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Аннотация. В современном мире исследование влияния культурного наследия на социально-
экономическое развитие региона безусловно играет значимую роль, с одной стороны, в форми-
ровании культурной идентичности, сохранении и передаче ценностей будущим поколениям, а с 
другой – в развитии науки и туристической сферы, создании новых рабочих мест и привлечении 
инвестиций в экономику региона. Цель работы заключается в раскрытии понятия культурного 
наследия и исследовании его влияния на социально-экономическое развитие региона на при-
мере Новгородской области. Задачи исследования состоят в определении понятия «культурное 
наследие»; представлении уникальности наследия Новгородчины в разрезе категориальной ти-
пологии с точки зрения его потенциала; выявлении влияния культурного наследия на социаль-
но-экономическое развитие региона; представлении взаимной связи в развитии таких направ-
лений экономики, как инновации и технологии, бизнес и культурное развитие и обозначении их 
значимости для повышения социально-экономической ценности территории. Методология ис-
следования основана на системном подходе и использует общенаучные методы познания: ана-
лиз, сравнение, логические рассуждения, сбор фактов, синтез. Авторами разработана модель 
формирования культурного наследия; исследовано культурное наследие Новгородчины в соот-
ветствии с представленной моделью; систематизированы особенности всестороннего влияния 
культурного наследия на социально-экономическое развитие региона; выявлена тесная связь 
между инновационным развитием региона, усилением его технологических позиций и сохране-
нием, восстановлением и изучением культурного наследия на примере Новгородской области; 
описаны основные факторы и механизмы, посредством которых культурное наследие оказыва-
ет воздействие на различные аспекты жизни общества, что позволит в дальнейших исследова-
ниях выработать эффективные стратегии для сохранения и использования культурного насле-
дия в интересах устойчивого развития и формирования позитивного имиджа региона. 
Ключевые слова: культурное наследие, объекты культурного наследия, социально-
экономическое развитие региона, ценность территории, цифровизация 
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Abstract. In the modern world, the study of the impact of cultural heritage on the socio-economic 
development of the region certainly plays a significant role in the formation of cultural identity, 
preservation and transmission of values to future generations on the one hand, and in the devel-
opment of science and tourism, creating new jobs and attracting investment in the region’s econo-
my on the other hand. The purpose of the work is to reveal the concept of cultural heritage and 
study its impact on the socio-economic development of the region on the example of the Novgorod 
region. Objectives of the research consists in defining the concept of “cultural heritage”; presenting 
the uniqueness of Novgorod region heritage in the context of categorical typology in terms of its 
potential; identifying the impact of cultural heritage on the socio-economic development of the re-
gion; presenting the mutual relationship in the development of such economic areas as innovation 
and technology, business and cultural development and identifying their importance for increasing 
the socio-economic value of the territory. Methodology of the research is based on the system ap-
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proach and uses general scientific methods of cognition: analysis, comparison, logical reasoning, 
fact gathering, synthesis, as well as structural approach. The paper develops a model of cultural 
heritage formation; researches the cultural heritage of Novgorod region in accordance with the pre-
sented model; systematizes the peculiarities of comprehensive influence of cultural heritage on the 
socio-economic development of the region; reveals a close relationship between the innovative de-
velopment of the region, strengthening its technological positions and the preservation, restoration 
and study of cultural heritage on the example of the Novgorod region; describes the main factors 
and mechanisms through which the cultural heritage has a significant impact on the socio-
economic development of the region.    
Keywords: cultural heritage, cultural heritage objects, socio-economic development of the region, 
value of the territory, digitalization 
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Введение 
Национальное культурное наследие – это одна 

из важнейших составляющих социально-
экономического и духовного потенциала нашей 
страны. Реставрация памятников культуры и ар-
хитектуры – это и работа, и развитие соответ-
ствующих отраслей, и привлечение инвестиций, и 
развитие науки, и новые коллаборации, и при-
влечение туристов, и акцент на культурном коде. 
Сохранение культурного наследия является од-
ним из приоритетных национальных проектов 
России, имеющих важное значение для усиления 
национального самосознания, самоидентичности 
людей, воспитания патриотизма, интереса и ува-
жения к истории своей страны. «Происходит пе-
реоценка национального наследия, возвращают-
ся из небытия забытые имена и события, восста-
навливаются религиозные памятники и святыни» 
[1, с. 115-116]. Задачи сохранения, восстановле-
ния, изучения и регенерации материальных и ду-
ховных объектов культурного наследия приобре-
тают особое значение на Новгородской земле 
(Северо-Западный регион России), так как культу-
ра, архитектурные памятники и письменность 
Новгородчины воспринимаются жителями нашей 
страны как основа современной российской 
культуры. Неслучайно Великий Новгород называ-
ют колыбелью российской государственности. На 
территории Новгородской области расположено 
богатое культурное наследие, которое нуждается 
в сохранении и изучении: множество объектов 
различных категорий ценности, уникальный куль-
турный слой с артефактами раннего средневеко-
вья России, хранящиеся в музеях и архивах 
древнейшие русские летописи и предметы стари-
ны. 

Как следует из работы [2], важной составляю-
щей социально-экономической ценности терри-
тории являются ценности, не связанные с непо-
средственным использованием, в частности: цен-
ность наследования и ценность отложенной аль-
тернативы. Здесь большую роль играет культур-
ное наследие – его изучение, сохранение, вос-
становление, развитие туристических маршрутов 
в привязке к этим объектам. Нам представляется 
правомерным утверждение, что они достаточно 
тесно связаны между собой. И развитие одного 

из направлений положительно сказывается в той 
или иной степени на других. Так, защита, иссле-
дование и реставрация культурных памятников 
подразумевают не только сохранение нацио-
нально-культурных и духовных традиций, но и 
развитие новых направлений культурного туриз-
ма [3]. Использование же новых передовых тех-
нологий позволяет реализовать инновационные и 
инвестиционные проекты по развитию террито-
рии. При их реализации (если мы говорим о куль-
турном наследии) естественным образом получа-
ет положительное развитие и такая составляю-
щая нематериальных ценностей, как передовой 
опыт, достижения и знания [2].  

В нашей статье впервые рассматривается тес-
ная связь между инновационным развитием ре-
гиона, усилением его технологических позиций и 
сохранением, восстановлением и изучением 
культурного наследия Новгородской земли. Од-
новременное развитие нескольких, казалось бы, 
мало связанных направлений в итоге оказывает-
ся весьма эффективным решением, которое поз-
воляет усилить меры по развитию региона и по-
лучить ускоренный рост региональной экономики 
и повышение социально-экономической ценно-
сти территории. «Архитектурные памятники, му-
зейные экспонаты и великие произведения ис-
кусства прошлого привлекают туристов и являют-
ся частью нынешней культурной экономики. Они 
играют исключительно важную роль в образова-
тельной миссии страны. Школьники, изучая объ-
екты культурного наследия, не только знакомятся 
с прошлым нашей страны, но также усваивают 
уроки на будущее. Затраты на сохранение куль-
турного наследия должны восприниматься как 
капиталовложение в осознание гражданами сво-
ей национальной принадлежности, гордости за 
свою страну» [4, с. 139]. Культурное наследие таит 
в себе также огромный потенциал не только для 
патриотического и эстетического развития, но и 
для социально-экономического. Его можно и 
нужно использовать как «… стратегический ре-
сурс социально-экономического развития, важ-
ную составляющую улучшения качества жизни 
человека и системы общественного устройства в 
целом» [5, с. 166-167]. 
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Методология исследования основана на си-
стемном подходе и использует общенаучные 
методы познания: анализ, сравнение, логиче-
ские рассуждения, сбор фактов, синтез, а также 
структурный подход. Информационной базой 
для данного исследования послужили материа-
лы научных экономических журналов, научные 
статьи, данные интернет-ресурсов. 

 
Результаты и их обсуждение 
Термин «культурное наследие» стал исполь-

зоваться относительно недавно и до сих пор по-
разному трактуется в различных трудах [4]. Ин-
тересной с этой точки зрения является работа 
М.Г. Трипузова, в которой дается история разви-
тия, формирования понятия «культурное насле-
дие» вплоть до наших дней [6].  Различаются 
мнения о том, что следует считать культурным 
наследием с социально-экономической точки 
зрения. Юридически объектами культурного 
наследия являются «объекты недвижимого иму-
щества (включая объекты археологического 
наследия) и иные объекты с исторически свя-
занными с ними территориями, произведениями 
живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и тех-
ники и иными предметами материальной куль-
туры, возникшие в результате исторических со-
бытий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, гра-
достроительства, искусства, науки и техники, эс-
тетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками инфор-
мации о зарождении и развитии культуры» [7].  

Объекты культурного наследия делятся на три 
вида:  

1) памятники;  
2) ансамбли;  
3) достопримечательные места.  
При этом следует понимать, что «к матери-

альным объектам культурного наследия, помимо 
движимых объектов, относится довольно широ-
кий круг объектов: от зданий, сооружений и 
иных объектов недвижимого имущества до 
наскальных изображений, остатков древних ка-
налов и судов, а также захоронений, произведе-
ний монументального искусства, фрагментов 
исторических планировок и застроек поселений, 
произведений ландшафтной архитектуры и са-
дово-паркового искусства и культурных и при-
родных ландшафтов» [8, с. 291].  

Таким образом, понятие «культурное насле-
дие» оказывается явлением многоаспектным, но 
объекты культурного наследия вполне поддают-
ся классификации, позволяющей рассматривать 
его (культурное наследие) с точки зрения соци-
ально-экономической ценности и экономическо-
го потенциала.  И особый интерес в силу своей 
уникальности и современного опыта экономиче-
ского развития региона, основывающегося на 

взаимодействии бизнеса, науки и социальной 
сферы [9], вызывает пример Новгородской об-
ласти.  

В сентябре 2022 года, поздравляя россиян с 
1160-летием зарождения российской государ-
ственности, президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин отметил, что 
Новгородская земля была колыбелью Руси, ис-
током зарождения и расцвета нашей цивилиза-
ции, культуры, грамотности и духовности [10]. 

С целью выявления уникальности наследия 
региона в разрезе категориальной типологии с 
точки зрения его потенциала авторами данной 
статьи разработана модель формирования куль-
турного наследия (рис. 1). В схеме учтены прак-
тически все закономерности и условия, опреде-
ляющие формирование на той или иной терри-
тории объектов культурного наследия с учетом 
общепринятых классификаций данного понятия. 
Одновременно схема может быть использована 
для объяснения различных характерных черт у 
объектов культурного наследия какой-либо тер-
ритории, обусловленных имеющимися особен-
ностями местности и антропологическими фак-
торами, повлиявшими на формирование этого 
культурного наследия. 

Рассмотрим данную схему подробнее на 
примерах.  

Во-первых, зарождение (происхождение) 
культурного наследия может быть обусловлено 
самой природой (родники, ключи, водопады, за-
поведники и пр.) или создано человеком (строе-
ния, монументальное искусство и пр.). Встреча-
ются, разумеется, и смешанные вариан-
ты (Ансамбль Успенского Псково-Печерского 
мужского монастыря; два древнеегипетских 
храма в скале Абу-Симбел, древний «розовый» 
город Петра), но, как правило, одно из двух 
начал будет основополагающим.  

Большое значение буквально для всего, что 
мы могли бы отнести к культурному наследию, 
имеют ресурсы. Как видим из схемы (рис. 1), ре-
сурсы, необходимые для появления того или 
иного объекта культурного наследия, также 
можно подразделить на два больших блока: со-
зданные человеком и созданные природой. По-
нятно, что в местности, где много известняка, 
будут преобладать каменные строения с харак-
терными белыми стенами (стены «седого» древ-
него Пскова, Москва «белокаменная» и т.д.); в 
лесных зонах закономерным является развитие 
деревянного зодчества и искусств, связанных с 
обилием древесного материала. Наличие при-
родного материала, используемого человеком, 
во многом влияет на особенности объектов, ко-
торые в дальнейшем могут быть причислены к 
объектам культурного наследия. Иногда природа 
является ключевым фактором и служит един-
ственным источником появления того или иного 
объекта культурного наследия – Ленские столбы, 
озеро Ильмень и т.д.  
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Рис. 1. Модель формирования культурного наследия / Fig. 1. A Model for the Formation of Cultural Heritage 

Источник: составлено авторами / Source: compiled by the authors 

Когда речь идет о рукотворном происхождении 
объектов культурного наследия, то неизбежно в 
той или иной мере используются ресурсы, предо-
ставляемые человеком: материальные, финансо-
вые, интеллектуальные и трудовые. Соотношение 
их может быть разным, но, если задуматься, то 
практически любой объект культурного наследия, 
возникший благодаря созидательной деятельно-
сти человека, включает в себя эти 4 ресурса (это 
справедливо и для нематериального культурного 
наследия). Например, крепость нужно было по-
строить, а для этого нужны были люди, разрабаты-
вающие проект крепости, оплатившие ее построй-
ку, предоставившие строительный материал и ме-
талл для ворот, например, и, наконец, собственно, 
рабочие, чьими руками крепость будет построена. 
Если мы говорим о древних рукописях – для их 
появления нужен был заказчик (финансовые ре-
сурсы); материалы (пергамент, краски, кисти, ин-
струменты для письма); специалист (например, 
грамотный переписчик или переводчик – интел-
лектуальные ресурсы); писцы, художники, помощ-
ники для подготовительных работ (трудовые ре-
сурсы). Предложенная схема в части ресурсов 
оправдана для любого объекта культурного насле-
дия, но следует учесть, что ресурс может исполь-
зоваться не прямо, а опосредованно. Приведем 
пример из культурного наследия Великого        
Новгорода – берестяная грамота древнерусского 
мальчика Онфима под номером № 206 [11]. Ее 
специально никто не заказывал – но финансовые 
ресурсы, обусловившие ее появление, были затра-
чены – очевидно, что за учебу мальчика кто-то 
платил; в школу его кто-то «собрал». Материаль-
ные ресурсы – как минимум всё то, что понадоби-
лось Онфиму, чтобы нарисовать свои рисунки на 
бересте (собственно, и сама береста). Интеллекту-

альные и трудовые ресурсы в данном случае были 
затрачены самим Онфимом – и то, если рассмат-
ривать вопрос буквально. Шире же – у Онфима 
был учитель, который, видимо, что-то рассказал, 
что повлияло на воображение мальчика, отвлек-
шегося от письма и начавшего рисовать на бере-
сте (а это все-таки не карандашом по бумаге во-
дить – стоит оценить погружённость мальчика в 
какие-то мысли). Мы не настаиваем на том, что 
происхождение рисунка на грамоте 206 возникло 
именно так, как мы это представили. Но думаем, 
что данный пример позволяет видеть, что схема 
работает применительно к любому объекту куль-
турного наследия и позволяет, помимо прочего, 
выдвигать гипотезы. Если мы будем говорить о 
сказаниях и былинах, то также столкнемся с тем, 
что для их возникновения и существования нужны 
будут все четыре ресурса, несмотря на нематери-
альный характер этого примера культурного 
наследия.  

Общепринятый перечень видов культурного 
наследия также вполне укладывается в нашу схе-
му.  Мы видим, что они соотнесены с ресурсами и, 
шире, с источниками происхождения (созданы 
человеком или природой). Отметим, что садово-
парковое искусство – единственный из пяти пере-
численных видов культурного наследия, который 
примерно в равной степени зависит от созида-
тельной деятельности человека и от природы. В 
разных комбинациях из перечисленных видов и 
формируется культурное наследие: памятники, 
достопримечательные места и, наконец, ансамбли 
(которые, в свою очередь, могут образовываться 
из уникальных сочетаний памятников и достопри-
мечательных мест).  

В разработанную авторами статьи схему (рис. 1) 
укладываются практически все примеры культур-
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ного наследия, и это позволяет нам надеяться, что 
она будет полезна исследователям при изучении 
тех или иных объектов культурного наследия в 
процессе рассмотрения их в разрезе социально-
экономического развития регионов.  

Для нас же эта схема ценна тем, что позволяет 
увидеть процесс формирования культурного 
наследия, обусловленный, помимо прочего, эко-
номическими и природными условиями. А в даль-
нейшем культурное наследие само становится од-
ним из факторов социально-экономического раз-
вития региона. Но, прежде чем мы перейдем ко 
второму этапу рассмотрения культурного наследия 
в социально-экономическом аспекте и сделаем 

общие выводы, предлагаем рассмотреть сформи-
ровавшееся в результате тех или иных условий 
культурное наследие Новгородской земли по-
дробнее.  

Данные о наличии объектов культурного 
наследия различных категорий в Новгородской 
области представлены в табл. 1. 

Отметим, что по данным Организации           
Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры в 2023 году Россия заняла 9-е 
место в мире по общему количеству объектов все-
мирного наследия, так, 31 объект включен в список 
всемирного наследия, что составляет 2.59 % от об-
щего числа объектов (1199) по всему миру [12]. 

Таблица 1 / Table 1 
Количество объектов культурного наследия Новгородской области по категориям / Number of Cultural Heritage Objects 

of the Novgorod Region by Category  

Категории объектов культурного наследия / Categories of Cultural 
Heritage Objects 

Количество объектов культурного наследия, включая: / 
Number of Cultural Heritage Sites, including: 

Памятники / 
Monuments 

Ансамбли / 
Ensembles 

Достопримечательные 
места / Places of Interest 

I. Всемирное наследие [12, 13] 28 7 2 
II. Особо ценный объект культурного наследия народов РФ [14] 28 4 - 
III. Объекты государственного (федерального) значения [15] 19 14 2 

IV. Объекты регионального значения [16] 

порядка 500 памятников, среди которых памятники градо-
строительства и архитектуры, истории, археологии, монумен-
тального искусства, религиозные объекты, музеи и заповедни-
ки, усадьбы и усадебные комплексы, объекты сельского, про-
мышленного и делового туризма 

Источник: составлено авторами на основе данных [12-16] / Source: compiled by the authors based on [12-16] 
Ещё в 1992 году в Список всемирного наследия 

внесены «Исторические памятники Новгорода и 
окрестностей», включающие 37 объектов: 

• археологический культурный слой, сохра-
нивший в себе тысячелетнюю историю воз-
никновения и становления города, рекон-
струировав которую, мы смогли узнать об 
особенностях быта и производства, про-
грессирующих на протяжении долгих лет, а 
также о развитии образования, культуры и 
духовности, в том числе с помощью бере-
стяных грамот, которых обнаружено уже бо-
лее 1000 штук на древней Новгородской 
земле; 

• архитектурный ансамбль Кремля (XI-XIX вв.), 
включающий в себя оборонительную кре-
пость с сохранившимися до наших дней      
9-ю из 12-ти башен, а также комплекс па-
мятников, среди которых можно отметить 
монумент «Тысячелетие России», воздвигну-
тый в рамках празднования 1000-летия   
Российской государственности на кремлев-
ской площади в 1862 году, здание             
Присутственных мест, Часозвоню,             
Грановитую палату с уникальной коллекцией 
декоративно-прикладного и ювелирного ис-
кусства, церкви Андрея Стратилата и          
Покрова Пресвятой Богородицы, Софийскую 
звонницу с выставкой «Древние колокола 
Великого Новгорода» и пр., а сердцем ком-
плекса является  Софийский собор – свя-
щенный символ единства русского народа; 

• архитектурный ансамбль Ярославова       

дворища – доминанта Торговой стороны 
Великого Новгорода, комплекс из 7 храмов 
и архитектурных памятников, относящихся к 
XII-XVIII векам; среди них можно выделить 
сохранившуюся белокаменную аркаду раз-
рушенного гостиного двора и трехъярусную 
Воротную башню, в залах которой располо-
жена экспозиция христианских древностей; 

• вал и ров Окольного города (XIV-XVI вв.) 
протяженностью 4.9 км, который на протя-
жении многих веков защищал территорию 
города от захватчиков; 

• Белая (Алексеевская) башня Окольного     
города – единственная сохранившаяся ка-
менная башня внешнего оборонительного 
пояса города (XVI в.); 

• архитектурный ансамбль Перынского скита 
(XIII-XIX вв.), где в Х веке располагалось 
древнерусское языческое святилище, по-
священное богу Перуну, а в настоящее вре-
мя это скит Юрьева монастыря; 

• 28 церквей и соборов в городе и окрестно-
стях XII-XVI вв. постройки; 

• архитектурные ансамбли Юрьева (XII-
XIX вв.), Антониева (XII-XIX вв.) и Зверина 
(XIV-XIX вв.) монастырей [13]. 

Не случайно Великий Новгород называют горо-
дом-музеем Руси. Ни в одном другом городе     
Российской Федерации не сохранилось до наших 
дней практически в неизменном состоянии столь-
ко шедевральных памятников архитектуры и мо-
нументального искусства. Первые монастыри на 
Новгородской земле появились еще в Х веке, 
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вскоре после крещения Руси великим князем   
Владимиром, именно поэтому Новгород называют 
«отцом городов русских». Со временем более 
60 монастырских обителей окружили Древний 
Новгород в три кольца, но до наших времен со-
хранились лишь 15 монастырских комплексов и 
около 10 храмов, которые находятся как в черте 
города, так и за его пределами. Женские и муж-
ские действующие монастыри являются уникаль-
ными памятниками архитектуры, а исцеляющие 
иконы, мощи святых и древние фрески, в том чис-
ле выполненные знаменитым византийским ико-
нописцем Феофаном Греком, вызывают интерес у 
туристов и православных паломников, которые 
стремятся посетить святые места. 

По данным Государственного свода особо цен-
ными объектами культурного наследия народов 
Российской Федерации являются 20 музеев-
заповедников, в том числе с 15 января 1998 года 
по указу Президента РФ и Новгородский государ-
ственный объединённый музей-заповедник, охва-
тывающий территорию Великого Новгорода и   
Новгородской области, включающий в себя более 
50 объектов, среди которых описанные выше объ-
екты из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, а 
также музей народного деревянного зодчества 
«Витославлицы», Валдайский, Старорусский и     
Чудовские филиалы Новгородского музея запо-
ведника, 6 церквей и 1 собор [14]. 

Среди объектов культурного наследия государ-
ственного (федерального) значения числятся 
17 объектов храмовой архитектуры (монастыри, 
церкви, храмы, часовни), 8 археологических па-
мятников (городища и сопка), 4 дома-музея 
(Ф.М. Достоевского (г. Старая Русса), Н.А. Некрасова 
(г. Чудово), А.В. Суворова (Боровичский район), 
Г.И. Успенского (Чудовский район)), 
Мост Белелюбского (г. Боровичи), Памятник солда-
там Вильманстрандского полка (г.  Старая     Русса), 
Путевой дворец XIX в. (Шимский район) и два кам-
ня-валуна с петроглифами бронзового века [15]. 

Объекты культурного наследия регионального 
значения представлены: 

• ансамблями (монастыри, усадьбы, железно-
дорожные станции, рыборазводный завод, 
курорт, мемориальный комплекс); 

• памятниками (здания, мемориалы, музеи, 
соборы, храмы, церкви); 

• достопримечательными местами (водопады, 
заповедники, источники, каналы, озёра, пар-
ки, фонтаны и др.) [16]. 

Богатое культурное наследие дает пищу иссле-
дователям – и речь идет не только об историках, 
культурологах, археологах и искусствоведах. Со-
хранение культурного наследия является сложной 
задачей, требующей междисциплинарного подхо-
да. Сегодня вопросами сохранения культурного 
наследия занимаются не только историки, архео-
логи, культурологи, но также физики, химики, спе-
циалисты в области технических наук, электроники 
и информатики.  В современном мире изучение, 
сохранение и восстановление культурного насле-

дия происходит в результате междисциплинарных 
коллабораций, так как инновационные технологии 
оказываются очень востребованными в перечис-
ленных сферах. В то же время именно развитие 
деятельности в сфере изучения и сохранения 
культурного наследия позволяет развиваться 
определенным технологиям и инновационным 
методам в технических науках.  

Опыт такого тесного взаимодействия и разви-
тия техники, инновационных технологий, междис-
циплинарных научных коллабораций, а также биз-
неса, с одной стороны, и сохранения, изучения и 
реставрации культурного наследия, с другой, эф-
фективно реализуется в настоящее время в       
Новгородском регионе. Предпосылок к этому было 
несколько: богатое и уникальное культурное 
наследие разной степени значимости (о чем сви-
детельствуют приведенные выше данные); пер-
спективы для бизнеса (в том числе различных 
проектов в области развития туризма); развитие 
науки и одного из флагманов университетского 
образования СЗР, участника программы           
«Приоритет 2030» Новгородского государственно-
го университета имени Ярослава Мудрого (далее 
НовГУ); появление  особой экономической зоны в 
Новгородской области (далее – ОЭЗ), включающей 
в себя в том числе разнообразные лаборатории.  

Развитие науки и бизнеса в ОЭЗ позволяет 
находить инвесторов, создавать коллаборации с 
организациями других городов и регионов, фор-
мировать эффективные междисциплинарные ко-
манды ученых и специалистов-практиков.  

Одним из стратегических проектов, реализуе-
мых НовГУ в рамках программы «Приоритет 2030», 
является проект «Университет как генератор куль-
турной идентичности», который обусловил рост 
междисциплинарных исследований, направлен-
ных на изучение и сохранение культурного насле-
дия. Большую роль в этом направлении играют в 
том числе передовые технические лаборатории 
Новгородского университета, применяющие со-
временные высокотехнологичные методы в своей 
работе.  

Так, например, в Лаборатории BIM-технологий 
НовГУ для сохранения, изучения и реставрации 
объектов архитектурного наследия применяются 
технологии информационного моделирования и 
лазерного сканирования: создаются цифровые 
копии объектов в виде облаков точек, на основе 
которых разрабатываются информационные па-
раметрические модели [17]. Лаборатория BIM-
технологий НовГУ активно сотрудничает с          
Новгородским и Рязанским музеями-
заповедниками, Институтом археологии РАН, а 
также проектно-реставрационными организация-
ми [18].  

Инженерная школа диагностики и промышлен-
ной безопасности при помощи комплекса цифро-
вой радиографии может «рассмотреть» то, что 
скрыто от обычного взгляда ученых в силу необ-
ходимости сохранения объекта культурного 
наследия. Специалисты инженерной школы созда-
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ли комплекс цифровой радиографии, с помощью 
которого отрабатывают методику работы с неме-
таллами (например, камень, кирпич, дерево), что 
позволяет заглянуть «внутрь» предметов старины, 
под верхний слой изображения, не разрушая це-
лостность исследуемого объекта культурного 
наследия [19].  

На базе лаборатории «Техническое зрение» 
НовГУ создан Центр технического исследования 
объектов культурного наследия. Аппаратура для 
исследования и оцифровки, а также разработанные 
специалистами лаборатории методики сохранения 
культурных ценностей позволят Новгородскому 
музею-заповеднику сохранить, исследовать и сде-
лать доступными для всех желающих ценнейшие 
памятники новгородской письменности [20].   

Осуществляются проекты разной направленно-
сти, возникшие благодаря общему импульсу, 
направленному на изучение, сохранение и восста-
новление культурного наследия региона. И эти 

проекты, как мы отмечали выше, затрагивают сра-
зу несколько параметров, составляющих социаль-
но-экономическую ценность территории. Также 
осуществляется сотрудничество в сфере образо-
вания: в Новгородском университете с 1 сентября 
2023 года реализуется новая образовательная 
программа «Современные технологии сохранения 
и изучения объектов культурного наследия», раз-
работанная совместно с НИЦ «Курчатовский ин-
ститут». Специалисты, прошедшие подготовку по 
программе, приобретут компетенции проведения 
экспертизы артефактов культурного наследия. 
Особенность программы – ее междисциплинар-
ный характер, объединяющий естественно-
научное и гуманитарное знание.  

Характерные особенности всестороннего вли-
яния культурного наследия на социально-
экономическое развитие региона мы подробно 
представили в разработанной нами схеме (рис. 2). 

 
Рис. 2. Культурное наследие как фактор социально-экономического развития региона / Fig. 2. Cultural Heritage as a Factor 

of Socio-Economic Development of the Region 
Источник: составлено авторами / Source: compiled by the authors 
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Мы видим, что культурное наследие оказывает 
влияние на различные аспекты социально-
экономического развития региона. Считаем воз-
можным утверждать, что данная схема (рис. 2) 
может быть применима при изучении социально-
экономического развития любой территории, ко-
гда речь идет о взаимодействии экономического 
развития и культурного наследия. Естественно, 
чем богаче и разнообразнее представлены объ-
екты культурного наследия, тем более полно реа-
лизуется влияние на общее развитие региона по 
направлениям, представленным нами в схеме. 

 
Заключение 
Развитие науки, ориентированное на особен-

ности региона, позволяет максимально полно ис-
пользовать ее достижения как для сохранения и 
восстановления культурного наследия, так и для 
собственно экономического развития территории. 
На примере Новгородской области мы можем 
наблюдать характерный вариант развития взаи-
мовыгодного сотрудничества науки, инновацион-
ных промышленных проектов и культуры – при-
мер, характерный для территорий, имеющих бога-
тую историю и занимающих важное значение в 
культуре нашей страны. Использование уникаль-
ных особенностей культурной ценности            
Новгородчины позволяет развивать как опреде-
лённые направления науки и экономики, так и 
возрождать памятники старины, исследуя их и де-
лая достоянием человечества (в качестве объектов 
изучения и туризма). 
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