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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
В СРЕДЕ ОБЩИХ ДАННЫХ 

Аннотация. Создание информационной модели объекта культурного наследия предполагает раз-
работку цифровой информационной модели, организацию хранения инженерно-технической инфор-
мации и обеспечение совместной работы участников проекта в едином информационном простран-
стве. В ходе этого процесса осуществляется перевод всех доступных данных об объекте культурного 
наследия в цифровой формат, который позволяет эффективно управлять этой информацией и ис-
пользовать её для различных целей. 

В статье рассматривается подход к созданию среды общих данных для таких объектов с учётом 
их исторического контекста. Используются различные методы исследования для определения струк-
туры хранения информации в среде общих данных по объектам культурного наследия. Статья обоб-
щает методы хранения документации, включая выбор форматов данных и технологий хранения, а 
также методы управления данными, такие как организация баз данных, распределение прав доступа 
в Системе по организационной структуре и контроль версий информационной модели. 

Методика была апробирована на корпусах Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета. Она включает различные способы организации связей между объектом культурного наследия, 
его документацией и цифровой моделью. В результате анализа были определены возможности участ-
ников подобных проектов и их роль в сохранении объектов культурного наследия. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, технологии информационного моделирования 
(ТИМ), среда общих данных (СОД), управление данными, методика организации информации, инфор-
мационная модель. 

Введение. Существуют разнообразные ме-
тодологические подходы к созданию цифровых 
информационных моделей (ЦИМ) объектов 
культурного наследия (ОКН). Эти методологии 
включают в себя различные техники получения 
трехмерной модели объекта, включая твердо-
тельное моделирование и создание облаков точек 
(рис. 1). Твердотельное моделирование представ-
ляет собой процесс создания трехмерной модели, 
в котором отдельные элементы объекта модели-
руются как твердые тела. Этот подход позволяет 
создавать точные и детализированные модели, 
что важно при работе с объектами культурного 
наследия [1]. Создание облака точек представ-
ляет собой другую технику, которая включает в 

себя сбор большого количества отдельных точек, 
которые вместе формируют трехмерное пред-
ставление объекта [2]. Облака точек могут быть 
получены с помощью лидарной или фотограм-
метрической съемки. Лидар использует лазер для 
измерения расстояния до объекта, позволяя соби-
рать данные о его форме и характеристиках. Фо-
тограмметрическая съемка использует фотогра-
фии с разных ракурсов для создания трехмерной 
модели объекта [3]. Возможна комбинация этих 
методик для создания более детального трёхмер-
ного представления объекта, получение цифро-
вой информационной модели [4]. 

 
Рис. 1. Методики создания ЦИМ ОКН 
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Эти модели играют ключевую роль в прак-
тических целях, например, в определении объе-
мов реставрационных работ [5]. Использование 
точных трехмерных моделей позволяет специа-
листам планировать и осуществлять необходи-
мые работы, учитывая уникальные технические, 
исторические, химико-технологические и прочие 
характеристики каждого объекта.  

Это особенно важно для исследователей, за-
нимающихся полевыми и камеральными рабо-
тами. В контексте их работы, моделирование и 
визуализация являются ценным инструментом 
для анализа и интерпретации исторических и ар-
хеологических данных [6]. Используя эти техно-
логии, они могут лучше понять структуру и ха-
рактеристики объектов культурного наследия, 
что способствует более точной их реставрации и 
сохранению для будущих поколений. 

Важность использования моделей для визуа-
лизации объектов культурного наследия не огра-
ничивается только их трёхмерным представле-
нием. Однако, информационная модель вклю-
чает в себя также инженерно-технический доку-
ментооборот, в котором должны быть заложены 
правила хранения и доступа к актуальным дан-
ным. Информация должна быть связана с цифро-
вой информационной моделью для формирова-
ния единой среды. 

Для эффективной организации всех этих 
данных требуется создание информационной 
среды, в которой заинтересованные стороны про-
ектов по сохранению объектов культурного 
наследия могли бы получать актуальную, досто-
верную и систематизированную информацию 
[7]. Концепция информационного моделирова-
ния, включающая моделирование объектов стро-
ительства, включает в себя описание процессов 
работы участников проектов строительства и ор-
ганизацию структуры хранения информации по 
проектам [8]. Технологии информационного мо-
делирования (ТИМ) представляют собой совре-
менный и многофункциональный подход к 
управлению любыми строительными проектами, 
в том числе проектами по объектам культурного 
наследия. 

Методы. Для анализа существующих мето-
дов работы с данными по объектам культурного 
наследия применяется комплексный подход, 
включающий различные методы исследования: 

1. Системный анализ позволяет рассмот-
реть объект культурного наследия как систему, 
выявить её основные компоненты, взаимосвязи. 

2. Экспертные интервью и опросы позво-
ляют получить мнения и оценки специалистов в 

области культурного наследия относительно су-
ществующих методов работы с информацией. 

3. Анализ данных включает сбор, система-
тизацию и анализ доступных данных о методах 
работы с информацией по объектам культурного 
наследия для выявления их преимуществ и недо-
статков. 

4. Проектирование информационной си-
стемы направлено на разработку концепции и 
структуры информационной системы, учитыва-
ющей особенности объектов культурного насле-
дия. 

5. Тестирование и внедрение позволяет про-
верить работоспособность и эффективность раз-
работанных методов на практике и внедрить их в 
рабочий процесс. 

6. Моделирование используется для созда-
ния виртуальных моделей объектов культурного 
наследия и анализа их работы в различных усло-
виях. 

7. Исследование пользователей направлено 
на выявление потребностей и предпочтений 
пользователей информационных систем для оп-
тимизации их работы и удовлетворения запросов 
пользователей. 

Основная часть.  
Содержание информационной модели 

объекта культурного наследия. Информацион-
ная модель ОКН должна быть максимально ин-
формативной и содержать данные о различных 
аспектах объекта. Важным элементом является 
документация, которая содержит подробную ин-
формацию о характеристиках объекта, его исто-
рии и предыдущих работах по его сохранению 
или реставрации. Эта документация может вклю-
чать в себя исследования, доклады, чертежи, и 
другие материалы, которые могут быть полезны 
при планировании и выполнении текущих работ. 

В таблице 1 представлены части этой модели 
и их описание.  

Вся эта документация обычно представлена 
в разрозненном и неструктурированном виде [9]. 
Для того чтобы объединить её в единое информа-
ционное пространство, необходимо разработать 
и внедрить правила хранения и доступа к инфор-
мации, касающейся объектов культурного насле-
дия. В этом контексте важно использовать кон-
цепции организации совместной работы, приме-
няемые в строительной отрасли. Такие концеп-
ции помогают стандартизировать процессы взаи-
модействия между участниками проекта, опти-
мизировать доступ к информации и обеспечить 
эффективное сотрудничество в рамках общей 
цели – сохранения и управления объектами куль-
турного наследия. 
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Таблица 1 
Компоненты информационной модели объекта культурного наследия 

№ Компонент Описание 

1 
Архитектурно-архео-
логические исследо-
вания 

Информация о первоначальном виде объекта, его функциональном назначе-
нии, а также о возможных археологических находках, обнаруженных в про-
цессе исследования. 

2 Конструктивные осо-
бенности здания  

Информация о материалах, использованных при строительстве, о техническом 
состоянии здания, о его устойчивости к различным внешним воздействиям.  

3 Химико-технологиче-
ские подробности 

Информация о химическом составе материалов, из которых состоит объект, о 
способах их обработки, о возможных реакциях с окружающей средой. Эти дан-
ные могут быть полезны при разработке методик реставрации или консервации 
объекта. 

4 Исторические данные  
Сведения о времени создания объекта, о его историческом контексте, о людях, 
связанных с его созданием и использованием, архивные фотографии и доку-
менты. 

5 Взаимодействия с 
объектом 

Информация о различных перестройках, которые могли происходить со време-
нем, а также о законных и незаконных приспособлениях объекта. Историче-
ский контекст и изменения, произошедшие со временем, могут иметь значи-
тельное влияние на текущее состояние объекта и на подходы к его реставрации 
или сохранению. 

6 Цифровая информа-
ционная модель 

Трёхмерное представление объекта культурного наследия, полученное путем 
твердотельного моделирования или получения облака точек различными мето-
дами. 

7 Исходно-разреши-
тельная документация 

Ряд ключевых элементов и документов, необходимых для начала процесса со-
хранения и управления объектом. Документы о статусе объекта, о правовом 
статусе. 

8 Сметная документа-
ция  

Сметы на реставрационные работы, инженерно-технические работы, матери-
алы и оборудование, организационно-хозяйственные расходы, архитектурные 
работы, проектные расчёты и спецификации, финансовые отчёты. 

Концепция среды общих данных. Среда 
общих данных (СОД) – комплекс программно-
технических средств, представляющих единый 
источник данных, обеспечивающий совместное 
использование информации всеми участниками 
инвестиционно-строительного проекта. СОД яв-
ляется ключевым компонентом в процессе орга-
низации совместной работы специалистов при 

создании информационной модели объекта стро-
ительства. СОД представляет собой зоны хране-
ния информации, такие как «В работе», «Общий 
доступ», «Опубликовано» и «Архив» (рис. 2) со-
гласно международным стандартам. Она подра-
зумевает многоуровневую иерархию информа-
ции по объектам, организационную структуру и 
распределенные права доступа к информации.  

 
Рис. 2. Концепция среды общих данных 
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Работа в СОД при реставрации объектов 
культурного наследия требует особого подхода, 
учитывающего уникальные особенности этих 
объектов. В отличие от стандартных объектов ка-
питального строительства, таких как граждан-
ские и промышленные здания, объекты культур-
ного наследия обладают значительной историче-
ской и культурной ценностью. Этот фактор тре-
бует учета при организации и хранении информа-
ции о таких объектах. 

Все эти данные требуют специального под-
хода к хранению и организации, поскольку они 
представляют собой важный источник информа-
ции для всех участников процесса реставрации. 
Правильное управление этой информацией мо-
жет существенно упростить процесс работы, 
обеспечивая доступ к необходимым данным в 
нужный момент и в нужном месте.  

В зоне «В работе», которая является частью 
Среды Общих Данных (СОД), осуществляется 
основная работа по созданию и редактированию 
документации. В данной зоне хранятся файлы в 
исходных редактируемых форматах, таких как 
odt, ods, doc, docx и другие. Это обеспечивает воз-
можность работы над документами, внесения из-
менений и корректировок в процессе работы. 

При необходимости совместной работы над 
документами или передачи информации другим 
участникам проекта, данные документы переме-
щаются в зону «Общий доступ». Это позволяет 
другим участникам проекта получить доступ к 
документам и работать с ними. 

При завершении работы над документами и 
подготовке их к окончательной публикации или 
передаче на экспертизу, документы перемеща-
ются в зону «Опубликовано». В данной зоне до-
кументы хранятся в нередактируемых форматах, 
таких как pdf, xps и другие, что обеспечивает их 
защиту от несанкционированных изменений. 

В зоне «Архив» хранится информация, кото-
рая не подлежит изменению. Это могут быть ар-
хивные фотографии, исторические документы и 
другие материалы, имеющие ценность для изуче-
ния и сохранения объектов культурного насле-
дия.  

Централизованное хранение файлов моде-
лей в нативных форматах, IFC-контейнеров и 
других исходных файлов и документов, относя-
щихся к объектам культурного наследия, обеспе-
чивает безопасность и доступность данных, а 
также упрощает процесс работы с ними [10]. 

Важным аспектом работы с СОД является 
организация коллективной работы над проектом. 
Это включает обмен сообщениями между участ-
никами проекта, обсуждение элементов модели и 
замечаний [11]. Для эффективного взаимодей-
ствия важно использование современных средств 

коммуникации и обеспечение доступности всех 
участников проекта к обсуждаемым материалам. 
Все эти требования могут быть выполнены в 
PDM-системе (англ. Product Data Management — 
система управления данными об объекте). Одной 
из PDM-систем, в которой возможно организо-
вать среду общих данных является Pilot-BIM. 

Автоматизация формирования электронной 
структуры проекта позволяет ускорить и упро-
стить процесс работы над проектом, обеспечивая 
быстрый доступ к необходимым документам и 
информации [12].  

В общем виде эти концепции уже содержат 
разработанные методы организации совместной 
работы для управления проектами в строитель-
ной отрасли. Однако, их необходимо адаптиро-
вать к особенностям объектов культурного 
наследия. 

Хранение информации в среде общих дан-
ных. Сбор и систематизация всей этой информа-
ции в рамках одной информационной модели 
позволяют создать полное и многоаспектное 
представление об объекте культурного наследия. 
Этот подход играет ключевую роль в обеспече-
нии эффективного процесса восстановления или 
сохранения таких объектов, а также в успешной 
организации их мониторинга. 

Способ хранения данных по объектам куль-
турного наследия может быть адаптирован из 
структуры хранения информации по объектам 
капитального строительства [13]. Однако, при 
этом необходимо учитывать дополнительные 
особенности, которые рассмотрены ранее. 

На рис. 3 представлена иерархическая схема 
расположения информации в среде общих дан-
ных для организаций, занимающихся сохране-
нием объектов культурного наследия. 

На 1-ом уровне находятся инструкции и ре-
гламенты, определяющие процедуры работы в 
среде общих данных, а также стандарты органи-
зации в виде документации и шаблонов элемен-
тов цифровой информационной модели для раз-
личных BIM-систем, таких как Autodesk Revit, 
Renga Professional. Здесь также находится папка, 
содержащая все объекты культурного наследия в 
различных состояниях. 

На 2-ом уровне располагаются инструкции, 
направленные на конкретные отделы и различ-
ные роли в процессе сохранения объектов куль-
турного наследия. Происходит разделение объек-
тов на те, которые подлежат реставрации, кон-
сервации и объекты, находящиеся на монито-
ринге. 

3-ий уровень включает в себя отдельные 
объекты культурного наследия, выходящие из 
состояний реставрации, консервации или мони-
торинга. 
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Рис. 3. Структура организации информационной модели ОКН 

 

На 4-ом уровне для объектов, находящихся 
на реставрации и консервации, имеется разделе-
ние на зоны хранения информации («В работе» и 
«Опубликовано»). Для объектов на мониторинге 
предусмотрено разделение информации по об-
щей информации, организационно-распредели-
тельной части проекта, исполнительной доку-
ментации и цифровой информационной модели. 

5-ый уровень разделяет зоны «В работе» и 
«Опубликовано» для объектов на реставрации и 
консервации. В зоне «В работе» содержится раз-
личная информация, включая документацию, 
сметы и цифровые информационные модели. 
Зона «Опубликовано» включает папку делопро-
изводства с договорами и письмами, а также 
научно-проектную и рабочую документацию. 

На 6-ом уровне для зоны «Опубликовано» 
содержится историческая справка, архивные фо-
тографии и описание объекта культурного насле-
дия, а также информация о проектно-изыскатель-
ских работах и программах НИР. 

Структура хранения информации по проек-
там, в свою очередь, обеспечивает организован-
ный доступ к информации для всех участников 
проекта. Это позволяет избегать путаницы и 
недоразумений, связанных с распределением и 
использованием неактуальной информации.  

В свою очередь, описание процессов работы 
участников проектов строительства позволяет 
эффективно координировать действия всех 
участников проекта, обеспечивая своевременное 
и качественное выполнение работ [14].  
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Этапы создания информационной модели 
ОКН. Используя описанную типовую структуру 
хранения данных, создаем информационную мо-
дель объекта культурного наследования. Описа-
ние шагов представлено на рис. 4. 

Шаг 1. Сбор исходных данных. На данном 
этапе осуществляется сбор всей архивной доку-
ментации, проведение обмерных работ и фото-
фиксация объекта. 

Шаг 2. Создание цифровой информацион-
ной модели. Применяются методы твердотель-
ного моделирования, лазерного сканирования 
или фотограмметрии для создания трехмерной 
модели объекта. 

Шаг 3. Наполнение информационной мо-
дели объекта культурного наследия. На этом 

этапе модель наполняется документацией, а 
также настраиваются связи между документами 
и моделью для обеспечения ее полноты и досто-
верности. 

Шаг 4. Анализ и визуализация. Осуществля-
ется привязка фотографий к модели для визуаль-
ного анализа объекта, а также проводится анализ 
дефектов и изменений на объекте культурного 
наследия. 

Шаг 5. Обновление информационной мо-
дели. Предусмотрена загрузка новых версий 
цифровой информационной модели, а также об-
новление документации для поддержания акту-
альности модели объекта культурного наследия.

 

 
Рис. 4. Этапы создания информационной модели ОКН 

Применение рекомендации по организа-
ции информационной модели. Апробация дан-
ных рекомендаций была выполнена для создания 
информационной модели Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого. 

Среда общих данных для данного объекта 
была организована в Pilot-BIM. Pilot-BIM – это 
система для работы с информационными моде-
лями в строительстве. Она позволяет создавать, 
хранить и использовать информационные мо-
дели, обеспечивая их взаимодействие с другими 
системами и приложениями. В системе можно 
создавать и управлять средой общих данных, что 
обеспечивает эффективную организацию работы 
с информационными моделями и связанными с 
ними документами. Она является инструментом 
для установления и структурирования общей ин-
формационной среды, основанной на технологии 
управления данными о продукте (PDM). 

На рис. 5 представлена информационная мо-
дель этого объекта культурного наследия. В ле-
вой верхней части расположено «Дерево объек-
тов» со свойствами, предназначенное для выбора 
объектов модели, масштабирования по ним 3D-

сцены, отображения их свойств. Над «Деревом 
объектов» расположен фильтр, который позво-
ляет произвести выборку объектов по имени. 
Этот инструмент может быть очень полезен при 
работе с большими информационными моде-
лями, поскольку позволяет быстро и эффективно 
найти нужные объекты, не тратя время на их по-
иск вручную. 

В верхней части представлена трехмерная 
модель объекта. Это визуальное представление 
объекта, созданное с использованием современ-
ных технологий информационного моделирова-
ния. Трехмерная модель позволяет наглядно 
представить объект, его структуру и особенно-
сти. 

В нижней части представлена документация 
по объекту. Это архивные фотографии, акты об-
следований, научные доклады и другие доку-
менты, связанные с объектом, которые распреде-
лены по временным промежуткам. Все эти мате-
риалы помогают получить более полное пред-
ставление об объекте, его истории, состоянии и 
особенностях. 
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Рис. 5. Информационная модель ОКН в среде общих данных 

В Pilot-BIM процесс работы с документами 
и формирование электронной структуры проек-
тов осуществляется в Обозревателе элементов. 
Этот раздел соответствует зоне "Опубликовано" 
в концепции среды общих данных [15]. На рис. 6 
показано местоположение зоны "Опубликовано" 
с архивными фотографиями. 

В базе данных в корне Обозревателя элемен-
тов возможно создавать элементы типа «Папка 
объектов», «Папка справочников». Элемент типа 
«Папка объекта» может содержать «Объекты 
ОКН». А в «Объекте ОКН» можно создавать 

«Корпуса», «Историческую справку», «Проект-
ные папки».   

В пределах данных объектов создаются до-
кументы в нередактируемых форматах. Эти до-
кументы подлежат аннотированию и могут со-
держать заметки и замечания. Система предо-
ставляет возможность организации согласования 
документации с использованием электронной 
подписи, что обеспечивает необходимый уро-
вень документооборота и обеспечивает право-
мерность и конфиденциальность информации. 

 
Рис. 6. Структура хранения данных в Обозревателе проектов 
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Система предоставляет возможность уста-
новления связей между документацией и элемен-
тами трехмерной модели. Это позволяет пользо-
вателям быстро и удобно перемещаться между 
различными типами информации, обеспечивая 
более полное понимание контекста объекта и его 
характеристик. Такой функционал способствует 
эффективной работе с информацией и повышает 
качество анализа и принятия решений. 

C помощью данной PDM-системы можно 
формировать консолидированную (глобальную) 
ЦИМ, собирая в единой среде проекты несколь-
ких объектов, включая их междисциплинарные 
разделы [16]. Система обеспечивает постоянную 

актуализацию проекта, позволяет видеть проект 
в целом и выявлять проблемы на объектах. Для 
обеспечения удобства наблюдения, проверки, ко-
ординации и, по необходимости, отката этапов 
работы с цифровыми информационными моде-
лями целесообразно использовать механизм кон-
троля и сравнения версий. Контроль версий кон-
солидированной модели в ходе разработки про-
екта реставрации или консервации объекта пред-
ставлен на рис. 7. Этот инструмент позволяет ви-
зуально оценить состояние части консолидиро-
ванной модели в различные моменты времени, 
что облегчает выявление изменений и отслежи-
вание динамики работы. 

 
Рис. 7. Версионирование цифровой информационной модели 

Загрузка в единую среду ЦИМ, созданных в 
нативных форматах различных систем автомати-
зированного проектирования (САПР), возможна 
за счёт их экспорта в IFC-контейнеры. IFC 
(Industry Foundation Classes) – открытый плат-
формонезависимый формат, разработанный для 
корректного обмена данными между приложени-
ями. Взаимодействие компонентов системы, ос-
нованное на применении открытого формата IFC, 
позволяет организовать коллективную работу 
проектировщиков, использующих разные САПР. 

При запуске Pilot-BIM к системе подключа-
ется дополнительный виртуальный диск Pilot-
BIM-Storage (рис. 8). Он используется для хране-
ния и работы с исходными файлами проектов. 
Данная область используется как зона «В работе» 
и зона «Общий доступ». Данная область поможет 
организовать версионирование файлов для полу-

чения актуальной информации для любого участ-
ника проекта реставрации или консервации по 
объектам в редактируемых форматах. 

Проведение фотофиксации на объектах. 
Для выполнения работ по фиксации различных 
изменений на ОКН есть возможность использо-
вать инструмент Pilot-BIM-Camera. Этот инстру-
мент – приложение для мобильных устройств, 
которое позволяет делать фотографии с записью 
метаданных геолокации и ориентации устрой-
ства для их последующего использования в Pilot-
BIM. Клиентское приложение на основе этих ме-
таданных позиционирует фотографии в про-
странстве модели. Каждый снимок имеет свою 
точку съёмки в локальной системе координат и 
направление взгляда. Выбирая снимки во 
вкладке «Фото» Pilot-BIM Camera, пользователь 
переключает точку съёмки и направление 
взгляда и видит на сцене то же, что и на фотогра-
фии. 
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Точка съемки — сохранённое именованное 
состояние 3D-окна консолидированной модели. 
Точки съемки представляют собой функционал 
навигации, который может быть эффективно ис-
пользован для работы с моделью в том числе для 
экспертизы и визуальной проверки [17]. Исполь-
зование точек взгляда позволяет: делиться состо-
яниями 3D-окна с другими участниками рабочего 
процесса, получить редактируемый и фильтруе-

мый список сохранённых видов. Данный инстру-
мент был применен для Главного Здания Санкт-
Петербургского политехнического университета. 
На рис. 9 показано размещение 30 снимков в про-
странстве модели. 

Снимки, сделанные в Pilot-BIM Camera, ав-
томатически привязываются к консолидирован-
ной модели, что исключает путаницу, оптимизи-
рует процесс и создаёт удобное рабочее про-
странство.  

 
Рис. 8. Зона исходных данных Pilot-BIM-Storage ОКН 

 
Рис. 9. Автоматическое позиционирование фотографий к модели 
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Необходимо учитывать ограничения данной 
технологии: 

 После определения местоположения тре-
буется время для повышения точности позицио-
нирования. Согласно практике, для приемлемых 
результатов требуется около одной минуты ожи-
дания, а для оптимальных – около двух минут. 

 На точность компаса смартфона может 
существенно повлиять близость к линиям элек-
тропередач и трансформаторам. Также точность 
определения местоположения может быть низ-
кой вблизи фасадов высоких зданий. 

 Точность геоданных снижается в облач-
ную погоду. Приём сигнала GPS внутри здания 
(вдали от окна), в туннеле или подвале может 
быть затруднён или невозможен. 

 Точность зависит от используемого GPS-
приёмника. Применение профессиональных 
устройств с улучшенными GPS-приёмниками 
значительно повышает качество геоданных. 

Геоданные консолидированной модели зада-
ются при её создании в САПР и включают гео-
графические координаты WGS84: широту, дол-
готу, высоту и угол между осью +Y проекта и 
направлением истинного севера. 

Этот подход позволяет быстро и эффективно 
осуществлять работу по сохранению объектов 
культурного наследия (ОКН) [18]. Специалисты 
получают необходимую информацию немед-
ленно, что дает возможность своевременно кор-
ректировать процесс работы [19]. Это значи-
тельно упрощает принятие решений и позволяет 
более продуманно подходить к организации ра-
бот. 

Участники процесса сохранения объектов 
культурного наследия. Важность сохранения 
ОКН признается не только специалистами, но и 
обществом. Общественный интерес к ОКН спо-
собствует их популяризации и усиливает меры по 
их защите. В этом контексте, доступность инфор-
мации об ОКН для общественности также явля-
ется ключевым аспектом. 

В реставрационном процессе участвуют раз-
личные субъекты, каждый из которых играет 
свою роль. Органы охраны обеспечивают соблю-
дение норм и стандартов, государственные заказ-
чики и инвесторы финансируют и контролируют 
процесс, а реставраторы непосредственно выпол-
няют работу по восстановлению объекта. Од-
нако, важную роль играют и жители города или 
поселения, где расположен объект реставрации. 
Они живут в непосредственной близости от него 
и взаимодействующими с ним в повседневной 
жизни. Их включение в процесс реставрации по-
могает учесть местный контекст и специфику, а 
также повышает общественную поддержку и по-
нимание значимости реставрационных работ. 
Для организации этого подключения нужно 
учесть возможность доступа без наличия клиент-
ского приложения.  

С учетом этого, возможно организовать до-
ступ к информации об ОКН так, чтобы он был 
удобен и информативен, но при этом не нарушал 
ограничения доступа к организационно-распоря-
дительной и инженерно-технической документа-
ции. Это можно достичь, создав специализиро-
ванный веб-ресурс (рис. 10). 

 
Рис. 10. Доступ к информационной модели через веб-ресурс 
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Такой веб-ресурс может содержать архив-
ную документацию и 3D модели ОКН [20], до-
ступные для просмотра. Он должен быть органи-
зован таким образом, чтобы пользователи могли 
легко найти интересующую их информацию, но 
не могли вносить изменения в документы или мо-
дели. Для этого на ресурсе должны быть настро-
ены права доступа, ограничивающие возможно-
сти пользователей только просмотром информа-
ции. 

Использование такого подхода поможет со-
здать эффективную систему доступа к информа-
ции об ОКН, которая будет отвечать потребно-
стям как специалистов, так и общественности, и 
способствовать сохранению и популяризации 
объектов культурного наследия. 

Уровни доступа. Для корректной совмест-
ной работы необходимо распределить права до-
ступа с учётом всех участников проектов по со-
хранению объектов культурного наследия 

(ОКН). Обобщим участников такого проекта по 
следующим ролям: заказчики и инвесторы, ре-
ставраторы, органы охраны, общественность. 

Ниже представлена таблица 2, в которой 
предложен вариант распределение прав доступа 
по областям информации в среде общих данных. 

Согласование подразумевает использование 
электронной подписи для подписания докумен-
тов в системе. Под полным доступом подразуме-
вается возможность просматривать, редактиро-
вать, согласовывать и архивировать объекты в 
системе. 

В таблице не представлено детальное рас-
пределение прав доступа по отдельным разделам 
документации, но она учитывает общее распре-
деление ответственности в рамках среды общих 
данных. Так, право на просмотр архивной доку-
ментации для общественности должен быть до-
ступен лишь к части информации. 

Таблица 2 
Общее распределение прав доступа по СОД 

Область информации 
Основные лица проекта 

Заказчики  
и инвесторы Реставраторы Органы охраны Общественность 

В работе – Полный доступ – – 

Общий доступ Просмотр, 
согласование Полный доступ Просмотр, 

согласование – 

Опубликовано Просмотр, 
согласование Полный доступ Просмотр, 

согласование Просмотр 

Архив Просмотр, 
согласование Полный доступ Просмотр, 

согласование Просмотр 

Выводы. Разработана методика управления 
данными объектов культурного наследия в среде 
общих данных. Организация такой среды позво-
ляет централизованно хранить и управлять раз-
нообразной информацией о культурных объек-
тах. Методика позволяет улучшить эффектив-
ность работы организаций, занимающихся сохра-
нением культурного наследия, за счет оптимиза-
ции процессов управления данными. Автомати-
зация многих операций и возможность совмест-
ной работы над проектами в единой информаци-
онной среде способствуют повышению произво-
дительности и сокращению временных затрат. 

Внедрение методики способствует сниже-
нию рисков и ошибок при управлении данными. 
Четко структурированная система хранения и об-
работки информации позволит избежать потери 
данных, дублирования информации и прочих 
проблем, связанных с неэффективным управле-
нием данными. 

Разработанная методика представляет собой 
только начальный этап в развитии системы 
управления данными объектов культурного 
наследия. Дальнейшее совершенствование и рас-

ширение позволят учесть дополнительные по-
требности и особенности данной области, что 
сделает её ещё более эффективной и универсаль-
ной. 

Использование среды общих данных (СОД) 
для организации работы по сохранению объектов 
культурного наследия способствует вовлечению 
общественности в этот процесс. Люди могут по-
лучать актуальную информацию о состоянии 
объектов культурного наследия, планах их ре-
ставрации и сохранения, что способствует фор-
мированию общественного мнения и участия об-
щественности в принятии решений. 

В итоге, использование СОД в работе по со-
хранению объектов культурного наследия помо-
гает создать более эффективную, открытую и 
прозрачную систему управления этим процес-
сом, которая способствует сохранению и восста-
новлению нашего общего культурного наследия. 
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METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE SITES 
IN A COMMON DATA ENVIRONMENT 

Abstract. The creation of an information model of a cultural heritage object involves the development of 
a digital information model, the organization of storage of engineering and technical information and ensuring 
the collaboration of project participants in a single information space. During this process, all available data 
about the cultural heritage site is translated into a digital format, which allows effectively managing this in-
formation and using it for various purposes. The article considers an approach to creating a common data 
environment for such objects, taking into account their historical context. Various research methods are used 
to determine the structure of information storage in the environment of general data on cultural heritage sites. 
The article summarizes the methods of storing documentation, including the choice of data formats and storage 
technologies, as well as data management methods such as database organization, distribution of access rights 
in the System by organizational structure and version control of the information model. The technique was 
tested on the buildings of St. Petersburg Polytechnic University. It includes various ways of organizing links 
between a cultural heritage site, its documentation and a digital model. As a result of the analysis, the possi-
bilities of participants in such projects and their role in the preservation of cultural heritage sites were deter-
mined. 

Keywords: cultural heritage object, building information model (BIM), common data environment (CDE), 
data management, information organization methodology, information model. 
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