР), Россий-
ская академия живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова (РАЖВиЗ), Академический 
институт им. И. Е. Репина [9] и другие), 
последовательно внедряются и совершен-
ствуются современные методики обучения 
реставрации и исследования произведений 
искусства, основанные на практической  
деятельности и изучении истории реставра-
ционного дела, а также методик, использо-
вавшихся реставраторами прошлых лет. 

В современных практиках обучения  
реставрационному делу используются но-
вейшие цифровые методики. Предреставра-
ционные исследования — фотофиксация  
в ультрафиолетовых лучах, рентгеновс- 
кие снимки, микрохимические и физико- 
технологические исследования, детальное 
описание произведения по визуальному  
наблюдению — помогают глубоко проник-
нуть в структуру и технику создания ориги-
нала и должны как использоваться для каче-
ственного проведения реставрационных 
мероприятий, так и быть информационной 
базой для выполнения копии на высоком про-
фессиональном уровне. Это говорит о том, что 
методическое обеспечение процесса обучения 
художников-реставраторов развивается.
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