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В настоящее время, не считая небольших методических по-
собий по отдельным проблемам, существует несколько крупных 
изданий по реставрации станковой темперной живописи. Самое 
первое из них, «Реставрация станковой темперной живописи», 
было выпущено В. В. Филатовым в 1961 г., авторство следующих 
учебников принадлежит тому же автору, и вышли они в 1986 и  
2007 гг. В 1993 г. увидела свет книга «Реставрация икон. Мето-
дические рекомендации», написанная группой авторов ВХНРЦ 
имени И. Э. Грабаря под редакцией М. В. Наумовой, и, наконец, 
последнее издание – «Консервация и реставрация станковой 
темперной живописи» Ю. Г. и Ф. Г. Бобровых – вышло в 2008 г. 
Кроме того, опубликовано  два  фундаментальных труда, посвя-
щeнных проблемам реставрации:  в 2004 г. книга Ю. Г. Боброва 
«Теория реставрации памятников искусства: закономерности и 
противоречия» и в 2008 г. – «Реставрация памятников истории 
и искусства в России в XIX–ХХ вв. История, проблемы» того же 
автора.

Несмотря на относительно короткий срок после выхода по-
следних изданий, возникла необходимость в подготовке нового 
учебного пособия, рассчитанного на студентов, обучающихся на 
отделениях и кафедрах реставрации высших художественных 
учебных заведений.

Уже не применяется целый ряд растворителей, в частности – 
из-за их повышенной токсичности. Ни в каких случаях не ис-
пользуются ни льняное, ни подсолнечное масло. Не оправдал 
себя способ выпрямления покоробленных досок. Следует отдать 
должное патриарху реставрации – В. В. Филатову, который пер-
вым обобщил опыт реставрации икон до середины ХХ в., что и на-
шло отражение в первом учебнике по реставрации. Следующие 
два выпущенных им учебных пособия уточняли и расширяли 
сведения о методах реставрации и ориентированы были уже не 
только на реставраторов-практиков, но и на студентов средних 

Г. С. Клокова
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и высших учебных заведений, осваивающих профессию рестав-
ратора. К бесспорным достоинствам следует отнести очень хоро-
шо представленный раздел по химии и свойствам растворителей 
в методическом пособии «Реставрация икон», изданном в 1993 г. 
ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря под редакцией М. В. Наумовой. 
В учебниках Ю. Г. и Ф. Ю. Бобровых полно изложена теория рес-
таврации, этические требования, предъявляемые реставратору.  

Цель  этого издания – дать максимум именно практичес-
ких рекомендаций на современном уровне. В отличие от ранее 
изданных учебных пособий, здесь впервые приводятся методы 
демонтажа окладов с икон, удаления с них нестойких загрязне-
ний и окислов. Расширен раздел об удалении сажи и копоти с 
икон. В него, также впервые,  включена глава о реставрации икон, 
написанных в технике масляной живописи на деревянной осно-
ве. В нeм подробно объясняются правила заполнения паспорта 
на реставрацию и приводится примерный  образец его запол-
нения. В учебное пособие включена глава об истории создания 
учебных заведений, готовящих художников-реставраторов.

В основу этого учебного пособия был положен опыт пре-
подавания реставрации икон в Православном Свято-Тихоновс-
ком гуманитарном университете,  в  качестве иллюстраций  ис-
пользовались прежде всего примеры из практики реставрации 
икон на кафедре реставрации факультета церковных художеств 
ПСТГУ.

В качестве приложения считаем необходимым привести ещe 
раз полностью тексты Кодекса Конфедерации Организации рес-
тавраторов (ССОR) и Международной хартии по консервации и 
реставрации памятников и достопримечательных мест, приня-
той на II Международном конгрессе архитекторов и технических 
специалистов по историческим памятникам в 1964 г. в Венеции. 
Несмотря на то что в Венецианской хартии речь идeт в основ-
ном о памятниках архитектуры и монументального искусства, 
статья 9 прямо относится к любому виду реставрационных ра-
бот, в том числе и к реставрации станковой темперной живописи: 
«Реставрация прекращается там, где начинается гипотеза…»
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Органические материалы, из которых состоит икона, подвер-
жены старению. Это относится как к иконам древним, V–XVI вв., 
так и к современным, написанным в XXI в. Пришедшей в ветхое со-
стояние иконе во все времена старались вернуть благолепный вид. 
Задача же сохранить первоначальное изображение в те времена 
не стояла. Вариантов было несколько. Икону можно было сжечь и 
заказать новую. Если же на иконе просто разошлись рассохшиеся 
доски, а сохранившаяся живопись только потемнела и местами по-
явились осыпи и утраты, то поручали какому-нибудь иконописцу 
«поправить» или «обновить» образ. Доски склеивали, а живопись 
«промывали» водой с мылом, а иногда и щeлочью, отчего страдала 
и живопись. Отставший от основы левкас вырезали ножом, утраты 
дополняли новым левкасом, часто для выравнивания поверхности 
заходя и на авторскую живопись. После этого икона или частич-
но прописывалась по утратам, или на этой же доске поверх старо-
го писали новый образ, в большинстве случаев ориентируясь на 
слабо различимые контуры старых изображений, а иногда, когда 
изображение полностью было скрыто под почерневшей олифой 
и никто не мог вспомнить, какой же святой или праздник были 
там написаны, могли поверх иконы «Иоанн Богослов» написать, 
например, «Рождество Богородицы». При проведении рестав-
рационных работ в ХХ в. на некоторых иконах обнаруживалось 
до шести слоeв разновременных записей. Точно так же поступали 
и с обветшавшими настенными росписями.

Приблизительно с конца XVIII в. намечается интерес к изу-
чению прошлого. Подробное исследование этапов развития 
реставрационного дела изложено Г. И. Вздорновым в его работе 
«История открытия и изучения русской средневековой живо-
писи. XIX  в.».

Много внимания сохранению памятников старины уделял и 
известный митрополит Филарет (Дроздов). Это коснулось боль-
ше литературы и архитектуры, но не обошло и памятники изоб-

Г. С. Клокова
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разительного искусства. В XIX в. при императоре Николае I  был 
провозглашен принцип президента Академии наук и министра 
народного просвещения графа С. С. Уварова «православие, само-
державие и народность», утверждавший понятие о «народе» как 
о крестьянской массе, способной противостоять вредным иде-
ям новой эпохи, влиянию культуры, пришедшей с Запада. При 
Николае I были сделаны первые попытки исследований памят-
ников древнерусской живописи. Тогда же было начато раскры-
тие древнейших фресок в Киеве, Новгороде, Старой Ладоге. Но 
открываемая в процессе работы живопись часто не отличалась 
хорошей сохранностью, а эстетические нормы XIX в. требовали 
восполнения утрат как штукатурки, так и росписи. В Софию ки-
евскую был приглашeн известный петербургский иконописец 
и поновитель древних икон М. С. Пешехонов. Однако установ-
ленный за Пешехоновым негласный надзор обнаружил, что он 
допускает изменения в рисунке и раскраске, а для дописей ут-
раченных фрагментов использует фабричные краски. Контракт 
с Пешехоновым был расторгнут, но к этому времени было ис-
порчено уже около трети открытых фресок. После Пешехонова 
в собор приглашались и другие мастера, но результат был всe 
так же плачевен. Не повторяя того, о чeм подробно сказано со 
ссылкой на различные архивные документы Г. В. Вздорновым, и 
не переписывая здесь многочисленных указов митрополита Фи-
ларета, стоит, однако, особо остановиться на такой значитель-
ной фигуре, как художник-иконописец Н. И. Подключников, 
который может быть назван «отцом реставрации древнерусской 
живописи». Крепостной графов Шереметевых, он сумел полу-
чить не только вольную, но и художественное образование. Сре-
ди любителей искусства Подключников был известен как автор 
бытовых интерьеров и архитектурных пейзажей. Одновременно 
он стремился изучить манеру старых мастеров, его заинтере-
совала возможность освобождения живописи от пожелтевшего 
лака. Следующий шаг – попытки удаления олифы, копоти и 
записей с древних икон. Он первым изобрeл реактивы, размяг-
чающие покрытия, и нашeл способ их применения, тщательно 
оберегая его как профессиональную тайну. После выполнения 
нескольких пробных работ Подключникову поручили реставра-
цию иконостаса Успенского собора Московского Кремля. Самим 
Н. И. Подключниковым была поставлена задача, сформулиро-
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ванная в следующих пунктах: 1) со всех икон во всех пяти яру-
сах снять почерневшую верхнюю олифу; 2) удалить записи и  
открыть первоначальную живопись; 3) стeртые и попорченные 
места запунктировать, «но новыми красками, где не нужно, не 
писать»; 4) после расчистки и реставрации покрыть икону «мас-
тичным лаком». Себе в помощь Подключников набирал помощ-
ников, которые приводили иконы «в окончательное состояние». 
И здесь не обходилось без дописей. Следующий крупный заказ – 
реставрация икон в с. Васильевское. Там Подключников нахо-
дился без синодального надзора – и результаты были выражены 
более чeтко. Уже в ХХ в. выяснилось, что иконы из с. Васильевско-
го были оставлены реставратором на разных стадиях раскрытия, 
значительные участки были прописаны заново. 

В XIX в. создаются учeные общества, призванные изучать 
предметы искусства старины. Так, при Московском государс-
твенном университете в 1804 г. было создано Общество истории 
и древностей Российских, создавались подобные общества и в 
других губернских городах. Но преобладал интерес к изучению 
археологии, рукописей и др.

С 31 мая 1853 г. все значительные работы в церквах должны 
были проводиться после уведомления Синода и с согласия мест-
ного археологического общества. И это правило действовало 
вплоть до 1917 г.

Замечательна судьба Московского археологического обще-
ства, основанного в 1864 г., во главе которого стояли А. С. Ува-
ров (сын министра народного просвещения) и С. С. Уварова. 
А. С. Уваров свою жизнь посвятил изучению древностей, нахо-
димых на территории России. Регулярно проводились археоло-
гические съезды. Основной своей задачей общество поставило 
накопление данных о памятниках русской живописи и русских 
иконописцах. Готовилась история русской иконописи. Не были 
обойдены вниманием и памятники архитектуры и монументаль-
ной живописи. 

Наряду с обществами, Петербургским и Московским, была 
задумана и утверждена Археологическая комиссия, основан-
ная по личному указу императора Александра II. Комиссия не 
была ликвидирована даже после революции 1917 г., а только 
переименована в Государственный институт археологии при 
Академии наук СССР. Чуть позже создания Археологической 
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комиссии по инициативе москвичей было создано Московское
археологическое общество, а вокруг находились другие горо-
да, усадьбы, церкви, дававшие множество материала для изуче-
ния древнерусского искусства. Основная задача общества – на-
копление точных фактических данных о памятниках русской 
живописи. Одним из активных деятелей этого общества был 
И. С. Некрасов.

Особый случай – реставрация иконостаса в Смоленском со-
боре Новодевичьего монастыря. Настенную живопись расчища-
ла артель Н. М. Сафонова, а реставрацию икон поручили извес-
тному иконописцу и реставратору-палешанину О. С. Чирикову. 
Опытные мастера знали, что для получения заказа пробные рас-
чистки нужно сделать так, чтобы их приняла комиссия, а даль-
ше реставрация сводилась к обыкновенному поновлению. Но 
один из посторонних археологов, А. И. Успенский, обнародовал 
в печати свои замечания о качестве реставрации. Для выяснения 
конфликтной ситуации в Новодевичий монастырь были направ-
лены В. Н. Щепкин и сотрудник Славянского комитета общества 
А. Д. Григорьев. Здесь-то и выявилось абсолютное невежество в 
обращении с надписями на иконах. Однако Чириков отговорил-
ся тем, что надписи на иконах были попорчены еще до начала 
их работ. 

До 1902 г., когда  в Академической комиссии не было штат-
ных научных работников, которые могли бы самостоятельно 
вести изучение и реставрацию памятников искусства, церковное 
ведомство обращалось за разрешением в Археологическую ко-
миссию, а она направляла просителей в какое-нибудь другое ве-
домственное учреждение, чаще всего в Академию художеств, где 
специалистом считался академик В. В. Суслов, уроженец Палеха 
и знаток художественной старины. Именно В. В. Сусловым был 
представлен проект новой росписи Софийского собора г. Новго-
рода Великого. Была создана комиссия, в которую вошли такие 
учeные, как М. П. Боткин, Н. В. Покровский и др., но архиепис-
коп Феогност пригласил в Новгород Н. М. Сафонова. В резуль-
тате от старой живописи в качестве образцов были оставлены 
только фигуры Константина и Елены в Мартирьевской паперти 
и изображения четырeх епископов в верхних световых арках. 

Но в задачу нашего учебного пособия входит в первую оче-
редь информация о методах реставрации икон. Выше было ска-
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зано о Н. И. Подключникове как о первооткрывателе способов не 
уничтожения или полного переписывания старых икон, а о най-
денных им методах послойного удаления копоти, потемневшей 
олифы и записей. Однако свои открытия он держал  в великой 
тайне. 

ХIX век – время формирования первых частных коллекций 
и собраний древнерусской живописи. Кроме частных собраний 
в то время открываются церковные музеи – ризницы. Это сино-
дальная ризница в Московском Кремле, Церковно-археологиче-
ский музей при Киевской духовной академии, Церковно-архе-
ологические музеи при духовных академиях в Москве и Петер-
бурге и др. Создаются Тульское епархиальное древлехранилище, 
Рязанское, Псковское, Ростово-Ярославское, но самым значитель-
ным было древлехранилище в Архангельске. Проводились по-
стоянные и временные выставки древностей в разных городах. 
Особая роль принадлежит московскому Историческому музею, 
который и задумывался как собрание национальных древностей, 
в том числе памятников русского быта, рукописного материала и 
произведений искусства. С Историческим музеем в Москве тесно 
связано имя выдающегося учeного И. Е. Забелина. До сих пор не 
потеряли своего значения главные труды И. Е. Забелина: «До-
машний быт русских царей» и «Домашний быт русских цариц». 
По приглашению И. Е. Забелина в Исторический музей пришeл 
В. Н. Щепкин, возглавивший созданный им Отдел рукописей и 
старопечатной книги. 

Одновременно создавались частные коллекции икон, и 
крупнейшими собирателями были П. М. Третьяков, В. А. Прохо-
ров, Ф. М. Плюшкин, И. С. Остроухов, Н. М. Постников, 
П. И. Щукин, П. Д. Корин, И. Л. Силин. Многие иконы и руко-
писи из этих собраний попали позже в крупные музеи, такие, как 
Третьяковская галерея, Исторический музей в Москве. Кроме 
настоящих, серьeзных собирателей множество было и так назы-
ваемых А. П. Бахрушиным «антиквариев», торговцев. Но кроме 
откровенных подделок на антикварном рынке встречались и 
подлинные шедевры. 

Интерес к русской старине был подогреваем и интересом к 
нему за границей. На Всемирной выставке 1867 г. в Париже рус-
ский павильон посетили тысячи человек. Но так как московский 
митрополит Филарет отрицательно отнeсся к вывозу за рубеж 
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и показу на коммерческой выставке православных святынь, то 
в Париж на выставку не попали экспонаты из монастырских и 
церковных ризниц. Вместо этого были выставлены копии и за-
рисовки самых известных памятников русской старины: фресок 
Нередицы, копия иконы «Молящиеся новгородцы» из Новгоро-
да и т. д. 

В 1890 г. в Москве была открыта выставка, приуроченная к 
VIII археологическому съезду, которая сопровождалась и издан-
ными каталогами. А уже на рубеже XIX–ХХ вв. русская икона эк-
спонируется и на общехудожественных выставках. 

Для реставрации икон из музеев, из древлехранилищ и част-
ных коллекций приглашались реставраторы. Как правило, рес-
таврацией занимались иконописцы, и перед ними ставилась за-
дача привести икону в благолепный или товарный вид. Методы 
послойной расчистки, разработанные впервые Н. И. Подключ-
никовым, использовались порой своеобразно. Так, считалось, 
что большинство древних икон были белофонными, поэтому 
на многих иконах фон, покрытый золотом, счищался до белого 
левкаса. В качестве примера можно привести знаменитую «Бого-
матерь Донскую», находящуюся сейчас в Государственной Тре-
тьяковской галерее и приписываемую кисти Феофана Грека. Для 
удаления копоти и тeмной олифы использовались такие актив-
ные растворители, как уксусная кислота и нашатырный спирт. 
При работе с нашатырным спиртом нельзя было обойтись без 
плотной протирки раскрываемого участка подсолнечным мас-
лом, чтобы остановить действие растворителя. При таких мето-
дах невозможно было сохранить тончайшие лессировки и при-
плески. Утраченные места прописывались. На вставках нового 
левкаса, плотно тонированных пигментами, растeртыми на жел-
тковой эмульсии, рисовался кракелюр. Во множестве изготовля-
лись подделки под старинные иконы. 

Для небольших икон сначала заготавливалась доска опре-
делeнного размера, затем она левкасилась, отдельно на паволоке 
писалась икона, ткань паволоки сминалась, появлялись сломы, 
утраты, кракелюр. Паволока в таком виде наклеивалась на залев-
кашенную доску, утраты в свою очередь восполнялись «рестав-
рационным» левкасом и также тонировались. Икона приобрета-
ла вид старой. На иконе специально делались ожоги. Ещe один 
способ «застарить» икону – в подготовленные для письма колера 

klokova-ver-new-kriv.indd   16 04.07.2012   17:04:56



– 17 –

добавляли тeмную олифу. Икона оказывалась тeмной уже в про-
цессе написания. Существовала мода на иконы так называемых 
«строгановских писем», написанных в технике миниатюры, или 
на «новгородские» или «греческие», хотя, как они выглядят на 
самом деле, тогда никто не знал. И спрос вызывал изготовление 
таких икон в большом количестве.

После 1917 г. с закрытием иконописных мастерских, где, 
как правило, одновременно занимались и реставрацией, рес-
тавраторы рассеялись по разным местам. Часть из них стала 
работать в Третьяковской галерее, часть в Троице-Сергиевой 
лавре, в Ярославле, в других городах. В 1918 г. была создана Ко-
миссия по сохранению и раскрытию древнерусской живопи-
си. В состав Комиссии входили И. Э. Грабарь, А. И. Анисимов, 
П. И. Нерадовский, Н. П. Лихачeв, Ю. А. Олсуфьев, Н. П. Сы-
чeв, а также реставраторы А. В. и В. А. Тюлины, Е. И. Брягин, 
Г. О. Чириков, П. И. Юкин, И. А. Баранов, В. Е. Горохов, В. О. Ки-
риков. Важно, что Комиссия отказалась от порочного метода мно-
гих реставраторов дореволюционного периода, ставивших своей 
задачей  придание памятнику как бы первоначального вида. Те-
перь основным принципом стало категорическое запрещение вос-
полнения каких-либо утрат и их тонирования с целью улучшения 
зрительного восприятия пострадавшего произведения. Этот прин-
цип удерживается в реставрационной практике и поныне. 

В 1924 г. на основе этой Комиссии по инициативе И. Э. Гра-
баря были открыты Центральные государственные реставраци-
онные мастерские (ЦГРМ), разместившиеся в палатах Аверкия 
Кириллова XVII в. на Берсеневской набережной в Москве. Ди-
ректором ЦГРМ был И. Э. Грабарь. Туда пришли реставраторы 
старой выучки, хорошо известные еще до революции: это те же  
Е. И. Брягин, В. О. Кириков, М. И. Тюлин, Г. О. Чириков, П. И. Юкин, 
Е. И. Силин. Во время широко развернувшейся экспедиционной 
деятельности по выявлению памятников древнерусского искус-
ства под руководством И. Э. Грабаря и при активном участии 
Н. Н. Померанцева были обнаружены и вывезены из закрываю-
щихся и разрушенных монастырей и церквей выдающиеся па-
мятники древнерусской живописи. Работали филиалы ЦГРМ в 
Сергиевом Посаде, Ярославле. Но методы реставрации были те 
же. Для удаления почерневшей олифы и копоти использовались 
такие химически активные растворители, как винный спирт, на-
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шатырный спирт с непременным использованием подсолнечно-
го масла для нейтрализации, уксусная кислота. Если олифа или 
слой записей оказывались слишком прочными, применялся и 
следующий метод: на поверхность наливался тонкий слой поли-
туры и поджигался. Под действием огня, который сразу тушил-
ся, олифа или запись размягчались и удалялись ножом.

Можно предъявлять множество претензий к качеству рас-
крытия первоначальной живописи на иконах, но большая часть 
древних икон, реставрированных в те годы, экспонируется сейчас 
в залах и Третьяковской галереи, и Государственного Русского му-
зея, и музеев Ярославля, вызывая неизменное восхищение посети-
телей мастерством русских иконописцев. Но в 1930 г. был уволен 
И. Э. Грабарь, арестован А. И. Анисимов, в 1931 г. осуждены и вы-
сланы из Москвы Г. О. Чириков и П. И. Юкин. В 1933 г. арестованы 
и осуждены П. Д. Барановский и Н. Н. Померанцев. А в 1934 г. 
ЦГРМ, в которых в то время усматривали заповедник православ-
ной веры, были закрыты, и реставраторы вынуждены были искать 
другие места применения своим знаниям. Часть из них снова вер-
нулись в Третьяковскую галерею и Троице-Сергиеву лавру. 

С 1941 по 1945 г., во время Великой Отечественной войны, 
на территории страны многие памятники были разрушены, 
часть художественных ценностей была вывезена в Германию и 
другие страны. И вот тогда срочно потребовались руки худож-
ников-реставраторов для спасения и восстановления постра-
давших в ходе боeв памятников культуры. В 1944 г., когда вой-
на еще не закончилась, вновь были открыты Государственные 
реставрационные мастерские. Для размещения мастерских вы-
делили Покровский собор на территории бывшей Марфо-Ма-
риинской обители на Б. Ордынке в центре Москвы. До 1954 г. 
все отделы, кроме отделов реставрации тканей и металла, ра-
ботали вместе в большой трапезной. Направлялись бригады 
реставраторов в особо разрушенные города, такие, как Вели-
кий Новгород и Псков.  Однако методы реставрации XIX в. 
почти без изменений сохранялись вплоть до конца 1950-х гг., 
когда к решению проблем реставрации были привлечены спе-
циалисты химики, биологи, физики, когда памятники не толь-
ко «приводили в экспозиционное состояние», но и началось их 
планомерное исследование и поиски новых, щадящих методов 
консервации, удаления позднейших наслоений, покрытия.
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До 1965 г. специальных учебных заведений, готовящих рес-

тавраторов, в стране не было. И никаких особых требований к 
желающему стать реставратором тоже не предъявлялось. Если 
имелась свободная ставка, то на работу в качестве реставратора  
могли принять как художника любой специализации с высшим 
или средним образованием, так и искусствоведа. Но могли при-
нять и выпускника обычной средней школы или выпускника 
любого технического среднего или высшего учебного заведения. 
Ученика прикрепляли к опытному реставратору, и тот обучал 
его в меру своих собственных профессиональных знаний и доб-
росовестности по отношению к ученику. Такое обучение своди-
лось в основном к освоению технических приeмов. 

В феврале 1954 г. по инициативе Государственной инспекции 
по охране памятников истории и культуры Министерства куль-
туры Российской Федерации при ГЦХРМ (Государственной цен-
тральной художественной реставрационной мастерской) были 
открыты двухгодичные курсы по подготовке реставраторов. На 
курсы направлялись сотрудники разных, не только московских, 
музеев. Уже в то время было очевидно, что овладения только 
практическими навыками недостаточно, необходимо было знать 
и технологию живописи, обладать сведениями о материалах, 
которыми работал древний иконописец, и о материалах, кото-
рые применялись в реставрации разрушенных произведений. 
Занятия проводились в бывшей трапезной Покровского собора 
Марфо-Мариинской обители, где тогда размещалась ГЦХРМ. 
Для чтения теоретических лекций приглашались специалисты: 
в основном кандидаты и доктора наук. Среди них особую роль 
сыграла химик-технолог Е. Б. Тростянская, которая внесла много 
нового в методику удаления потемневших покрытий и записей.

И только в 1965 г. было открыто первое реставрационное 
отделение в Московском художественном училище памяти 

Г. С. Клокова
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1905 года с четырехлетним сроком обучения по специально раз-
работанным программам. Первые программы были составлены 
В. В. Филатовым, Ю. А. Рузавиным,  А. А. Зайцевым, Ю. И. Грен-
бергом. Эти первые программы были слишком усложнены. 
Студентов учили сразу по двум специальностям: реставрации 
станковой темперной и станковой масляной живописи. Опыт на-
бирался постепенно, постепенно приобреталось оборудование, 
произведения для обучения отбирались с учeтом уровня подго-
товки студентов и имеющихся в то время технических средств. 
Налаживались связи с музеями.

Тогда же реставрационное отделение было открыто в Ле-
нинградском художественном училище им. В. Серова (в насто-
ящее время – Санкт-Петербургское художественное училище 
им. Н. Рериха). Во главе отделения долгие годы стояла выдающий-
ся реставратор И. В. Ярыгина. В училище преподавала Т. Д. Чи-
жова. Позже такие же отделения были открыты в Ярославле, Суз-
дале, Твери, Великом Новгороде и некоторых других городах. 

Самым трудным для всех учебных заведений был первый 
этап, когда приходилось решать не только методические, но и 
организационные проблемы. Так, первая учебная реставрацион-
ная мастерская училища памяти 1905 года размещалась снача-
ла в подвале жилого дома в одном из переулков на Сретенке – 
тeмная, тесная, с бесконечными протечками, неохраняемая. 
Произведения, на которых обучали студентов, были случайны и 
в большинстве своeм слишком сложны для начинающих рестав-
раторов. В те годы музеи не могли и не хотели рисковать, переда-
вая свои экспонаты в неизвестные руки, поэтому и речи не было 
о том, чтобы специально подбирать произведения, соответству-
ющие программе, с постепенным увеличением сложности ос-
ваиваемых процессов реставрации. Постепенно выявился круг 
предметов, необходимых для освоения профессии реставрации: 
это химия, биология, методы технико-технологических исследо-
ваний, музееведение, иконография. Рисунок, живопись, история 
искусства входили в программу обязательно. 

В первые годы в средних учебных заведениях обучали рес-
таврации только произведений станковой темперной и масля-
ной живописи. Позже круг специальностей расширился. Так, в 
Санкт-Петербурге ввели обучение реставрации графики и зо-
лочeной резьбы, в Москве – графики, а в 1980-е гг. в программу 
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входило и обучение реставрации настенной живописи. В Суз-
дальском художественном училище помимо реставрации икон 
и картин осваивается реставрация металла и тканей. В 1990 г. 
срок обучения был увеличен до пяти лет.

Для поступления в среднее учебное заведение на отделение 
реставрации требуется сдать экзамены по рисунку и живописи 
(натюрморт из 3-4 предметов по рисунку – карандашом, по жи-
вописи – акварелью). Уровень требований – на уровне выпуск-
ников детской художественной школы. Третий экзамен по спе-
циальности определяется учебным заведением: это может быть 
копия орнамента или копия с репродукции художественного 
произведения: натюрморт, пейзаж.

Чуть позже, в 1971 г., в Институте живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина на факультете живописи была от-
крыта кафедра реставрации. У истоков стояли М. М. Девятов, 
Ю. Г. Бобров, А. Б. Алeшин. Затем – в Высшем художественно-
промышленном училище (бывш. Строгановское) в Москве. Там 
основным направлением обучения является реставрация настен-
ной живописи, руководит кафедрой П. П. Бурый. В последние 
десятилетия кафедры реставрации были открыты в Высшем ху-
дожественно-промышленном училище им. В. Мухиной (в насто-
ящее время им. А. Л. Штиглица) в Санкт-Петербурге. В Россий-
ской академии живописи, ваяния и зодчества кафедра реставра-
ции была открыта сначала при факультете живописи, а в 2002 г.
она оформилась в самостоятельный факультет реставрации. 
На кафедре реставрации студентов обучали В. В. Филатов, 
Е. М. Кристи, Е. Ю. Иванова, Н. А. Сарынина. Совсем недавно 
такая кафедра была открыта при факультете живописи и в Худо-
жественном институте им. В. Сурикова в Москве. В 1993 г. кафед-
ра реставрации открыла двери для будущих реставраторов на 
факультете церковных художеств Православного Свято-Тихонов-
ского богословского института (сейчас – Православный Свято-Ти-
хоновский гуманитарный университет), где студентов обучают
Г. С. Клокова, О. П. Постернак, Д. С. Першина, С. В. Свердлова, 
О. Е. Труфанова, И. В. Фeдорова, Е. А. Юдина и др.

Срок обучения в высших учебных заведениях – 6 лет. Для пос-
тупления в высшее учебное заведение требуется более серьезная 
довузовская подготовка, сложнее требования к сдаче экзаменов 
по специальным предметам: живописи, рисунку, копированию. 
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Так, на экзамене по рисунку во всех учебных заведениях, кроме 
ПСТГУ, студенту предлагается нарисовать портрет, на экзамене 
по живописи стоит обнажeнная натура, на копировании – копия 
с оригинала в материале. При поступлении на кафедру рестав-
рации в ПСТГУ на экзамены по рисунку и живописи ставится 
натюрморт, копия выполняется с репродукции иконы. Для пос-
тупления в вуз требуется предварительная серьeзная подготовка 
в художественном училище.

В настоящее время все учебные заведения работают по еди-
ному образовательному стандарту, утверждeнному Минис-
терством высшего и среднего профессионального образования. 
Стандарт предусматривает предметы федерального значения, 
обязательные для всех учебных заведений, предметы региональ-
ные и предметы по выбору самого учебного заведения. 

В высших учебных заведениях программа по подготовке рес-
тавраторов включает 6 лет.  Больше, чем в средних учебных за-
ведениях, часов отводится для предметов по специальности: ри-
сунку, живописи, реставрации. Увеличены сроки прохождения 
производственной практики и пленэра.

Однако если обратиться в поисках такого учебного заведе-
ния, в котором обучают реставрации, к Интернету, то можно об-
наружить несчeтное количество курсов, которые обещают сде-
лать из новичка реставратора в сроки от двух месяцев до двух лет 
и выдать диплом «международного образца». Будьте осторожны. 
Поинтересуйтесь, есть ли у этого учебного заведения аккреди-
тация, лицензия на право образовательной деятельности, како-
ва квалификация преподавателей реставрации, соответствуют 
ли программы обучения государственному образовательному 
стандарту.
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Основа изготавливалась из древесины разных пород, предпоч-
тение отдавалось породам, наиболее распространeнным в данной 
местности. Так, в Центральной России это была прежде всего липа, 
в северных областях – сосна и ель, в Сибири – лиственница. Могли 
использовать также берeзу, иву и другие виды. Иконы XIX в. могут 
быть написаны на привозных кипарисовых досках. 

Основу структуры древесины составляют стенки волокон, 
состоящие в основном из целлюлозы. Целлюлоза нерастворима в 
воде, на неe не оказывают воздействия спирты, эфиры, нейтраль-
ные растворители.

При заготовке древесины важно точно знать, в какое время 
лучше срубить дерево и какого оно должно быть возраста. Де-
ревья имеют разную продолжительность жизни. По возрасту еe 
можно разделить на три периода: молодость, зрелость и старость. 
Самая пригодная для дальнейшей обработки древесина у де-
ревьев среднего возраста (у каждого вида свой показатель). Так, 
древесина  сосны лучше у деревьев на 80–90-х годах жизни, дуба – 
между 80 и 150 годами, ели – на 120-м году, липы – между 150 и 200  
годами и т. д. Самым лучшим временем для рубки на территории 
России считается зима, когда органическая жизнь полностью пре-
кращается, движение соков отсутствует. Дерево, срубленное зи-
мой, реже подвергается гниению. Срубленное дерево сначала ос-
тавляли для просушки на воздухе на несколько лет. Чтобы удалить 
из древесины не только влагу, но и растворeнные в ней вещества, 
древесину вымачивали, для чего к брeвнам привязывали камни и 
погружали на дно реки, комлем против течения. Так органические 
вещества постепенно вымывались. Этот процесс называется выще-
лачиванием. Хорошие результаты даeт уже трeхмесячное пребы-
вание в воде. Такое дерево меньше коробится и растрескивается. 
Одним из способов сушки дерева является сушка в русской печи. 

Г. С. Клокова
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Но не в той избе, где жил столяр или плотник, для этого стро-
ились специальные печи большого размера, конструкция кото-
рых была точно такой же, как в жилых помещениях. Печку про-
тапливали, а затем штабелями выкладывали дерево и закрывали 
жерло. Пар, выделявшийся из сохнувшего дерева, впитывался 
кладкой печи. 

Предварительно со срубленного дерева обрубали сучья и 
снимали кору.

       

С глубокой древности известны основные инструменты, ис-
пользовавшиеся при работе с деревом. Это топоры, разные виды до-
лота, тeсла, скобели, прямые и полукруглые стамески, ножи, пилы. 

Топор в древности несколько отличался от того, которым поль-
зуются в настоящее время. Деревянные рукояти топоров были тог-
да прямыми и довольно длинными. Долото – инструмент, приме-
нявшийся для долбления пазов и выдалбливания выемок в дереве. 
Для этого употреблялись также и тeсла. Скобель применялся для 
строгания после черновой обработки дерева топором или теслом. 
Стамески и пилы не претерпели изменения во времени, но ножи 
имели особую форму. Острый режущий конец лезвия был оттянут 
вниз таким образом, чтобы остриe находилось значительно ниже 
оси рукоятки ножа. Среди археологических находок есть остат-
ки древнего рубанка, обнаруженные в Новгороде Великом в слое 
XII в., но широкого применения рубанок не имел. Применялись и 
другие инструменты: сверло, циркульный резец, клюкарза (сталь-
ной резец с фигурным желобчатым лезвием в виде перевeрнутой 
буквы «П»), в XIX в. для придания поверхности шероховатости ис-
пользовали цинубель (небольшой рубанок, нож которого покрыт 
продольными желобками, поэтому остриe походит на пилу с мел-
кими зубьями).

Для скрепления отдельных деталей делали специальные де-
ревянные гвозди. В сечении они могли быть квадратными, вось-
мигранными или круглыми. Чтобы скрепить детали таким гвоз-
дeм, в дереве выбирали отверстие меньшего размера, чем сечение 
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Ил. 1. Следы обработки топором (зарубки)
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гвоздя. Затем обмакивали гвоздь в клей и загоняли его в отверстие 
лeгкими ударами киянки – деревянного молотка. Чтобы клей не 
стирался при загонке гвоздя в отверстие, конец гвоздя делался 
немного ýже. Основа может состоять из одной или нескольких 
досок. Для прочности основы крупных икон между досками де-
лались небольшие врезки, посаженные на клей. Увидеть их мож-
но только при рентгенографическом исследовании. Такие врез-
ки есть, например, в основе иконы «Богоматерь Боголюбская» 
1158 г. и «Богоматерь Одигитрия» XIII в. из Рязанского истори-
ко-архитектурного музея-заповедника. Доски под изготовление 
иконной доски сначала вытeсывали из брeвен. Чаще всего исполь-
зовалась сердцевинная часть бревна, т. е. самая спелая древесина, 
потому что механические свойства внутренней части древесного 
ствола выше, а поглощение влаги, подверженность гнили – ниже, 
чем у наружной части. Инструменты, которыми обрабатывались 
доски, часто оставляли характерные следы: от топора остаются 
зарубки (ил. 1), от скобеля – лункообразные борозды, от полу-
круглой стамески – характерные выемки, от рубанка – плоские 
затeсы, от пилы – заусеницы, от цинубеля – тонкие вертикальные 
бороздки (вкл. ил. 1 а, 1 б , 1 в, 1 г). Однако в период своего долго-
го бытования, особенно если икона была чтимой, еe, как прави-
ло, неоднократно поновляли, в том числе могли и перетeсывать 
оборот иконы, и заменять шпонки, уничтожив тем самым следы 
первоначальной обработки.

   

С оборота доски дополнительно скреплялись горизонталь-
ными планками – шпонками. Направление волокон шпонок 
всегда перпендикулярно направлению волокон основы, и это 
частично сдерживало коробление основы при климатических 
изменениях в помещении, где находились иконы. Различают-
ся шпонки разных типов. По типу (или виду) шпонок, соот-
нося это с характером обработки основы на обороте иконы, 
можно давать приблизительную датировку и самой иконе 
(ил. 2 а, 2 б, 2 в, 2 г, 2 д).

Самые древние шпонки – накладные (ил. 2 а). Время су-
ществования таких шпонок ограничивается XIV в. Брусья с го-
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Ил. 2 а. Накладные
шпонки

Ил. 2 б. Врезные сквозные
параллельные шпонки

Ил. 2 г. Врезные
сквозные встречные 

шпонки

Ил. 2 д. Врезная торцовая шпонка

Ил. 2 в. Врезные, 
несквозные односторонние 

шпонки
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ризонтальным направлением волокон крепились к верхнему 
и нижнему торцам при помощи деревянных гвоздей (шты-
рей). Дополнительно шпонки крепились к обороту поверх 
древесины примерно на расстоянии 1/3 от верхнего и нижне-
го торцов горизонтальными брусьями. Чтобы усилить креп-
ление, накладные шпонки крепились ещe крест-накрест по 
диагонали между горизонтальными шпонками. Сейчас ико-
ны с таким типом шпонок почти все находятся в экспозициях 
музеев и для осмотра недоступны. Такие шпонки плохо сдер-
живали коробление основы, поэтому при поновлениях они 
часто заменялись на врезные. Чтобы определить, были ли на 
той или другой иконе накладные шпонки, следует вниматель-
но осмотреть оборот иконы и торцы, где могут сохраниться 
следы или остатки деревянных гвоздей, некогда крепивших 
накладные шпонки. 

Наибольшее разнообразие существует среди врезных шпо-
нок. Для установки врезных шпонок на обороте вырезались пазы, 
в которые и вставляли шпонки. Они бывают врезными сквозны-
ми (ил. 2 б), когда паз проходит по всей ширине иконы, от одной 
боковой стороны до другой; несквозными, когда паз не доходит 
до какой-нибудь одной стороны (ил. 2 в); параллельными, когда 
шпонки вырезаются из брусков одной ширины и проходят па-
раллельно друг другу (ил. 2 б); встречными, когда шпонки, выре-
занные в виде трапеций, направлены как бы навстречу друг дру-
гу (ил. 2 г); односторонними, когда шпонки широкими концами 
направлены в одну сторону (ил. 2 в). 

Шпонки с перпендикулярным направлением волокон долж-
ны были отчасти противодействовать короблению основы. Но 
часто коробление оказывалось настолько сильным, что они не 
могли его сдержать, шпонки выпадали – и основа распадалась на 
несколько частей. 

С конца XVII в. появились врезные торцовые шпонки, гораз-
до лучше выполняющие эту задачу (ил. 2 д). На некоторых позд-
них иконах встречаются оба вида шпонок: обычные врезные и 
врезные торцовые. 

С этого же времени появляются врезные фигурные шпонки: 
ласточки (ил. 3 а) и карасики (ил. 3 б). Их, как правило, вставля-
ли дополнительно, когда появлялась угроза распадения досок. 
Для них в основе выдалбливались специальные пазы. И шпонки 
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вставлялись как дополнительные, если доски основы начинали 
расходиться.

Не имеют коробления двусторонние иконы, если икона 
сразу была задумана как двусторонняя и обе стороны были 
залевкашены в одно время, так как в этом случае поглощение 
и отдача влаги всеми составляющими иконы: древесиной ос-
новы, паволокой, левкасом и красочным слоем – происходит 
равномерно.

Начинающие реставраторы осваивают методы реставрации 
икон, написанных на деревянной основе в технике желтковой 
темперы и отчасти в технике масляной живописи.

     

В древности иконы имели только прямоугольную форму 
(ил. 4 а и 4 б) (редкое исключение составляет круглая икона 
Святителя Николая XII в. из музея Великого Новгорода). На-
чиная с XVII в. форма икон может быть самой разнообраз-
ной: круглой (ил. 5), овальной (ил. 6), трапециевидной (ил. 7), 
с полукруглым завершением (ил. 8), с трeхлопастным завер-
шением (ил. 9), в форме шести- или восьмиконечной звезды 
(ил. 10) и т. д. С XVIII в. встречаются иконы с основой сложной 
формы. 

На лицевой стороне основы до XVII в. выдалбливалось 
углубление – ковчег. По периметру иконы, возвышаясь над 
ковчегом, оставлялись поля. Скос между полями и ковчегом 
называется лузгой. Начиная с XVII в. иконы могли быть и с 
ковчегом, и без ковчега. С XVIII в. по периметру иконы иногда 
специально делали округлый валик. Часто иконы с ковчегом и 

Ил. 3 а. Шпонка-ласточка Ил. 3 б. Шпонка-карасик
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Ил. 4 а. Основа 
прямоугольной формы, 

композиция вертикальная

Ил. 4 б. Основа прямоугольной формы, 
композиция горизонтальная

Ил. 5. Основа круглой формы Ил. 6. Основа овальной формы

Ил. 7. Основа 
трапециевидной

формы
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Ил. 8. Основа с полукруглым 
завершением

Ил. 10. Основа в виде 
восьмиконечной звезды

валиком называют иконами с двойным ковчегом, что является 
ошибкой. Иконой с двойным ковчегом называется такая ико-
на, чаще – житийная или с клеймами праздников, когда на ней 
имеются поля, лузга, глубже по периметру размещены клейма 
с сюжетами из жизни святого или праздниками, а сам святой 
помещен в центре, отделeнном от клейм ещe одними полями 
и лузгой (ил. 11).

Встречаются иконы с накладными полями. В этом случае ос-
нова изготавливалась без ковчега, а по периметру набивались или 
наклеивались тонкие дощечки, имитирующие поля (ил. 12).

Ил. 9. Основа 
с трехлопастным завершением
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Ил. 11. Основа с двойным ковчегом

Ил. 12. Накладные поля, отставшие от основы

средник

лузга

клейма

лузга

поля
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На лицевую сторону иконы наклеивалась паволока. На ико-
нах до XVII в. паволока присутствует обязательно, а позже ико-
ны могли быть как с паволокой, так и без неe. До XVIII в. паво-
локой служила ткань, на древних иконах – льняная домотканая 
(ил. 13 а, 13 б), позже – ткань прямого или саржевого плетения фаб-
ричного изготовления, например ситец (ил. 14). На поздних ико-
нах в качестве паволоки наклеивали ткань из очень толстых ни-
тей редкого прямого плетения, так называемую рядинку (ил. 15). 
С XVIII в. появилась бумажная паволока. Сначала это была бума-
га довольно высокого качества, изготовленная способом ручной 
отливки, а затем стали использовать бумагу, изготовленную из 
целлюлозы, листы из книг, газеты (ил. 16), различные ненужные 
хозяйственные записи. На иконах ХХ в. можно встретить паволо-
ку из марли, не удерживающую отстающий левкас (ил. 17). 

Ил. 13 а. Льняная домо-
тканая паволока, ткань 
прямого (полотняного) 
плетения
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Ил. 13 б. Льняная домотканая паволока, ткань саржевого плетения

Ил. 14. Паволока из ситца
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Ил. 15. Паволока из рядинки
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Ил. 16. Паволока из газеты, не  удерживающая отставший левкас

Паволока могла наклеиваться как на всю поверхность ли-
цевой стороны иконы, так и частично. В первую очередь па-
волока наклеивалась на наиболее уязвимые участки: на верх-
нее и нижнее поля, по местам стыка досок, на сучки или иные 
повреждения древесины. На иконе хорошей сохранности или 
на иконе, прошедшей реставрацию, наличие или отсутствие 
паволоки удаeтся определить не всегда. В этом случае точную 
картину может дать только рентгенографирование, но не 
каждую икону по разным причинам исследуют таким обра-
зом. Если на иконе, поступившей на реставрацию, имеются 
утраты, нужно внимательно рассмотреть, не обнаружится ли 
в утратах паволока. Если паволока видна во всех утратах, то 
можно предположить, что она сплошная, а если паволока вид-
на только на отдельных участках, то можно сделать вывод, что 
она нанесена частично. 

Существуют правила наклейки паволоки. Ткань наклеива-
ется отдельно в ковчеге и на полях. Лузга не заклеивается, так 
как при высыхании ткань натянется, между древесиной и тка-
нью образуется пустота и левкас на месте лузги будет постоянно 
отставать и осыпаться (такие иконы, начиная с XVIII в., изредка 
встречаются, но они постоянно «болеют»).
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Ил. 17. Паволока из марли
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Следующие этапы – послойное нанесение левкаса при помо-
щи шпателя или кисти. Левкас готовился из животного клея и 
мела или гипса. После того как заданная толщина была достиг-
нута, левкас выравнивался, шлифовался и на него наносился ри-
сунок. Чтобы не сбить рисунок при работе красками, его могли 
процарапать тонкой иглой, графьeй.

Прежде чем писать красками, на нужные участки иконы  
(фон, нимбы) наклеивали тонкие листки раскованного золота 
или серебра. И золото, и серебро шлифовали. С XVII в. нача-
ли применять двойник – сплав сусального золота с серебром, а 
в XIX – нач. ХХ в. для удешевления иконы использовали олово 
или сплав олова с серебром. И серебро, и олово окисляются, и 
на иконе образуются тeмные пятна. Дешeвый белый металл, к 
которым относятся и серебро, и олово, покрывался золотистым 
лаком, имитирующим золото.  

Для написания иконы применяется так называемая «колер-
ная» система письма. Колера составляют из пигментов, растeр-
тых на желтковой эмульсии, поэтому техника такого письма по-
лучила название желтковой или яичной темперы. Растeртые на 
эмульсии пигменты смешиваются для получения нужного цвета. 
Начинают писать или «раскрывать» икону с крупных второсте-
пенных плоскостей: полей, фона, позeма, одежд, архитектуры 
(палат). Когда основные плоскости закрыты цветом, приступают 
к личнóму. Лики и все обнажeнные участки тела: руки, ступни 
ног, обнажeнные торсы блаженных пишутся тоже в несколько 
этапов. Сначала эти участки закрывают санкирeм, который по-
том будет играть роль условных теней. После нанесения этого 
первого непрозрачного слоя основного колера «сбивается» рису-
нок, поэтому он снова прорисовывается кистью по графье с про-
работкой всех деталей. Затем прорабатываются складки одежд, 
детали палат, растений, горок. По санкирю на изображениях 
личнóго в несколько слоeв с постепенным высветлением нано-
сится охрение (вохрение). Завершается работа нанесением про-
белов и выполнением надписей.

Последний этап – нанесение защитного покрытия. Чаще все-
го в качестве покрытия использовалась олифа.
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Иконы, написанные до XVII в., при соблюдении соответст-
вующих условий могут храниться бесконечно долго, чего нель-
зя сказать об иконах более позднего времени. Ответ прост: в 
средневековой Руси малейшее отступление от веками выверен-
ной технологии, начиная от изготовления основы из досок и до 
покрытия олифой, считалось грехом. С XVII же в., особенно в 
XVIII и XIX столетиях, знакомство с западноевропейским искус-
ством повлекло за собой технологические изменения в живопи-
си как  светской, так и церковной, в том числе и при написании 
икон. Снизились требования к качеству досок для изготовления 
основы. Постепенно обработка их стала небрежной. В конце 
XIX – нач. ХХ в. встречаются, например, иконы, где с досок 
даже не удалена кора, что в более ранних иконах не отмечено 
(ил. 18). Паволоку теперь могли наклеить, а могли и не на-
клеивать, причeм она могла быть как из ткани, так и из бу-
маги. Если до XVII в. включительно в качестве наполнителей 

Ил. 18 . Кора, не удаленная 
с досок основы

klokova-ver-new-kriv.indd   39 04.07.2012   17:05:11



в левкасе употреблялись мел, гипс или реже алебастр, то поз-
же в левкас стали добавлять самые различные компоненты – 
от белил до крахмала. В левкасе одной из «хронически больных» 
икон XIX в. обнаружены даже льняные очeсы. Приблизительно 
тогда же происходят изменения не только состава левкаса, но 
и способов его нанесения, приведшие к тому, что иконы, со-
зданные после XVII в., сохранились гораздо хуже, чем древние. 
С конца XVII в. появляются иконы, написанные в смешанной 
технике. Стали широко применяться цветные лаки. Дорогосто-
ящее золото заменили более дешeвым металлом: серебром, или 
сплавом серебра с оловом, или просто оловом, покрытым жeл-
тым лаком для имитации золота. Сами же иконы после написа-
ния покрывали не только олифой, но и лаками, гораздо менее 
стойкими к внешним воздействиям.

Всe это важно знать реставратору при работе с поздними 
иконами.
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 Г. С. Клокова

Для проведения реставрационных работ требуются следую-
щие оборудование, инструменты и материалы:

 

- Столы для работы с иконами небольшого размера и спе-
циально изготовленные устойчивые козлы для большемерных 
икон

- стулья
- специальный стол, покрытый невозгорающимся матери-

алом (например, керамической плиткой) для установки на нeм 
электрических плиток

- электроплитки с закрытой спиралью и фиксированным 
положением регулятора нагрева

- две эмалированные кастрюли с широким дном, входящие 
одна в другую

- электороутюжок
- электроутюг с плоской подошвой без подачи пара
- стеклянные мензурки на 10, 20 и 30 мл
- стеклянные воронки разных диаметров
- стеклянные пузырьки с притeртыми пробками
- весы лабораторные
- экран для просмотра рентгенограмм
- паяльник
- письменный стол с тумбами для хранения текущей доку-

ментации
- канцелярский шкаф для хранения протоколов и других 

документов, относящихся к работе кафедры
- металлический шкаф для хранения легко воспламеняю-

щихся материалов
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- канцелярский шкаф для хранения прочих материалов
- лампы настольные люминесцентные (нейтральная белая)
- микроскопы МБС-10
- электроудлинители
- электрочайник
- струбцины разных размеров
- ваймы
- молоток
- киянка
- портативная бормашина с набором свeрл
- дрель с набором свeрл
- холодильник
- бытовая морозильная камера
- дистиллятор.

- Пинцет медицинский металлический 
- шпатели медицинские металлические
- зонд зубоврачебный
- щипцы зубоврачебные
- скальпели разные
 - пила-ножовка по дереву
- пила-ножовка по металлу
- шило
- плоскогубцы
- рашпиль
- напильники плоский и трeхгранный
- тиски слесарные
- металлические гвозди или болты большого диаметра для 

рычагов стяжек
- точило
- точильный брусок для чистовой заточки
- мастихин
- кисти щетинные плоские и круглые разных номеров
- кисти беличьи разных номеров
- кисти колонковые плоские и круглые разных номеров
- кисти из ушного волоса разных номеров
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- флейц щетинный
- флейц колонковый
- металлические линейки длиной 20 и 100 см
- рулетка металлическая на 1,5 м
- ножницы 
- сито металлическое
- керамические плитки для нарезки клея.

- Вата медицинская
- марля
- белая байка
- фильтровальная бумага
- папиросная бумага
- писчая бумага
- наждачная бумага разных номеров
- ватман
- рыбий клей
- ПВА
- этиловый спирт
- изопропиловый спирт
- ацетон
- скипидар очищенный
- пинен
- уайт-спирит
- бензин
- монометилцеллозольв
- этилцеллозольв
- диметилацетамид
- диметилсульфоксид
- 1,3 диоксалан (формальгликоль)
- толуол
- ксилол
- лимонная кислота
- ортофосфорная кислота
- льняное масло
- мел

klokova-ver-new-kriv.indd   43 04.07.2012   17:05:13



- даммарный лак
- акрил-фисташковый лак
- пенька
- картон
- линолеум на мягкой ворсовой основе
- отбелeнный воск
- фторопласт в виде плeнок разной толщины и в виде брус-

ков от 0,5 до 1 см для изготовления шпателей
- акварель
- скотч разной ширины
- белила гуашевые.
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Ю. Г. и Ф. Ю. Бобровы в своeм учебном пособии разделяют 
реставрационную документацию на «профессионально-рес-
таврационную», «финансовую» (сметы) и «организационную» 
(протоколы, акты приeмки работ и пр.). В процессе обучения 
студенту не приходится составлять сметы на учебные работы и 
следить за правильностью ведения и оформления протоколов 
реставрационных советов, поэтому мы ограничимся лишь объ-
яснением правил заполнения реставрационной документации. 

На все произведения искусства, иконы в том числе, посту-
пающие на реставрацию, заводится Реставрационный паспорт, 
форма которого едина для всех реставрационных организаций 
России, в том числе и для учебных заведений, готовящих рестав-
раторов (Приложение 3). Реставрационная документация включа-
ет в себя также схему коробления досок основы, схему расположе-
ния клейм для житийных икон, картограммы, рентгенограммы, 
заключения на проведeнные анализы, цветные и чeрно-белые 
фотографии.

Реставрационный паспорт после проверки преподавателем 
набирается на компьютере. В тексте не допускаются сокраще-
ния, –  например, не «проф. заклейка», а «профилактическая за-
клейка».

Сначала заполняется титульный лист.
– В верхнем правом углу в специально отведeнные прямо-

угольники вписываются год поступления иконы на реставра-
цию в реставрационную организацию или учебное заведение. 
В следующем прямоугольнике – вид памятника – «икона». Спра-
ва вверху в верхнем прямоугольнике ставится номер по Книге 
поступлений (КП), в нижнем – номер инвентарный памятника. 
Если икона пришла на реставрацию без номеров, в графах спра-
ва обозначается: «б/№» (без номера). 

 Г. С. Клокова
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– Далее строчки титульного листа заполняются в соответс-
твии с указаниями.

– В самом низу в строчке «памятник передан в реставрацию» 
пишется дата передачи памятника в реставрацию именно тому 
лицу, который будет проводить реставрацию. Ниже – номер 
акта (или б/№) о передаче в реставрационную мастерскую (или 
в учебное заведение) и дата.

После заполнения титульного листа в п. V вносятся сведения 
об условиях хранения иконы перед поступлением на реставра-
цию: в фондах музея, в частном жилом доме, куплена на аукцио-
не и т.п. Туда же вносятся сведения о предшествовавших рестав-
рационных вмешательствах.

Описание иконы до реставрации вносится в п. VI (а).
- Форма основы
- количество досок, еe составляющих
- характер обработки 
- покрытие древесины
- вид шпонок (если одна или обе шпонки утрачены – ука-

зать)
- коробление
- наличие сучков и места их расположения
- старые надписи на обороте, процарапанные или написан-

ные чернилами, процарапанные обозначения в виде косых по-
лос, крестиков, кругов, овалов и пр.

- трещины между досками и трещины по волокнам древе-
сины

- утраты древесины
- сколы и отщепы древесины (старые или свежие)
- лeтные отверстия жука-точильщика, места наибольшей их 

концентрации (если лeтных отверстий нет – о них не упоминает-
ся), указать, отверстия старые или свежие

- засиды насекомых
- подвесные крепления: шурупы, кольца, гвозди, металл, из 

которого они изготовлены
- остатки металла от несохранившегося оклада на гвоздях, 

нити от утраченной сорочки
- сорочка (если она сохранилась) – характеристика ткани, ха-

рактер плетения нитей, цвет, сохранность
- загрязнения от потeков краски, цвет
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- иные загрязнения
- поздние надписи, выполненные масляной краской, шари-

ковой ручкой или цветным карандашом
- бумажные наклейки.
Описав оборот, следует перейти к описанию торцов. Отдель-

но описываются верхний и нижний торцы по той же схеме и в 
той же последовательности, что и оборот. Следом за этим описы-
ваются боковые стороны: отдельно левая и правая. 

После этого описывается лицевая сторона. Сначала отмеча-
ется наличие или отсутствие ковчега, измеряется ширина каждо-
го из полей, глубина и характер лузги.

Начинают описание с состояния сохранности древесины:
- трещины между досками основы, трещины по волокнам 

древесины, выходы сучков с оборота, сколы древесины, старые 
или новые, отщепы, загрязнения в местах утрат левкаса.

Дальше описывается паволока: если паволока обнаруже-
на, то указать, на каких участках, дать предварительное оп-
ределение:

- сплошная паволока  или частичная; если паволока из ткани, 
то указать характер плетения нитей, толщину, цвет, описание 
рисунка (если ткань с рисунком), сохранность, связь с основой, 
загрязнения.

Вслед за паволокой описывается левкас:
- толщина, цвет, прочность, связь с основой, наличие и ха-

рактер кракелюров, важно внести в описание следы предыдущих 
непрофессиональных вмешательств: утраты от проколов, размя-
тый или смещeнный левкас и др.

- утраты, начиная с крупных: утраты до древесины, до па-
волоки, неглубокие утраты как следствие расслоения левкаса; 
при описании утрат указывается их площадь и место располо-
жения; если утрат много, но они небольшие, то даeтся общая 
характеристика, например: «мелкие утраты по всей поверх-
ности»

- плоские отставания левкаса, места их расположения
- вздутия, характер вздутий, участки, на которых образова-

лись вздутия, осыпи левкаса со смещениями
- визуально определяемые вставки поновительского грунта, 

участки, на которых они расположены.
Вслед за левкасом описывается красочный слой:
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- техника исполнения
- утраты красочного слоя: характер утрат (потертости, цара-

пины, механические повреждения, окислы металла (при исполь-
зовании цветного лака по белому металлу)

- непрофессионально выполненные пробные раскрытия с 
утратами красочного слоя

- шелушение красочного слоя.
Продолжается описание характеристикой покрытия:
- толщина
- равномерность
- цвет и плотность
- загрязнения
- побеление
- утраты из-за  непрофессионального реставрационного вме-

шательства с попыткой удалить покрытие или записи.
 С помощью преподавателя отмечается наличие записей или 

прописей, если их можно обнаружить при визуальном осмотре 
или исследовании с помощью микроскопа.

В п. VI (б) вписываются результаты проведeнных исследова-
ний, прежде всего – анализ на определение наполнителя в лев-
касе.

В п. VI (в) коротко резюмируются основные результаты тща-
тельного осмотра памятника и выводы из проведeнных предрес-
таврационных исследований.

В п. VII из Протокола Реставрационного совета точно, слово 
в слово и без сокращений, переписывается задание на реставра-
цию, утверждeнное Реставрационным советом.

Изменения или уточнения задания вписываются в п. VIII.
В п. IX подробно излагается методика проводимых работ, 

способы проведения, инструменты и материалы, использовав-
шиеся при этом.

В п. Х вносятся все иллюстративные материалы: фотографии, 
схема коробления основы, схема расположения клейм, другие 
схемы, прориси с надписей, номера рентгенограмм и пр. В соот-
ветствующих графах проставляются дата фотосъeмки или вы-
полнения схем и картограмм с датами их выполнения, процесс, 
отраженный на фотографии, количество (как правило, 1, так как 
в архив сдаeтся 1 негатив), схемы и картограммы (также 1, так 
как вкладываются в Паспорт в одном экземпляре), указывается 

klokova-ver-new-kriv.indd   48 04.07.2012   17:05:13



номер негатива, в графе «место постоянного хранения» архив 
той организации или учебного заведения, где выполнена фото-
графия, схема и пр.

В п. XI кратко перечисляются все реставрационные процес-
сы без объяснения методов их проведения, применявшихся инс-
трументов и материалов. Туда же вносятся изменения внешнего 
вида памятника: иной сюжет, другое написание надписей и пр.

В п. XII вносится решение Реставрационного совета о приeм-
ке реставрации.

В п. XIII даются рекомендации по условиям хранения: точ-
ные параметры температуры и влажности, особые условия, дик-
тующиеся состоянием сохранности данного конкретного памят-
ника.

Пункт XIV при заполнении Паспорта на движимые памят-
ники не заполняется.

Затем заполняется последний лист Паспорта:
- кому и куда памятник передан после реставрации
- кому в каком количестве экземпляров переданы копии Пас-

порта
- руководитель организации (директор или главный храни-

тель музея, директор реставрационной организации, ректор или 
проректор учебного заведения)

- руководители работ.
Слева оставляется место для гербовой печати.
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В комплект документации входят фотографии, схемы, кар-
тограммы, рентгенограммы, съeмка в ультрафиолетовых и инф-
ракрасных лучах, заключения проведeнных физико-химических 
и биологических исследований.

Для того чтобы выполнить схему коробления основы, икона 
(уже после того как левкас и красочный слой будут укреплены) ста-
вится на лист белой бумаги и поочередно мягким простым каран-
дашом обводятся нижний и верхний торцы. Затем измеряется мес-
то наибольшего изгиба на каждом из торцов. Торцы помечаются: 
«верхний торец» и «нижний торец». На листе вверху вписывают-
ся данные об иконе: название, владелец, инв. номер, номер по КП. 
Внизу обозначается дата изготовления схемы, фамилия и иници-
алы реставратора (ил. 19).

На обороте иконы часто встречаются надписи, процарапан-
ные острым предметом, написанные карандашом или галловы-

Г. С. Клокова

Ил. 19. Схема коробления основы

СХЕМА КОРОБЛЕНИЯ ОСНОВЫ
«БОГОМАТЕРЬ»

из Деисуса
Церковно-археологический музей ПСТГУ инв. № И-235, КП ПСТГУ 1127

Верхний торец

Нижний торец

«22» июня 2010 г.
Художник-реставратор Т.В. Ермолинская

6 мм

8 мм
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ми чернилами. Все надписи, косые или прямые чeрточки, круги 
и овалы должны быть сфотографированы, скалькированы и вло-
жены в Паспорт с названием иконы, владельца, инв. № и № по 
КП (ил. 20 а, 20 б).

Ил. 20 а. Прорись с надписи на обороте иконы

Ил. 20 б

Если на лицевой стороне есть подпись иконописца, написав-
шего икону, или дата еe написания, они должны быть обязатель-
но сфотографированы, скалькированы и вложены в Паспорт 
с выходными данными об иконе (ил. 21).

Отдельно оформляются гвозди, вынутые из иконы (ил. 22).
Фотодокументация представляет собой последовательный 

ряд фотографий, выполненных на всех этапах работы от пос-
тупления иконы на реставрацию и до конечного этапа – съeмки 
после реставрации. Документами признаются только чeрно-
белые фотографии, снятые на рулонную или плоскую плeнку 
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Ил. 21. Фрагмент иконы 
с подписью иконописца

Ил. 22. Оформление гвоздей, 
извлеченных из основы иконы

и отпечатанные форматом 18 х 24 см на глянцевой бумаге. При 
съeмке к иконе прикладываются две шкалы: масштабная и то-
нальная, а если выполняется съeмка на цвет, то прикладывается 
ещe и цветовая шкала. Цветные фотографии хорошо допол-
няют представление о проделанной работе, но при цифровой 
съeмке они легко могут быть скорректированы в ту или иную 
сторону. Фотографируются и монтируются во всех процессах 
отдельно общий вид, отдельно один или каждый из нескольких 
фрагментов (ил. 23 а, 23 б, 23 в, 23 г). 

Гвозди, удаленные из основы иконы
«ИОАНН ПРЕДТЕЧА»

XVIII в. (?), запись 2-й половины XX в.,
частная собственность

ВХ-70
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Ил. 23. Оформление фотографий общего вида иконы «Три святителя»
до, в процессе и после реставрации

Ил. 23 а. До реставрации Ил. 23 б. В процессе реставрации. 
После укрепления левкаса 

и красочного слоя и утончения 
и выравнивания покрытия 

с левой стороны иконы

Ил. 23 в. В процессе реставрации. 
После утончения покрытия 
на всей поверхности иконы 

и подведения левкаса

Ил. 23 г. После реставрации
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Оборот фотографируется в том случае, если с древесиной 
на обороте проводится достаточно сложная и объeмная рабо-
та или имеются написанные или процарапанные надписи или 
иные обозначения (ил. 24 а, 24 б). Если икона поступила под 
окладом и по решению Реставрационного совета оклад был 
временно демонтирован, то икона сначала фотографируется 
под окладом, а затем без оклада (ил. 25 а, 25 б, 25 в). Фотографии 
монтируются на паспарту из плотной бумаги (ватмана). Если 
Реставрационный совет принял решение оклад после рестав-
рации на икону не надевать, то фотография оклада монтиру-
ется в конце общего ряда фотографий общего вида. В  другом 
варианте фотографии оклада могут быть смонтированы от-
дельно до и после реставрации. Если фотоотпечатков с рент-
генограмм много, они могут быть смонтированы отдельно, 

Ил. 24 а. Оборот иконы. Основа 
расколота на две части, справа 

внизу утрата древесины на месте 
выпавшего сучка

Ил. 24 б. Та же икона после 
склейки досок основы 

и восполнения утраты древесины 
на месте выпавшего сучка
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Ил. 25. Оформление фотографий иконы с окладом

Ил. 25 а. До реставрации Ил. 25 б. В процессе реставрации. 
После нанесения профилактиче-
ской заклейки на вздутие левкаса 
с красочным слоем, не закрытое 

окладом, и демонтажа оклада

Ил. 25 в. После укрепления левкаса и красочного слоя 
и удаления плотных загрязнений 

и потемневшего покрытия с живописи
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а если их всего 1 или 2, то они вставляются в паспарту в ряду 
фотографий общего вида. Таким же образом монтируются 
фотографии съeмок в ультрафиолетовых и инфракрасных 
лучах. На обороте фотографий мягким карандашом подпи-
сывается: название иконы, принадлежность еe  музею, церкви 
или частному лицу, инвентарный номер (или б/№), номер по 
КП, указывается процесс реставрации, фамилия и инициалы 
реставратора, дата съeмки, фамилия и инициалы фотографа, 
ставится номер негатива. Фотография для аннотирования 
должна быть положена на твeрдую и гладкую поверхность, 
нажимать на карандаш не следует, потому что можно отпе-
чаток продавить и на лицевой стороне пострадает эмульсия. 
Фотографии ни в коем случае не приклеиваются к паспарту, 
а вставляются в специальныe прорези. Под фотографиями, 
вставленными в паспарту, подписывается процесс, отражeн-
ный на снимке (Приложение 4). Негатив вкладывается в белый 
конверт. Чтобы каждый раз при необходимости не вынимать 
негатив из конверта, выясняя, что там изображено, на кон-
верт наклеивается контрольный отпечаток в размер негатива 
и подписываются все данные об иконе: название, место посто-
янного хранения, инв. номер, номер по КП, процесс реставра-
ции, фамилии и инициалы реставратора и фотографа, дата 
съeмки и номер  самого негатива.

Для выполнения картограммы (ил. 26) на специально об-
работанной кальке или на прозрачной плeнке тушью выпол-
няется прорись изображения при помощи кисти. На толстой 
прозрачной плeнке прорись можно выполнить акварелью. При 
работе над прорисью нужно стараться сохранить толщину и 
напряжение авторской линии. Затем на прориси кистью же, но 
более тонкой и однообразной по толщине линией прорисовы-
ваются утраты левкаса до древесины, до паволоки, до левкаса, 
до красочного слоя. Участки, отмеченные как утраты, обозна-
чаются условно: это могут быть точки, вертикальные или ко-
сые линии и т. д. Внизу на этом же листе помещаются условные 
обозначения утрат. 

Кроме фотографий, схемы коробления основы и картограм-
мы в реставрационную документацию входит также схема рас-
положения клейм на житийных иконах или на иконах с изобра-
жениями праздников в клеймах (ил. 27).
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Ил. 26. Картограмма иконы

«Богоматерь Казанская»
частная собственность, КП ПСТГУ 822.

– утраты до левкаса

– утраты до древесины

– медные окисы

– утраты древесины, заполненные смесью 8-процентного 
   рыбьего клея с опилками 
– инородная масса, налипшая на красочный слой
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Ил. 27. Схема расположения клейм на иконе

1. Рождество Пресвятой Богородицы
2. Введение во храм
3. Святая Троица
4. Благовещение Пресвятой Богородицы
5. Рождество Господне
6. Сретение Господне
7. Крещение Господне
8. Вход Господень в Иерусалим
9. Преображение Господне
10. Вознесение Господне
11. Успение Пресвятой Богородицы
12. Воскрешение Лазаря
13. Усекновение главы Иоанна Предтечи
14. Огненное восхождение Пророка Илии

15. Покров Пресвятой Богородицы
16. Воздвижение Креста Господня
17. Тайная Вечеря
18. Омовение ног
19. Моление о чаше
20. Лобзание Иуды
21. Приведение Господа на суд
22. Приведение Господа к Пилату
23. Бичевание у столпа
24. Возложение тернового венца
25. Несение Креста
26. Распятие Господне
27. Снятие со Креста
28. Положение во гроб 

Схема расположения клейм на иконе «Воскресение» и 28 праздников 
из храма Святого старца Алексия Мечева, б/№, КП ПСТГУ 1199.
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Г. С. Клокова 

 

Все материалы, из которых состоит икона, гигроскопичны, 
они хорошо впитывают и отдают влагу. Но скорость впитывания 
и отдачи влаги у каждого из материалов разная, так как они име-
ют разную плотность.

Так, если икона попадает во влажное помещение, то влагой 
пропитывается вся икона, но активнее всего она впитывается 
в древесину основы, и прежде всего с торцов и с оборота, в то 
время как лицевую сторону прикрывают паволока, левкас, кра-
сочный слой, защитное покрытие. Если икону переносят в сухое 
помещение, то древесина начинает отдавать влагу, и опять-таки 
наиболее интенсивно – с торцов и с оборота. Та часть древеси-
ны, которая прилегает к левкасу, сохнет медленнее. Древесина 
начинает выгибаться, коробиться (ил. 28). Шпонки уже не мо-
гут сдержать коробление и выпадают из пазов. Между досками, 

 

Ил. 28. Коробление основы
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составляющими основу иконы, сначала образуются трещины, а в 
конце концов шпонки выпадают и основа распадается на состав-
ляющие еe отдельные доски (ил. 29).

В процессе высыхания иконы, перенасыщенной влагой, 
слои на лицевой стороне сохнут медленнее. Древесина, высы-
хая, уменьшается в размере, и паволока с левкасом, не умеща-
ясь на прежней площади, начинает отставать от основы. Связь 
паволоки с левкасом и основой нарушается. Сначала, при ви-
зуальном осмотре, этого не видно. Пустоты под левкасом оп-
ределяются осторожным проглаживанием ладонью по всей по-
верхности иконы. На здоровых участках звук будет глухим, а 
там, где имеются пустоты, – звонким. Нельзя, как это делалось 
совсем недавно, простукивать поверхность иконы, так как мо-
гут образоваться внутренние осыпи левкаса. Следующий этап – 
образование вздутий паволоки с левкасом и красочным сло-
ем. Направление вздутий, как правило, вертикальное и соот-
ветствует направлению волокон в древесине основы (ил. 30). 
Сначала образуются закрытые вздутия, затем левкас растрес-
кивается и разрывается по гребням вздутий, и, наконец, одна 
сторона вздутия начинает нависать над другой. Отдельные 
фрагменты левкаса на вздутии могут оторваться и осыпаться, 
иногда попадая под отставший левкас. Образуется сверхаварий-
ная ситуация, требующая принятия самых неотложных мер. 
Образуется сверхаварийная ситуация, требующая принятия са-
мых неотложных мер. Если на иконе паволока из ткани, то она ка-
кое-то время может удерживать отставший левкас (вкл. ил. 2, ил. 31), 
в то время как  бумажная паволока удержать левкас не может. 
Если паволоки нет, левкас очень скоро осыпается. Реже, чем вер-
тикальные вздутия, встречаются вздутия сферические (вкл. ил. 3). 
Они образуются на участках локального перегрева, например от 
близко поставленной свечи или близко висящей лампады.

Разрушениям подвержен и красочный слой. При проч-
ном левкасе может нарушиться его связь с основой. Причи-
ной может послужить излишняя любовь к чистоте. Икону ни 
в коем случае нельзя мыть и даже протирать влажной тканью. 
Если после такой процедуры икону и протeрли сухой тряп-
кой, влага успевает проникнуть через мелкую сетку трещинок 
(кракелюров) до левкаса. При попадании влаги разрушается 
связь красочного слоя с левкасом, красочный слой начинает 
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Ил. 29. Основа, распавшаяся на две доски
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Ил. 30. Вертикальные вздутия левкаса
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шелушиться (вкл. ил. 4). Если же по шелушащемуся красочно-
му слою провести тряпкой – не важно, сухой или влажной, – 
красочный слой останется на тряпке, а на иконе появятся бе-
лые пятна голого левкаса.

От попадания влаги на красочный слой или при образова-
нии конденсата при резких колебаниях температуры и влажнос-
ти покрытие на иконе может побелеть. Часто покрытие белеет 
на иконах, выставленных на подоконнике возле окна с плохо 
пригнанными рамами. Особенно это касается икон, написанных 
после XVII в., когда иконы покрывали не только олифой, но и 
лаками, менее стойкими к изменениям климата (вкл. ил. 5).

Г. С. Клокова 

Следующая причина – механические повреждения. Основу 
иконы могли переделывать: опиливать с одной какой-нибудь 
или со всех сторон, надставлять при замене иконостаса или для 
подгонки еe размера под имеющийся киот (ил. 32).  Иногда опи-
ливали по одной из сторон и затем склеивали вместе две иконы 
(ил. 33).

Но повреждения могли быть и случайными. Если икону не-
брежно переносили из одного помещения в другое, еe могли 
ударить о косяк двери или уронить. Тогда, кроме того что ико-

Ил. 31. Льняная паволока, 
временно удерживающая 
левкас
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на может расколоться, в древесине и левкасе могли появиться 
вмятины и сколы, на красочном слое и покрытии – царапины 
(ил. 34). Много вреда приносят железные гвозди, из которых 
часто делают подвесные крепления или прибивают с лицевой 
стороны различные украшения в виде полотенец, бумажных 
и восковых цветов, пробивая левкас и красочный слой. Гвозди 
ржавеют. Ржавчина поражает древесину. После выемки такого 
гвоздя и удаления поражeнной ржавчиной древесины вокруг 
гвоздевого отверстия остаeтся глубокая утрата. Но ещe хуже, 
когда гвоздь или подвесное крепление вбивают в шпонку. Если 
гвоздь короткий и не доходит до поверхности основы, шпонка 
может выпасть при короблении основы вместе с гвоздeм. Икона 
упадeт и разобьeтся. Если же гвоздь длинный, пробивает шпон-
ку насквозь и уходит в древесину основы, шпонка оказывает-
ся прочно прибитой к доске основы. Древесина уже не может 

Ил. 32. Основа иконы 
опилена справа
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Ил. 34. Основа, расколовшаяся надвое, 
механическая утрата древесины 

в правом верхнем углу

Ил. 35. Умышленно нанесенные 
повреждения левкаса 

и красочного слоя

Ил. 33. Две иконы, опиленные и склеенные вместе
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свободно расширяться или сжиматься при колебаниях влаж-
ности, и основа разрывается по волокнам.

К механическим повреждениям можно условно отнести 
ожоги (вкл. ил. 6).

Нельзя не сказать о сознательном повреждении икон в 
ХХ в., связанном с тотальными гонениями на церковь. Не 
так уж редко встречаются специально повреждeнные иконы 
(ил. 35), иконы, изрубленные топором, такие, на которых ту-
пым инструментом выбиты лики (ил. 36), процарапаны глаза на 
изображении святого. Встречаются иконы с пулевыми отверс-
тиями, служившие в качестве мишеней при стрельбе. В это вре-
мя иконы часто использовали и в бытовых целях: иконами зако-
лачивали окна, употребляли как крышки, закрывающие бочки 
с квашеной капустой, перевернув живописью вниз – в качестве 
столешницы и т.д.

Ил. 36. Утраты 
левкаса
с красочным 
слоем и вмятины 
от ударов тупым 
инструментом
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К биологическим повреждениям относятся разрушения дре-
весины вследствие жизнедеятельности жуков (в основном то-
чильщиков) и поражения древесины, левкаса и красочного слоя 
плесневыми грибами.

      И. Н. Тоскина 

Существует особый раздел энтомологии, науки о насекомых, 
который посвящeн их изучению и проблемам борьбы с насеко-
мыми, приносящими вред произведениям искусства. В первую 
очередь это точильщики, повреждающие древесину. Это ма-
ленькие жучки длиной 4–8 мм, тeмно-бурого, чeрного или крас-
новатого цвета, с более или менее цилиндрическим телом, с «ка-
пюшоном» над головой (разросшимся переднеспинным отделом 
груди), с довольно длинными, обычно 11-члениковыми, усика-
ми, у большинства видов – с удлинeнными тремя последними 
члениками (так называемой булавой).

Жуки точильщиков могут пить воду, но являются афагами, то 
есть ничем не питаются, их функции – расселение и размноже-
ние. Самка жука в весенне-летний период откладывает несколько 
десятков крохотных яиц поодиночке или небольшими группами 
в трещины, щели, различные отверстия и на шероховатые по-
верхности дерева. Яйца так малы (0,5–0,7 мм длиной), что труд-
норазличимы невооружeнным глазом. Стряхнуть яйца нельзя, 
так как они приклеены секретом из половых желeз самок и име-
ют шиповатую структуру поверхности. Эмбриональное развитие 
(развитие личинки в яйце) длится обычно 1,5–4 недели (в зависи-
мости от вида жука и температуры в помещении). Развившиеся 
личинки обычно прогрызают конец яйца, сразу или через очень 
короткое время вгрызаются в древесину и живут там до окуклива-
ния, не выходя на поверхность. Молодые личинки очень малы – 
1 мм в длину или чуть больше, полупрозрачные, поэтому трудно-
различимы невооружeнным глазом. Взрослые личинки имеют в 
длину 4–10 мм (в зависимости от вида жука). Это белые мясистые 
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С-образной формы червячки с тремя утолщeнными грудными 
члениками, с тремя парами грудных ножек и лентами маленьких, 
тeмных, крепких шипиков на спинной стороне большинства чле-
ников. С помощью шипиков личинка продвигается в древесине. 
Наличие шипиков на спинной стороне члеников является харак-
терным признаком личинок точильщиков, а их количество специ-
фично для каждого вида. Но следует сказать, что у молодых личи-
нок шипики появляются лишь после второй или третьей линьки 
(сбрасывания старой шкурки для последующего роста).

Перед окукливанием личинка подходит близко к поверхности 
и здесь окукливается, предварительно немного расширив участок 
хода. Личинки некоторых видов точильщиков (мебельного, крым-
ского) перед окукливанием склеивают колыбельку-кокон из буро-
вой муки – переработанной древесины. У большинства древораз-
рушающих видов точильщиков окукливание происходит весной. 
Фаза куколки – неподвижная фаза развития – длится обычно 
2–3 недели. За это время внутри оболочки куколки формирует-
ся жук – взрослая фаза развития, или имаго. Народившийся жук 
ещe лежит в ходе несколько дней до затвердения покровов. Затем 
прогрызает лeтное отверстие и выходит наружу, вытолкнув при 
этом кучку буровой муки. В буровой муке, высыпавшейся из буро-
вых отверстий, обязательно присутствуют серповидные кусочки 
древесины, получившиеся при прогрызании жуком лeтного от-
верстия. Новое отверстие отличается от старых острыми краями 
и светлым цветом древесины внутри отверстия. Лeтные отверстия 
точильщиков всегда заметно неоднородны по размерам, но при 
этом характерны для каждого вида точильщиков.

Так происходит заражение древесины и развитие большинс-
тва видов точильщиков. Но есть небольшая группа видов, у кото-
рых заражение древесины происходит иначе (точильщики рода 
Ptilinus: ребристый, гребнеусый, азиатский). Самка этих видов 
прогрызает ход в глубину доски или бревна и откладывает яйца 
в крупные сосуды древесины. Вылупившиеся личинки в течение 
2–3 (или больше) лет постепенно продвигаются к поверхности и 
здесь, немного отойдя в сторону, окукливаются. Жуков легко уз-
нать по усикам: гребневидным у самцов, пильчатым у самок, без 
трeх удлинeнных  конечных члеников.

У большинства точильщиков умеренного климатического 
пояса развитие составляет несколько лет за счeт медленного раз-
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вития личинок. Сроки развития зависят от вида точильщика, по-
роды дерева, влажности, температуры, поражeнности древесины 
грибными заболеваниями, сроков выдержки древесины. Чаще 
других дереворазрушающих видов точильщиков в средней поло-
се встречается мебельный точильщик (Fnobium punctatum DeG).
Это тeмно-бурого цвета жучок 3–5 см длиной, с характерной пе-
реднеспинкой в виде острого горбика, с чeткими бороздками на 
надкрыльях, с глубокой продольной выемкой между ногами на 
нижней стороне грудных сегментов (ил. 37 а, 37 б)1.

Мебельный точильщик развивается довольно быстро – за 2–5 
лет, то есть первые жуки появляются через 2 года после зараже-
ния, последние (из той же отложенной группы яиц) через 5 лет, 
когда первые жуки могут дать уже следующее поколение. Этот 
влаголюбивый и сравнительно теплолюбивый вид точильщиков 
может развиваться в древесине и лиственных, и хвойных пород, 
предпочитая лиственные породы, особенно древесину липы, 
ольхи, яблони домашней, а также старую берeзовую фанеру (без 
ядовитых клеeв). В древесине хвойных пород и дуба развитие за-
держивается. Так, из заболонной древесины сосны жуки первого 
поколения появляются на 4-й год, в древесине пихты, по данным 
Циморека (Cymorek), развитие затягивается до 7 лет и больше. 
Ядро хвойных (сосны, лиственницы) и, по-видимому, древесины 
тиса и кипариса, а также бамбук (одеревенелый злак) не пора-
жаются мебельным точильщиком. Личинки мебельного точиль-
щика не выносят сильных морозов (ниже - 20 ˚С), яйца и жуки – 

 
Ил. 37 б. Передняя часть 
тела, вид сбоку

Ил. 37 а. Мебельный 
точильщик. Общий вид

1  См.: Тоскина И. Н., Проворова И. Н. Насекомые в музеях. М., 2007. С. 13.
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сильной жары (выше +30 ˚С), сухости помещения (по данным 
Спиллера (Spiller), при относительной влажности воздуха ниже 
45 % личинка не может прогрызть оболочку яйца). Мебельный 
точильщик не может жить в древесине большой выдержки 
(220–300 лет) из-за изменившегося химического состава клеточных 
стенок древесины; по этой же причине он не может развиваться в 
древесине, поражeнной грибами-деструкторами древесины (гри-
бами бурой гнили), но поражение древесины грибами пeстрой 
гнили благоприятно для развития личинок этого точильщика. 
Всe сказанное совершенно не относится к другим видам точиль-
щиков, имеющих свои особенности развития. Жуки мебельно-
го точильщика не летят на свет и не скапливаются на окнах или 
плафонах осветительных приборов – обычно это жуки хлебного 
точильщика или кожеедов. Лeтные отверстия мебельного точиль-
щика варьируются от 1,3 (очень редко 1 мм) до 2 мм. Буровая мука 
(переработанная личинками древесина) состоит из частичек лимо-
новидной формы, имеющих цвет древесины.

В холодных, неотапливаемых зимой помещениях в средней по-
лосе России встречаются красноногий (Cacotemnus rufi pes (F), а юж-
нее Москвы – бархатистый (Oligomerus brunneus (Ol.) точильщики.

Красноногий точильщик в 1,5 раза крупнее мебельного (5,5–
8 мм длиной), чeрный или тeмно-бурый, с более светлыми – крас-
новатыми – ногами и усиками, с небольшим горбиком на перед-
неспинке, с чeткими бороздками на надкрыльях, концы которых 
вытянуты (ил. 38). Ещe одно отличие от мебельного точильщика – 
отсутствие продольного углубления на нижней спинке грудного 
отдела. Красноногий точильщик заселяет самые разнообразные 
предметы из древесины лиственных и хвойных пород без бурой 
гнили, но в достаточно влажных помещениях. Развитие длитель-
ное, примерно 3–6 лет. Лeтные отверстия большие: от 2 до 3,2 мм. 
Буровая мука представляет собой бесформенные комочки среди 
пылевидной массы не темнее цвета древесины. Личинкам этого 
точильщика для нормального развития необходимо в зимний 
период понижение температуры до отрицательных величин.

Бархатистый точильщик – жук красновато-бурого цвета, 57 мм 
длиной, с выпуклой, но без горба переднеспинкой и тоже без про-
дольного углубления на нижней стороне грудного отдела. Бороздки 
на надкрыльях не очень чeткие, как бы расплывшиеся. Бархатистый 
точильщик повреждает изделия из древесины только лиственных 
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пород, встречается в иконах и деревянной скульптуре. Бархатистый 
точильщик может жить в более сухих условиях и заселять древесину 
таких твeрдых пород, как дуб, ясень, железное дерево. Развитие тоже 
длительное: от 3–4 до 6 лет. Диаметр лeтных отверстий варьируется 
от 1,8 до 2,8 мм. Буровая мука имеет вид коротких цилиндриков с 
закруглeнными или заострeнными вершинами, цилиндрики могут 
быть бурого цвета или светлые, но с тeмными вкраплениями. Для 
нормального развития личинкам этого точильщика в зимний пе-
риод нужно понижение температуры до небольших положитель-
ных (+5…+7 ˚С) или отрицательных значений.

Часто из-за рубежа с выставками поступают предметы, заражeн-
ные разными видами опасных древоточцев. Чаще всего это точиль-
щики, но могут быть древогрызы, усачи, капюшонники. Наиболее 
часто завозят из стран Средиземноморья западного, или средизем-
но-морского, точильщика (Oligomerus ptilino1des Woll.) (ил. 39)1. Он 
может жить в деревянных подставках, в подрамниках живописных 
полотен и т. п. Жук 5–7 (до 8) мм длиной, очень похож на бархатис-
того точильщика, такой же красновато-коричневый, с выпуклой, 
но без острого горба переднеспинкой, надкрылья с неглубокими, 
но более чeткими, чем у бархатистого точильщика, бороздками. 
Как и бархатистый, западный точильщик встречается в древесине 
только лиственных пород, он более теплолюбивый и развивается 

Ил. 38. Красноно-
гий точильщик

Ил. 39. Западный 
точильщик

1  См.: Тоскина И. Н., Проворова И. Н. Насекомые в музеях. С. 30, 35.
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быстрее – за 2–3 года (по наблюдениям Циморека). Кроме среди-
земноморских стран, он распространeн также на Украине, включая 
Крым, в Краснодарском крае и Закавказье. Лeт этого точильщика 
происходит в утренние часы. Диаметр лeтных отверстий варьиру-
ется от 1,6 до 3,0 мм (по данным Циморека – от 1,3 до 3,0 мм).

Из Закавказья и Крыма может быть завезeн крымский домо-
вый точильщик (Nicobium schneideri Reitt.). Жук размером с ме-
бельного, но без острого горбика над головой и в густом сером 
двойном опушении. Личинки развиваются в древесине и хвой-
ных, и лиственных пород, а также в старой берeзовой фанере; 
размер лeтных отверстий сходен с таковыми у точильщика, но 
экскременты личинок крымского точильщика имеют тeмно-бу-
рый, почти чeрный цвет. Крымский точильщик очень теплолю-
бив и, по-видимому, влаголюбив; развитие личинок, завезeнных 
в отапливаемые помещения средней полосы (в Москву), не пре-
кращается, но сильно замедляется, и первый вылет жуков проис-
ходит не через 2 года, как на юге, а значительно позже.

При возведении лесов из неокорeнных досок во время ремонт-
ных работ появляется мягкий точильщик (Ernobius mollis L), иногда 
в больших количествах. Это красно-бурый жучок 5–6 мм в длину с не-
много уплощeнной переднеспинкой и без бороздок на надкрыльях. 
Его личинки развиваются в камбиальном слое под корой. Для икон 
или скульптуры он опасен в том случае, если последние соприкаса-
ются с заражeнной доской и могут быть продырявлены, когда ли-
чинки мягкого точильщика уходят на зимовку в глубь древесины. 

До появления лeтных отверстий хранитель или реставратор 
обычно не догадывается о заражении древесины древоточцами. 
Заражeнность древесины точильщиками иногда можно опреде-
лить при помощи рентгена. На рентгенограмме живые личинки 
светлее цвета древесины и обычно упираются головой в конец 
хода (ил.  40).  Если съeмка производится дважды с некоторым про-
межутком времени, то на рентгенограмме можно заметить пере-
мещение личинок внутри основы. Рентгеноскопированию объ-
екта мешают: его неудачное расположение, толщина (более 3 см),
наличие свинцовых белил. К тому же очень молодые личинки 
(первый год развития) не видны на рентгенограмме. Поэтому 
большое значение имеет информация, где, в каких условиях 

1  См.: Тоскина И. Н., Проворова И. Н. Насекомые в музеях. С. 59.
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находилась икона или скульптура перед передачей в реставра-
ционные мастерские, фондохранилище или ризницу. 

Борьбу с древоточцами можно осуществлять фумигацией 
(обработкой газами в специальных камерах), пропиткой древе-
сины растворами сильнодействующих инсектицидов, физичес-
кими методами – вымораживанием или, наоборот, отсутствием 
низких температур во время зимней так называемой диапаузы  
(приостановки развития).

Вымораживанием можно уничтожить популяцию мебельно-
го точильщика и, возможно, крымского и западного точильщиков 
(с последними двумя видами опыты по вымораживанию не прово-
дились). Заражeнные предметы осенью (для акклиматизации) вы-
носят в неотапливаемое помещение без сквозняков. Рядом нужно 
поставить термограф с недельным заводом. При температуре ниже 
-20 ˚С в течение 5–7 дней личинки мебельного точильщика поги-
бают. Весной, при выравнивании климатических условий в поме-
щении, предметы можно переносить в чистое хранилище. С этой 
же целью можно использовать бытовую морозильную камеру, если 
в ней можно получить необходимую низкую температуру. Для 
надeжности вымораживание желательно повторить через месяц.

Длительное хранение заражeнных мебельным точильщиком 
предметов в помещении с относительной влажностью воздуха не 
выше 45 % ведeт к постепенному вымиранию популяции. 

Популяцию красноногого точильщика проще всего уничто-
жить, поместив заражeнные им предметы в отапливаемое зимой 
помещение по крайней мере на три зимних сезона. Без прохож-

Ил. 40. Рентгено-
грамма фанерной 
дощечки с личин-
ками мебельного
точильщика
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дения состояния зимней диапаузы развитие личинок приоста-
навливается, затем популяция вымирает. 

Надeжное уничтожение бархатистого точильщика возможно 
только фумигацией или обработкой предмета раствором инсек-
тицида.

Для фумигации древесины в настоящее время применяют 
бромистый метил. Газ очень ядовит: максимальная безопасная 
доза концентрации в воздухе для человека составляет 0,0017 %. 
Обработанные бромистым метилом предметы должны несколько 
дней проветриваться в тeплом нерабочем помещении для удале-
ния остатков газа. Обработку не проводят во время зимней диа-
паузы точильщиков при температуре ниже  +15 ˚С. Из-за того что 
чистый бромистый метил не имеет цвета и запаха, в него для ин-
дикации обычно добавляют хлорпикнин, что недопустимо для 
обработки музейных предметов, так как хлорпикнин отрицатель-
но действует на многие материалы. Фумигацию бромистым мети-
лом проводят только специалисты в оборудованных для этого ка-
мерах. Отравление газом выражается в повышенной сонливости 
или бессоннице, так как бромистый метил действует на нервную 
систему. В связи с его высокой токсичностью его редко применяют 
для уничтожения насекомых в музеях и действующих церквах.

Пропитка древесины растворами инсектицидов применя-
ется для уничтожения древоточцев в отдельных предметах. Для 
пропитки следует использовать раствор в органическом раство-
рителе (изопропиловом или этиловом спирте) пиретроида с про-
лонгированным действием, – например, «Миттокс-Антимоль», 
«Молли», «Антимоль-Велт». Раствор вводят в древесину из сприн-
цовки или шприца сначала с торцов обрабатываемых предметов 
до насыщения, затем в лeтные и гвоздевые отверстия и трещины, 
после этого промазывают всю остальную поверхность там, где 
нет живописи. На лицевой поверхности раствор инсектицида 
вводится в лeтные отверстия, если они имеются. За исключением 
случаев срочной обработки при поступлении в летние месяцы 
заражeнного предмета, обработка производится весной – в мар-
те – начале апреля – и повторяется в течение не менее четырeх 
лет, в зависимости от породы дерева и вида древоточца.

Профилактика заражения древесины заключается в общеиз-
вестных методах: очистке парковой зоны и прилегающих к ней 
участков леса от сухостоя, своевременном ремонте кровли, правиль-
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ном устройстве водосточных желобов, проветривании подвалов, 
уничтожении кустарниковой и высокой травяной растительности 
у стен построек, а также защите открывающихся окон, форточек 
и вентиляционных отверстий мелкими сетками с отверстиями не 
более 1,5 мм на весенне-летний период. Нужно внимательно отно-
ситься к предметам, приносимым в дар. Заражeнность может быть 
не обнаружена сразу, развитие некоторых точильщиков длится не-
сколько лет, поэтому все вновь поступившие экспонаты следует вы-
держивать в изоляторе не меньше одного сезона. При выполнении 
различных ремонтных или реставрационных работ в помещении 
леса следует ставить только из окорeнной древесины.

 И. Н. Тоскина 

Опасность для сохранности живописи представляют и ком-
натные мухи, оставляющие на поверхности пятна экскремен-
тов (засиды), в которых содержатся едкие кислоты. Удалить 
засиды можно только механическим путeм. За сутки муха ос-
тавляет до 50 таких засидов, т. е. загрязняет около 3 кв. см по-
верхности. В течение жизни (приблизительно за месяц) муха 
откладывает яйца 5–6 раз хорошо заметными кучками, чаще все-
го – в пищевые отходы. Яйца белые, сигарообразные, чуть боль-
ше 1 мм в длину, хорошо видные невооружeнным глазом. Иногда 
откладываются и одиночные яйца. При температуре +20…+26˚ С 
развитие комнатной мухи происходит очень быстро. Уже через не-
сколько часов из яйца вылупляется белая червеобразная безногая 
личинка. Еe тело сужено к переднему концу и расширяется к зад-
нему. Покровы личинок мух стойки к химическому воздействию. 
При благоприятных условиях личинки развиваются за 3–4 дня 
и достигают в длину 7–9 мм. Развившиеся личинки уходят с мест 
питания и расползаются иногда на расстояние до 2–3 м. При 
окукливании личинка принимает форму твeрдого коричневого 
бочонка, так называемого пупария, в котором находится кукол-
ка.  Пупарий  лежит 5–7 дней, после чего из него вылупляется 
молодая муха. Таким образом, развитие комнатной мухи может 
завершиться за 10–14 дней. В тeплом помещении мухи способны 
размножаться круглый год. Мухи могут перезимовать при тем-

klokova-ver-new-kriv.indd   75 04.07.2012   17:05:29



– 76 –

пературе 0... +6 ˚С, тогда срок их жизни затягивается до 6–7 меся-
цев. Летать они начинают при +12 ˚, питаться – при +15 ˚С.

Борьба с мухами сводится в первую очередь к поддержанию 
чистоты в помещениях. Мусорные вeдра, в которых могут быть 
остатки пищи, необходимо очищать летом не реже раза в сутки, 
а дно ополаскивать горячим раствором кальцинированной соды. 
От залeта мух в помещение спасают мелкие сетки на окнах.

Много вреда приносят и тараканы. Из них наиболее распро-
странeн рыжий таракан, или прусак. Это очень теплолюбивое и 
влаголюбивое ночное насекомое. Тараканы  в реставрационных 
мастерских грызут папиросную бумагу, грубо разрывая еe и ос-
тавляя характерные экскременты в виде коротких чeрных пало-
чек около 1,5 мм длиной. В местах скопления тараканов можно 
увидеть группы круглых пятен экскрементов, похожих на заси-
ды, но крупнее. Тараканы соскабливают свежие тонировки, могут 
занести в реставрационный клей бактериальную или грибную 
флору. Самка таракана откладывает яйца в выводковую капсу-
лу – оотоку, которая выставляется из конца брюшка. «Созрев-
шая» оотока сбрасывается во влажном месте, и через определeн-
ное время (через полчаса у прусака, через 3 месяца у чeрного та-
ракана) из неe вылупляется до полусотни личинок, похожих на 
взрослых тараканов, но бескрылых. Личинки вылупляются бе-
лыми и темнеют через несколько часов. При +25...30 ˚С развитие 
прусака происходит за 2,5–3 месяца. Тараканы очень подвижны. 
Попав в одно помещение, они быстро заселяют соседние, а в тeп-
лое время года и близлежащие дома. 

Тараканов можно выморозить, но этот способ непригоден 
для музейных помещений и для действующей церкви. К старым 
испытанным способам можно отнести следующие:

– рассыпать прокалeнную, измельчeнную и просеянную 
буру, тщательно перемешав еe с равными частями муки и сахар-
ной пудры;

– желток куриного яйца перемешать с 20 г борной кисло-
ты, смесь разложить или разлить небольшими лужицами на 
куски ламинированной бумаги или на мелкие крышечки в 
местах, посещаемых тараканами, но недоступных для домаш-
них животных;

– в стакане очень горячей воды размешать 2 чайные ложки 
борной кислоты и 3 чайные ложки сахарного песка, разлив рас-
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твор в мелкие крышечки, расставить его в местах, указанных в 
предыдущем абзаце.

Хорошие результаты дают обработки препаратами на осно-
ве синтетических пиретроидов: «Миттоксом», «Антимоль-Велт» 
и другими – в соответствии с указаниями на упаковке. При не-
большом количестве тараканов очень удобно использовать ядо-
витые приманки: «Убойная сила», «Тараканофф-Контрудар», 
«Комбат» (Combat) и др.

   

Н. Л. Ребрикова 

Изучением грибов занимается микология. Специальный раз-
дел этой науки посвящeн плесневым грибам. Микроскопические 
грибы – разнородная в систематическом отношении группа гри-
бов, насчитывающая большое количество видов. Колонии их, 
видимые невооружeнным глазом, обычно называют плесенью, 
а сами грибы – плесневыми. Главные признаки грибов – отсут-
ствие хлорофилла и зависимость от готового органического ве-
щества. При благоприятных условиях они могут развиваться 
и на неорганических материалах: гипсе, стекле, керамике, ис-
пользуя органические вещества, содержащиеся в загрязнениях 
различного происхождения.

Вегетативное тело микроскопических грибов, носящее на-
звание мицелия, состоит из ветвящихся тончайших нитей – гиф, 
которые  разрастаются на поверхности, а частично и внедря-
ются в неe. Поверхность мицелий  образует либо окрашенные, 
либо неокрашенные налeты, цвет которых определяется гифами 
и спорами, образованными плодоносящими гифами. Микроско-
пические грибы обладают огромной энергией размножения. Не-
большая колония плесневых грибов продуцирует сотни тысяч 
и даже миллионы спор на малую поверхность налeта. Вследствие 
малых размеров споры способны разноситься током воздуха и 
прикрепляться к органическим и неорганическим, в частности 
к минеральным, частицам пыли. Основной источник попадания 
спор на предметы – оседание из воздуха вместе с пылью. При 
наличии подходящего питательного вещества (пыль, отпечаток 
пальца), достаточной влажности и температуры оболочка физи-
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чески зрелой споры разрывается и из неe выходит ростовая труб-
ка, которая, удлиняясь, становится гифой. Гифы разрастаются, 
ветвятся, на них образуются органы спороношения.

Споры могут долго сохранять жизнеспособность, выдержи-
вать воздействие низких и высоких температур, высоких доз из-
лучения, ядовитых веществ.

Торможение роста микроорганизмов посредством регулиро-
вания окружающей среды – один из самых старых и широко рас-
пространeнных способов предупреждения биоповреждений. 

Низкая температура тормозит развитие грибов, но способ-
ствует сохранению жизнеспособности покоящихся структур 
микроорганизмов. Для развития большинства грибов необходи-
ма относительная влажность выше 85 %. С наибольшей скоро-
стью грибы развиваются при высокой относительной влажности 
и температуре 23–27 ˚С. 

При рекомендуемых параметрах микроклимата (влажно-
сти 50–60% и при температуре 18–20 ˚С) развитие грибов невоз-
можно.

Антимикробная обработка произведений искусства – мера 
вынужденная, проводимая только при наличии обоснованных 
показаний. Решение принимается на основании микологических 
исследований повреждeнных экспонатов  с учeтом еe возможных 
отдалeнных последствий.

К физическим методам относятся гамма-облучение, ультра-
фиолетовое облучение, микроволновое воздействие, воздействие 
низкими температурами, лазерная обработка. Такую обработку 
могут выполнять только специалисты в лабораториях со специ-
альным оборудованием.

Снижение температуры замедляет жизненные процессы, 
протекающие в живых организмах. Вследствие этого угнетают-
ся их активность и рост. Большинство видов микроскопичес-
ких грибов не могут развиваться при температуре ниже +5 ˚С. 
Низкие температуры могут вызвать гибель вегетативных клеток 
микроскопических грибов, но споры сохраняют свою жизнеспо-
собность длительное время и не могут быть уничтожены этим 
методом. 

Способ уничтожения плесневых грибов фумигацией не-
пригоден в условиях музеев и действующих церквей, как уже 
было сказано в разделе о борьбе с насекомыми-вредителями.
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На практике чаще всего используются катамин АБ и пента-
хлорфенолят натрия. Катамин АБ рекомендован для дезинфек-
ции икон, настенной живописи, камня в виде 2–3-процентных 
спиртовых растворов и как консервант для рыбьего и кожного 
клеeв. Добавка катамина АБ в клеевой раствор вызывает незначи-
тельный сдвиг клея в щелочную сторону и уменьшает его адгези-
онные свойства. Пентахлорфенолят натрия растворяют в воде – 1 % 
к весу сухого клея. К отрицательным качествам ПХФН следует от-
нести возможные изменения цвета некоторых пигментов.

Некоторые растворители, используемые в реставрации, об-
ладают слабым фунгицидным (убивающим) действием. Повы-
шению эффективности растворителей как фунгицидов спо-
собствуют методы их применения: многократные пропитки, 
компрессы. Прежде всего это этиловый спирт. Менее известны 
антимикробные свойства пинена. Экспериментально доказано, 
что пары этилового спирта, пинена, ксилола, диметилсульфок-
сида оказывают ингибирующее (замедляющее) действие на раз-
витие микроскопических грибов, а в высоких концентрациях не-
которые из них обладают фунгицидным действием.

       О. В. Дeмина

В иконописи для приготовления левкаса использовались глю-
тиновые клеи, называющиеся ещe животными, или коллагеновы-
ми, которые вырабатывали из мездры (подкожного слоя шкур жи-
вотных), из обрезков сырых шкур, очищенных и обезжиренных 
костей животных: мездровый, кроличий, позже – рыбий. Когда-то 
рыбий клей готовился из плавательных пузырей и плавников рыб 
осетровых пород и назывался «осетровым» клеем, или клеем «кар-
лук». При укреплении левкаса и красочного слоя в реставрации 
также используют рыбий клей, но его не следует называть «осет-
ровым», так как он уже давно изготавливается из рыб разных по-
род. Из каких именно пород рыб он изготовлен, известно не всег-
да. Однако и теперь качество рыбьего клея (клеящая способность, 
эластичность, долговечность) не имеет конкурентов среди глюти-
новых клеeв (коллагеновых клеeв животного происхождения).
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Качество клея и процессы консервации с его использованием 
напрямую зависят от точного соблюдения как методики, так и асеп-
тики. Руки, инструменты и посуда должны быть идеально чистыми, 
можно также протереть руки и инструмент антисептирующей сал-
феткой. Посуду нужно не только отмыть от возможных загрязнений, 
но и ополоснуть дистиллированной (если нет – кипячeной) водой.

Пластины рыбьего клея (плавательного пузыря) измельчают 
вручную или, при необходимости, при помощи зубоврачебных 
щипцов, помещают в химически нейтральный сосуд (стеклян-
ную, фарфоровую или эмалированную посуду) и заливают хо-
лодной дистиллированной водой так, чтобы вода покрывала клей 
(примерно 1:4). Сырьe оставляют для набухания на 12–24 часа 
при комнатной температуре. Сосуд не должен быть закрытым 
наглухо, его можно прикрыть листом писчей бумаги, чтобы 
уменьшить испарение воды. 

После набухания клея заменить воду на свежую дистилли-
рованную, долив еe в посуду с клеем того же объeма. Уровень 
отметить до того, как сливать воду.

Варить клей нужно на водяной бане в небьющейся посу-
де, лучше всего – в эмалированной. Стеклянные банки часто 
внезапно трескаются, и можно потерять дорогостоящий клей. 
Баня должна быть устроена устойчиво. На дно бани хорошо 
положить толстую перфорированную керамическую пласти-
ну, при еe отсутствии можно использовать блюдце, сложенную 
в несколько слоeв ткань, деревянную дощечку. Температура 
воды в бане не должна превышать +60˚ С. При перегревании 
клея он теряет бóльшую часть клеящей способности, в высу-
шенном состоянии такой клей образует хрупкие, легко ломаю-
щиеся пластинки. По этой же причине клей нельзя готовить на 
открытом огне или просто на электроплитке без паровой бани. 
Для электрических плиток используется наименьшее положение 
регулятора № 1. Клей при нагревании постоянно перемешивают 
стеклянной палочкой или любым нержавеющим инструментом 
и варят до тех пор, пока он не станет прозрачным.

Полученный концентрированный раствор рыбьего клея про-
цеживают в широкую чистую, химически нейтральную посуду 
(стеклянную, фаянсовую или эмалированную) через 2–3 слоя мар-
ли для удаления нерастворившихся плeнок. После этого в клей 
можно добавить антисептик пентахлорфенолят натрия (ПХФН) 
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или катамин АБ. ПХФН берeтся в соотношении 1 % к весу сухого 
клея. В порошке или гранулах он очень ядовит в сухом виде, взве-
шивается в вытяжном шкафу, разводится в небольшом количест-
ве дистиллированной воды, добавляется в клеевой раствор, пока 
он ещe не остыл, и размешивается. Катамин АБ используется в 
2–3-процентных спиртовых растворах, также при добавлении в 
клеевой раствор размешивается. Клей постепенно остывает при 
комнатной температуре, после чего его на некоторое время ста-
вят в холодильник в широкой миске или в эмалированной кювете 
для застывания. Миску или кювету с клеем на время застывания 
в холодильнике накрывают листом бумаги, чтобы не образова-
лась жeсткая плeнка на поверхности. Застывший в холодильнике 
клей скальпелем разрезают сначала на тонкие полоски, а затем 
на кубики размером приблизительно 0,5 х 0,5  см и раскладыва-
ют на полиэтиленовую плeнку. Для сушки не годятся ни стекло, 
ни эмалированные поддоны, ни клеeнка с рисунком. Сила клея 
такова, что стекло лопнет, эмаль оторвeтся, а от клеeнки оторвeт-
ся верхний слой с рисунком. Руки, оборудование и инструменты 
должны быть обязательно чистыми, так как при этой операции 
клей постоянно приходится брать и перекладывать руками. При 
нарезании из холодильника достают сначала более крупные кус-
ки клея по одному, иначе при комнатной температуре клей быс-
тро начинает таять и прилипать к рукам и скальпелю. Мелкие 
кубики сразу же распределяются по плeнке, в противном случае 
они слипнутся и будут хуже просыхать. Сушатся готовые наре-
занные кубики при комнатной температуре. Высохшие кубики 
сами отпадают от плeнки через 2–3 суток, а в условиях повышен-
ной влажности срок высушивания составляет от 5 до 7 суток. Су-
хой клей собирают и хранят в стеклянной посуде, горло которой 
обвязывают марлей, защищающей от пыли, но обеспечивающей 
свободный доступ воздуха. Можно закрыть посуду с сухим клеем 
крафтом или положить внутрь пакетики с селикагелем. 

Марлю, в которой после процеживания имеются остатки не-
растворившегося сырья, можно залить небольшим количеством 
чистой дистиллированной воды и проварить на водяной бане 
ещe раз. Получившийся жидкий раствор опять процедить через 
не использовавшуюся ранее марлю, остудить, выдержать некото-
рое время в холодильнике до загустевания, также нарезать куби-
ками и разложить на полиэтиленовой плeнке для высушивания.
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     О. В. Дeмина

Из приготовленного, нарезанного кубиками и высушенного 
клея готовят растворы необходимых концентраций. В высушен-
ном клее содержится 15 % влаги, что учитывается при расчeте 
концентрации клеевого раствора. Концентрация рассчитывает-
ся по «правилу креста».

Предположим, необходимо получить 15-процентный рас-
твор рыбьего клея. В кубиках сухого клея 15% влаги уже есть. т. е. 
его исходная концентрация – 85 %. 

    От этой позиции                                   А от этой позиции
          93 %                                                           0 %

                               85 %
(конечная концентрация)                      (вода, в которой концентрация  

                                                                              клея равна 0)

Отнять эту позицию

=                                                                                                     =
15 г                                                                                               70 г

_________________                                                     _______________
Нужно взять сухого клея                    Столько воды нужно добавить

                                                                                               к 15 г сухого клея                     
10 г                                                                83 мл

                                                                                   получаем количество 
                                                                              добавленной воды      

93 % – жирным шрифтом подставлена исходная концентрация  клее-
вого сырья мездры в стружке, если, например, в сертификате указана еe ос-
таточная влажность 7 %. Бывает мездра с влажностью 4 % (например, кро-
личий клей).

минус
15 %
10 %
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Расчет концентрации рыбьего клея, сваренного и высушенного 
кубиками (остаточная влажность – 15 %)

Концентрация
клеевого 

раствора, %

Вес кубиков 
сухого рыбьего 

клея,  г

Объeм 
добавляемой

воды,  мл

Объeм добавляемой
воды для клеевого 
раствора из 1 г,  мл

3 3 82 27,3
4 4 81 20,2
5 5 80 18,0
6 6 79 13,2
7 7 78 11,2
8 8 77 9,6
9 9 76 8,4

10 10 75 7,5
11 11 74 6,7
12 12 73 6,1
13 13 72 5,5
14 14 71 5,1
15 15 70 4,6
16 16 69 4,3
17 17 68 4,0
18 18 67 3,7
19 19 66 3,5
20 20 65 3,25

Значения
по восходящей

Значения 
по нисходящей

Готовить нужно только минимально необходимое количество клеевого 
раствора.

Для склейки досок применяется рыбий клей 17–20 % по данной таблице.
Для мездрового клея в стружке остаточная влажность 7 (или 4)%. 

Также нужно посчитать таблицу для гранул мездры-экстра или кроличьего 
клея, подставив значение остаточной влажности, которое указывается в 
сертификате товара.

Концентрация
клеевого раствора 
мездрового клея,%

Вес хлопьев 
сухого мездро-

вого клея, г

Объeм 
добавляемой 

воды,  мл

Объeм добавляемой
воды для клеевого 
раствора из 1 г, мл

3 3 90 30
4 4 89 22,3
5 5 88 17,6
6 6 87 14,5
7 7 86 12,3
8 8 85 10,6
9 9 84 9,3

10 10 83 8,3
11 11 82 7,5
12 12 81 6,8
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выделение углекислого газа (CO2) можно определить не только 
качественно, но и количественно. 

Может возникнуть одна проблема – насколько слой клея 
изолирует от воды (раствора кислоты) частички мела. Если не 
изолирует и вода с кислотой свободно проникает через клей 
к мелу, то реакция будет бурной и наглядной. Если раствор 
кислоты проникает через клей к мелу долго, то сразу отли-
чить гипсовый наполнитель от мела не удастся, и для фикса-
ции медленного выделения пузырьков можно предложить те 
же способы, что и для количественного определения выде-
лившегося газа. На рисунке изображена суть процесса: в про-
бирку с кислотой и частичками мела на дне плотно вставляет-
ся пробка со стеклянной трубкой S-образной формы (ил. 41). 

В правом колене трубки также находится вода (без кислоты). 
Над уровнем жидкости в правой части этого колена сделана 
градуировка – проставлены метки через равные промежут-
ки. Если в пробирке выделится газ, пусть даже за сутки, то он 
своим давлением будет выталкивать жидкость из колена, уро-
вень справа повысится в направлении стрелки и можно будет 
на следующий день зафиксировать подъeм жидкости. Вместо 
градуированной трубки достаточно сделать маркером метку 
на стекле и потом посмотреть по линейке, насколько уровень 
поднялся. 

Ил. 41. Пробирка, использующаяся при выполнении анализа 
на определение наполнителя в левкасе
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Г. С. Клокова 

Работы по консервации основы начинаются только после полу-
чения задания Реставрационного совета.

Любые реставрационные работы с деревянной основой про-
водятся после полного или максимально возможного на данный 
момент укрепления левкаса и красочного слоя и подклейки паво-
локи к основе. При необходимости лицевая сторона по указанию 
руководителя может быть дополнительно заклеена микалентной 
бумагой, марлей или крафтом. Края нахлeстов профилактической 
заклейки нигде не должны отходить от поверхности иконы.

После выполнения противоаварийных работ на лицевой сто-
роне икона выкладывается лицевой стороной вниз на мягкие по-
душечки, сшитые из прочной нелиняющей ткани и заполненные 
ватой. Поверх мягкой прокладки из подушечек обязательно про-
кладывается папиросная бумага. Положение иконы при этом долж-
но быть устойчивым. 

Нестойкие загрязнения с древесины на обороте, торцах и бо-
ковых сторонах обычно удаляются ватным тампоном на черенке, 
смоченным водно-спиртовым раствором (этиловый спирт + дис-
тиллированная вода 1:1). Нужно внимательно следить, чтобы вмес-
те с загрязнениями не уходил тонкий слой морилки, которой часто 
покрывали древесину на обороте иконы. Обязательно нужно сохра-
нить все надписи, осторожно обходя их. При более плотных загряз-
нениях можно использовать состав из этилового спирта + дистилли-
рованная вода + пинен (или скипидар) в равных частях, различные 
ПАВы, скальпель. ПАВы удаляются с поверхности водно-спирто-
вым раствором: этиловый спирт + дистиллированная вода в соотно-
шениях 1:2 или 1:3. Если на поверхности имеются пятна или брыз-
ги масляной, клеевой, бронзовой или алюминиевой красок, то их 
удаляют любым растворителем при помощи скальпеля, подмачи-
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вая их ватным тампоном на черенке, смоченным в этиловом спирте 
или в том растворителе, который подобран для удаления краски. 
Если вся древесина на обороте, торцах и боковых сторонах покрыта 
слоем (а иногда и несколькими слоями) масляной краски, то реше-
ние о целесообразности еe удаления принимает Реставрационный 
совет. Засиды насекомых удаляются при помощи скальпеля с под-
мачиванием ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте. Осо-
бенно плотные скопления засидов, хитиновые останки насекомых 
и паутина скапливаются в пазах от шпонок. Если шпонки в пазах 
держатся плохо, то их временно вынимают, удаляют загрязнения 
как из пазов, так и со шпонок и затем, когда древесина высохла пос-
ле применения моющих средств, шпонки как можно быстрее снова 
вставляют в пазы. Не вставленные своевременно шпонки могут по-
коробиться, и вставить в старые пазы их будет невозможно.

Загрязнения из гвоздевых отверстий удаляются ватным тампо-
ном на тонком черенке. Тампон смачивается или в водно-спирто-
вом растворе (этиловый спирт + дистиллированная вода 1:1), или 
в составе этиловый спирт + дистиллированная вода + скипидар (пи-
нен) в равных частях. Можно применять различные ПАВы, скаль-
пель. ПАВы удаляются так же, как сказано выше. 

На завершающем этапе используется очень тeплый 1-процен-
тный раствор рыбьего клея или следующий состав (рекоменда-
ция В. Н. Киреевой): этанол + дистиллированная вода 1:1 – одна 
часть и 3-процентный раствор рыбьего клея – 1 часть. Сначала 
готовится состав из этанола с дистиллированной водой, затем 
в него доливается 3-процентный раствор рыбьего клея.

По этой же методике по возможности удаляются загрязнения 
из лeтных отверстий жука-точильщика.

Г. С. Клокова, Д. С. Першин
 
 

 

В нормальных и стабильных условиях древесина может хра-
ниться веками, не претерпевая существенных изменений. Од-
нако в процессе естественного старения структурная прочность 
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древесины снижается, а в неблагоприятных условиях скорость 
и степень деструкции дерева возрастают. Дерево усыхает и ко-
робится, волокна древесины становятся хрупкими, связи между 
волокнами ослабевают, в результате чего древесина растрески-
вается и ломается. Пористое строение и анизотропия придают 
дереву ряд специфических качеств, структура древесины являет-
ся решающим фактором в процессах деструкции и реставрации 
деревянных основ произведений.

Разрушение древесины всегда начинается с поверхности – 
на торцах, в местах механических повреждений, трещин, т. е. там, 
где процессы влагообмена идут наиболее активно. Так происхо-
дит постепенное разрыхление клеточных стенок древесины. 

Кроме того, всегда существует риск биологического повреж-
дения древесины, а при повышенной влажности и температуре 
он многократно возрастает. Результатом поражений микроорга-
низмами (в основном плесневыми грибами) является снижение 
механической прочности древесины. Это связано с тем, что в 
процессе жизнедеятельности микроорганизмы разрушают в пер-
вую очередь полисахариды и лигнин, скрепляющие древесные 
волокна. Целлюлоза, которой в древесине около половины, явля-
ется более стойким органическим соединением, и она разруша-
ется уже во вторую очередь. Как правило, деструкция, вызванная 
плесенью, затрагивает поверхностные слои древесины. Древеси-
на на этих участках становится рыхлой, меняет цвет: становится 
бурой или приобретает сероватый оттенок. Если дерево в боль-
шой степени поражено микроорганизмами, то оно значительно 
уменьшается в объeме, приобретает сотообразную структуру, 
покрывается сетчатым кракелюром и начинает выкрашиваться. 

Чаще всего деревянную основу икон повреждают личинки 
жуков-точильщиков, которые, в отличие от микроорганизмов, 
вызывают глубинные повреждения материала. Дерево, изъеден-
ное жуком-точильщиком, может выглядеть вполне прочным, но 
при этом внутри древесина будет сплошь пронизана ходами ли-
чинок, напоминая губку. Такая доска становится очень хрупкой, 
вследствии чего любое неосторожное механическое воздействие 
может привести к утратам или разрушениям основы.

Перед тем как приступить к реставрации иконы со следами 
биологических поражений, важно уметь правильно оценить вид 
и степень разрушения древесины и убедиться, что в древесине 
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нет живой плесени или личинок жука-точильщика. Под осно-
ву иконы с признаками энтомологического поражения подкла-
дывается чистый лист бумаги, лучше чeрной – для контроля за 
изменениями состояния. Появившаяся на бумаге буровая мука 
подтверждает предположение о том, что древесина заражена. 
При подозрении на наличие энтомологической активности для 
контроля икону можно поместить в заклеенный мешок из кальки 
и перед каждым занятием осматривать его, а данные заносить в 
рабочий дневник. Студент должен контролировать целостность 
конверта и при обнаружении прорывов заменять на новый. Если 
в древесине присутствует живая биология, то перед началом лю-
бых реставрационных работ проводится специальная обработка – 
дезинфекция и дезинсекция. Влажную или сырую древесину не-
желательно укреплять или склеивать, еe нужно сначала просу-
шить, т. е. необходимо дать иконе «отлежаться» в нормальных 
условиях.  Следует заметить, что длительное хранение даже за-
ражeнного произведения в нормальных условиях (+18...22 ˚С, 
влажность 45–50 %) приводит к постепенной гибели личинок 
и делает невозможным развитие мицелий грибов. 

Если степень биологического поражения древесины незна-
чительна и есть уверенность в том, что памятник будет хранить-
ся в нормальных условиях, то достаточно ограничиться мерами 
по антисептированию, удалению загрязнений и плесени с по-
верхности и, если требуется, заполнению трещин и лeтных от-
верстий. Подобная превентивная мера позволяет затормозить 
процессы разрушения и сохранить подлинную структуру про-
изведения. 

Существует несколько принятых способов укрепления дре-
весины, разрушенной и ослабленной вследствие жизнедеятель-
ности жука-точильщика. 

Применявшиеся ранее способы укрепления древесины ме-
тодом пропитки горячей олифой, формальдегидно-мочевинной 
смолой и эмульсией ПВА признаны неудовлетворительными, 
так как они не проникают в глубь древесины, верхние слои ста-
новятся жeсткими, приобретают стеклянный блеск, тогда как в 
глубине остаются пустоты, отчасти заполненные буровой мукой. 
За рубежом для укрепления древесины разработаны такие мате-
риалы, как Poraloid B72 (сополимер метилакрилата с этилметак-
рилатом, растворим в изопропиловом спирте и ксилоле), Plexisol 
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P550 (бутилметакрилатовая смола, растворeнная в уайт-спири-
те), Mоwilith 30 (на основании поливинилацетата). 

В настоящее время в России для укрепления древесины про-
питкой используются либо растворы рыбьего клея с постепенным 
повышением концентрации, либо синтетические клеи. Ограни-
чимся перечислением некоторых полимеров, применяемых для 
консервации разрушенной древесины в настоящее время: ПМБА 
(полибутил метакрилат), БМК-5 (сополимер бутилметакрилата с 
метакриловой кислотой), КО-921 и К-9 (полиметил фенил силок-
саны), ПВБ (поливинилбутираль), стирол, полиэфирные смолы, 
полиэтиленгликоль. В некоторых случаях рекомендуется ис-
пользовать водорастворимые клеи, такие, как глютиновый, ПВС 
(поливиниловый спирт), метилцеллюлозу, но применение этих 
материалов связано с риском возникновения деформации доски, 
к тому же эти материалы не отличаются высокой биостойкостью. 
Во всяком случае, водные растворы неприемлемы для глубоких 
пропиток или для обработки больших объeмов древесины, эти-
ми способами можно укреплять небольшие локальные поверх-
ностные разрушения древесины.

Пропитка, по сути, склеивает микроволокна (фибриллы) 
целлюлозы и упрочивает разрыхлeнные стенки клеток, при этом 
часть пор в структуре древесины запечатывается. Следует пом-
нить, что пропитка разрушенной древесины любым материалом 
необратима, так как извлечь пропиточный состав, даже если он 
сохранил обратимость, из структуры дерева невозможно. Пропи-
танная древесина приобретает свойства материалов, которыми 
она обработана, такую древесину принято называть модифици-
рованной. Модифицированная древесина, как правило, сохраня-
ет свою первоначальную структуру и внешний вид, но при этом 
еe свойства становятся иными. У пропитанной древесины меня-
ются степень и скорость влагообмена, а в связи с этим меняются 
все физические параметры (коэффициент усушки и набухания, 
прочность, деформационные качества). Древесина, пропитанная 
укрепляющими составами, как правило, упрочняется, но вернуть 
древесине первоначальную прочность невозможно. В этом случае 
следует руководствоваться принципом минимального вмеша-
тельства – переукрепление древесины хуже, чем недоукрепление. 
Кроме того, пропитанная древесина в большей степени нуждается 
в соблюдении правильного режима хранения, чем здоровая.  Это 

klokova-ver-new-kriv.indd   90 04.07.2012   17:05:31



– 91 –

связано с тем, что пропитка зачастую получается неравномерной, 
следовательно, пропитанные и непропитанные объeмы дерева бу-
дут по-разному реагировать на колебания влажности, и чем силь-
нее будет эта разница, тем больше вероятность возникновения 
деформаций и трещин. Поэтому очень важно подобрать такой 
материал для пропитки, который отвечал бы всем современным 
реставрационным требованиям:

1) укрепляющий материал должен иметь способность легко 
проникать в глубь волокон древесины;

2) материал должен быть нейтральным к древесине и мате-
риалам живописи;

3) материал должен быть долговечным;
4) материал должен быть биостойким;
5) материал не должен вызывать сильного набухания древе-

сины и не должен давать усадок при  высыхании;
6) материал не должен менять цвет древесины;
7) материал должен иметь модуль упругости, близкий мо-

дулю древесины;
8) материал не должен препятствовать влагообмену (он дол-

жен обволакивать стенки сосудов древесины, не запечатывая при 
этом пор);

9) материал при случайном попадании на живопись легко и 
без вреда для красочного слоя может быть удалeн;

10) материал не должен препятствовать дальнейшей рестав-
рации памятника: склейке, укреплению и т. д.;

11) материал должен быть удобным и простым в примене-
нии и относительно безвредным для реставратора.

Укрепление древесины методом еe пропитки можно выпол-
нять только после проведения консервационных работ на ли-
цевой стороне и удаления поверхностных загрязнений с оборо-
та, торцов и боковых сторон. При применении любого состава 
икона укладывается на мягкие подушки лицевой стороной вниз, 
причeм на подушки под икону дополнительно подкладывается 
лист папиросной бумаги. Перед началом пропитки необходимо 
заполнить все отверстия и трещины на лицевой стороне. Во вре-
мя пропиток нужно постоянно контролировать лицевую сторо-
ну, так как укрепляющий раствор может протекать через трещи-
ны и лeтные отверстия. Протекший раствор должен немедленно 
удаляться с поверхности ватными тампонами. 
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Укрепление пропиткой растворами рыбьего клея – про-
цесс очень длительный. Пропитку начинают с оборота. Тeплый 
1,5–2-процентный клеевой раствор наносится мягкой кистью на 
древесину. Хорошо использовать плоскую синтетическую кисть 
шириной 1,5–2 см (№ 15–20). Если требуется пропитывать участ-
ки со сложным рельефом, в местах сколов и выпадов древесины, 
или древесину, повреждeнную жуком-точильщиком, удобнее 
использовать метод полива при помощи шприца с иглой. Через 
иглу шприца раствор вводится в лeтные отверстия. Используя 
шприц, легко следить за объeмом введeнного раствора.

Когда клей впитался, таким же образом пропитывается дре-
весина по торцам и боковым сторонам. В течение рабочего дня 
можно таким образом пропитать древесину не больше трех раз, 
после чего, ничем не накрывая, оставить икону для просушки на 
2–3 дня, а затем повторить пропитку. После каждой пропитки 
необходимо удалять клей с поверхности влажным ватным, а по-
том сухим тампоном, потому что при высыхании клей образует 
на поверхности плeнку, которая будет мешать проникновению 
клея вглубь при последующих пропитках и может оторвать верх-
ний слой древесины. Примерно недели через две можно увели-
чить концентрацию клея до 3 % и продолжать пропитку с про-
межутками для просушки древесины до тех пор, пока клей не 
перестанет впитываться, а древесина не приобретeт прочность.

   Д. С. Першин

В 1990-е гг. в лаборатории химических технологий и процессов 
ГосНИИРа был разработан новый материал – акрисил, отвечающий 
всем требованиям, перечисленным выше, и успешно применяемый 
в настоящее время в отечественной реставрационной практике.

Акрисил имеет две модификации: акрисил марки А для про-
питки древесины и акрисил марки Б для восполнения утрат. «Акри-
сил-95» марки А имеет концентрацию 17 % и состоит из акрилового 
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сополимера БМК-5 марки А и кремнийорганического олигомера 
класса силазанов ПР-141-50к, в качестве растворителя используется 
изопропиловый спирт. Введение в пропиточный состав кремнийор-
ганических олигомеров способствует лучшему проникновению 
полимеров в структуру дерева и придаeт древесине некоторую сте-
пень гидрофобности, так как скорость и степень влагопоглощения 
деструктированной древесины существенно выше, чем у здоровой.

Как уже говорилось выше, перед началом работ необходимо 
укрепить левкас и красочный слой  на лицевой стороне и нанести 
профилактическую заклейку на всю поверхность. Также рекомен-
дуется по возможности склеить разошедшиеся доски основы и под-
клеить отщепы. Однако если древесина разрушена в значительной 
степени и требуется пропитка больших объeмов, то склейку досок 
и подклейку отщепов лучше выполнять после укрепления дерева. 
Важно помнить, что укрепляющие составы содержат значительное 
количество растворителя, который может растворять мягкие лаки, 
олифу, масляную живопись, слабые грунты и грунты на основе 
ПВС. Ниже приводится Временная инструкция по укреплению 
разрушенной древесины раствором «Акрисил-95» марки А, разра-
ботанная в ГосНИИРе Т. С. Федосеевой и В. И. Гордюшиной.

1. Обработать поверхность древесины спирто-ацетоновой 
смесью. Спирт этиловый или изопропиловый, ацетон взять в со-
отношении 1:1.

2. Через 10–15 минут обработать укрепляемую поверхность 
1-процентным  раствором «Акрисил-95» в смеси изопропилового 
спирта и пинена, взятыми в соотношении 3:1, 2–6 раз, в зависи-
мости от степени деструкции; каждая следующая пропитка про-
изводится после полного впитывания раствора. Для замедления 
испарения растворителя после каждой обработки поверхность 
экспоната нужно закрывать плотной бумагой или плeнкой.

3. Через 10–15 минут обработать 3-процентным раствором 
«Акрисил-95» в вышеуказанной смеси растворителей 2–6 раз.

4. Через 5–10 минут обработать 5-процентным раствором 
«Акрисил-95» (делать это многократно до полного насыщения 
древесины). Если после обработки раствором «Акрисил-95» на по-
верхности древесины образуется плeнка, еe необходимо размыть 
смесью растворителей с помощью кисти. В том случае если эффект 
укрепления после проведения всех вышеперечисленных операций 
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недостаточен, провести повторную обработку 3–5-процентными 
растворами «Акрисил-95» через любой промежуток времени (сут-
ки, неделя и т. д.), при этом образующуюся плeнку также необходи-
мо размывать смесью растворителей при помощи кисти.

5. Приготовление растворов: 
Смешать изопропиловый спирт с пиненом в соотношении 

3:1 (по объeму).
Для приготовления 1-процентного раствора к одному объe-

му 17-процентного раствора «Акрисил-95» добавить 16 объeмов 
приготовленной смеси растворителей.

Для приготовления 3-процентного раствора к трeм объeмам 
17-процентного раствора «Акрисил-95» добавить 14 объeмов 
приготовленной смеси растворителей.

Для приготовления 5-процентного раствора к пяти объeмам 
17-процентного раствора «Акрисил-95» добавить 12 объeмов 
приготовленной смеси растворителей.

Инструкция носит рекомендательный характер по причине 
того, что процесс пропитки индивидуален и зависит от степени 
и объeмов разрушения древесины.

В процессе укрепления древесины важно контролировать 
количество введeнного полимера в пересчeте на сухое вещество – 
это нетрудно, зная объeм и концентрацию использованных рас-
творов. Для достижения оптимальной прочности сильно де-
структированного дерева считается достаточным введение 13–
20-процентного полимера. Таким образом, на каждые 100 граммов 
деструктированной древесины требуется около 100 мл 17-процент-
ного раствора «Акрисил-95» марки А. Исследования, проведeн-
ные в ГосНИИР, показали, что при содержании полимеров в дре-
весине в количестве 11–13 %  прочность повышается более чем 
в 3 раза. При содержании 19–22 % – более чем в 4 раза. Следует сра-
зу заметить, что пропитанная древесина набирает максимум проч-
ности только после полного высыхания полимера, т.е. не ранее 
чем через месяц. Основная часть растворителя (90 %) испаряется в 
течение двух недель (это зависит от количества введeнного раство-
рителя), дальнейшая сушка длится ещe около трeх недель.

Все работы по укреплению и восполнению древесины «Акри-
силом» следует проводить в отдельном помещении с хорошей 
вентиляцией или надев защитную маску (противогаз) с фильтром, 
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улавливающим пары органических растворителей. Токсичность 
изопропилового спирта и пинена относительно низкая, но, учи-
тывая объeмы использования этих растворителей (для пропитки 
иконы размером 40 х 30 см, сильно разрушенной жуком-точиль-
щиком, может потребоваться около 3 литров смеси растворите-
лей), во избежание отравления нужно соблюдать рекомендован-
ные меры безопасности. Пинен должен быть свежий, хорошего 
качества, иначе время полного высыхания может сильно увели-
читься. В процессе работы нужно обязательно через каждый час 
делать получасовые перерывы, за это время раствор успевает рас-
средоточиться в древесине, а помещение проветриться.

Перед началом укрепления акрисилом в соответствии с 
инструкцией поверхность обрабатывается спирто-ацетоновой 
смесью, для того чтобы улучшить степень проникания пропи-
точных смесей. Пауза перед началом пропитки должна быть 
10 минут, если спирто-ацетоновая смесь испарится больше не-
обходимого, дальнейшая пропитка будет затруднена. 

На практике довольно часто количество пропиток 1-процент-
ным раствором не превышает 4–5 раз, потому что если раствор этой 
концентрации хорошо впитывается, то концентрацию лучше уве-
личить до 2–3 %, так как наша задача укрепить древесину, а не насы-
тить еe растворителями. Тем более что древесина под воздействием 
используемых растворителей слегка набухает, что, в свою очередь, 
также нежелательно. После пропиток 1-процентным раствором не-
обходимо сделать перерыв на 20–30 минут, для того чтобы раствор 
равномерно распределился внутри. На это время укрепляемый 
предмет накрывается плeнкой, чтобы поверхность не пересохла. 
При обработке большой площади работу лучше всего вести частя-
ми: пока одна часть пропитывается, другая накрыта плeнкой.

Пропитка 2–3-процентным раствором делается аналогич-
ным способом, количество пропиток может быть от 4 до 6, ин-
тервалы между пропитками около 3 минут. В процессе пропит-
ки становится ясно, где древесина пористая, а где нет. Поэтому 
те участки, где раствор наиболее активно впитывается, стано-
вятся приоритетными в дальнейшей работе, их пропитывают 
большее количество раз, чем другие. Если скорость впитыва-
ния раствора на данном этапе низкая и раствор застаивается 
на поверхности около минуты, то следующие пропитки целе-
сообразно вести 4-процентным раствором. Также на этом этапе 
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можно одновременно работать и 4- и 5-процентными раствора-
ми: первый для тех участков, где впитывание происходит мед-
ленно, второй для участков с активным поглощением укреп-
ляющего состава. Пропитка ведeтся до тех пор, пока раствор 
впитывается. Как только раствор перестаeт впитываться и более 
3 минут задерживается у поверхности, укрепление нужно пре-
кратить и дать доске просохнуть. В промежутках между пропит-
ками и после завершения всех намеченных этапов работы необ-
ходимо обязательно убирать остатки акрисила с поверхности 
древесины, для чего поверхность промывают смесью раствори-
телей при помощи щетинной или синтетической кисти.

Сушка пропитанного предмета осуществляется в том же по-
ложении, что и пропитка: икона лежит горизонтально лицевой 
стороной вниз за исключением тех случаев, когда есть вероят-
ность просачивания раствора на лицевую сторону, тогда икона 
на начальном этапе сушки в течение 1–2 дней лежит лицевой сто-
роной вверх. Между лицевой стороной и поверхностью стола 
должно быть свободное пространство, для того чтобы пары рас-
творителя имели возможность свободно улетучиваться. Если 
этого не сделать, пары могут повредить лак и красочный слой. 
Особенно осторожно следует работать с иконами, написанными в техни-
ке масляной живописи.

Для того чтобы древесина приобрела необходимую проч-
ность, процесс пропитки можно повторять ещe 2–3 раза. Повтор-
ные пропитки делаются через 3–6 дней, необходимых для про-
сушки древесины.

Укреплeнные фрагменты древесины после полного испаре-
ния растворителей можно склеить любым клеем, глютиновым 
или синтетическим. Правильно выполненная пропитка не пре-
пятствует качественной склейке древесины.

Поскольку большинство мероприятий столярной реставра-
ции полностью или частично являются необратимым, хотя и не-
обходимым, вмешательством в авторский материал памятника, 
все они выполняются только в присутствии преподавателя или 
консультанта. Работы по консервации деревянной основы начи-
наются только после получения задания Реставрационного сове-
та. Все общие сведения по ведению работы и последовательность 
должны быть тщательно законспектированы и представлены для 
проверки руководителю работ.
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При необходимости склеить разошедшиеся доски основы ис-
пользуют ваймы (вкл. ил. 7). На лицевую сторону на доски по мес-
там склейки и по всему периметру иконы наносится профилак-
тическая заклейка из папиросной бумаги для предотвращения от 
возможных травм красочного слоя. Со склеиваемых поверхностей 
распавшихся досок удаляются загрязнения ватным тампоном, смо-
ченным в водно-спиртовом растворе (этиловый спирт + дистил-
лированная вода 1:1), и остатки старого клея. Жeсткий клей посте-
пенно размягчается маленькими компрессами из ваты, смоченной 
в тeплой воде, и удаляется скальпелем по мере размягчения. 

Во избежание дополнительных деформаций отдельных час-
тей основы еe разборку, полную очистку и предварительную про-
клейку склеиваемых поверхностей не следует производить заранее, 
а только в сроки, максимально приближенные ко дню склейки. До 
склейки икона или еe части хранятся на переносном жeстком ин-
дивидуальном основании, – например, на листе фанеры большего, 
чем икона, размера. На основание или на полку, на которой хра-
нится икона, крепится табличка с надписью «Аварийная».

До начала работы с древесиной на реставрируемой иконе сту-
дент выполняет пробные упражнения на деревянных брусках для 
проверки и приобретения нужных навыков. Склейка производит-
ся только после предварительной сборки всех элементов иконы и 
вспомогательных конструкций без клея. Учащийся должен пред-
варительно освоить каждый процесс и уверенно выполнять его на 
пробных образцах. Все материалы и инструменты должны быть 
приготовлены к использованию перед началом каждой операции 
согласно выработанной методике. Полная подготовка материалов 
и инструментов проводится до начала занятия.

Учащийся отвечает за сохранность выданной ему иконы 
и обязан соблюдать необходимые меры предосторожности.

Считается обязательной защита всех частей иконы при ис-
пользовании зажимающих, давящих и других подобных силовых 
устройств прокладками из одного слоя папиросной и двух слоeв 
фильтровальной бумаги, мягкого картона или линолеума, либо 
только картона, и деревянных брусков соответствующих раз-
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меров. Металлические или деревянные части не должны давить 
на незащищeнную поверхность иконы. Бруски с выемками для 
стяжек (ил. 42) и вкладные бруски для вайм должны быть шире, 
чем боковые стороны, чтобы не замять древесину.  

Склеиваемые плоскости сначала пропитывают кистью 3 -про-
центным тeплым раствором рыбьего клея, а затем, на следую-
щий день, сначала 6-процентным, а затем  тeплым рыбьим клеем 
достаточно высокой концентрации – от 10 % до 15 %. Концент-
рация раствора для проклеивания на последнем этапе опреде-
ляется степенью прочности древесины склеиваемых досок. Если 
ослабленную древесину, даже после укрепления, склеить кле-
ем высокой концентрации, то еe может разорвать по волокнам 
вдоль стыка по месту склейки. После появления отлипа доски 
соединяются и зажимаются в ваймах. Чтобы избежать перепада 
уровней досок, их выравнивают при помощи струбцин, зажимая 
по краям.  Излишки клея, выступившего на поверхность вдоль 
шва, сразу удаляются влажным ватным тампоном. 

Существуют и другие способы склейки. После удаления за-
грязнений и остатков старого клея склеиваемые плоскости также 
пропитываются сначала слабыми клеевыми растворами, затем 
раствором повышенной концентрации и плотно соединяются. За-
тем доски стягиваются в нескольких местах верeвкой. Во избежа-
ние повреждения древесины при стягивании досок под стягива-
ющие верeвки подкладывают деревянные бруски с вырезанными 
для пропускания верeвки выемками. Для устранения перепадов 
досок по уровню они, также как и при склейке в ваймах, фикси-
руются при помощи струбцин.

Описанные способы склейки досок при помощи вайм или 
стяжек хороши в тех случаях, когда распавшиеся доски оста-
ются ровными, соединяются без перепадов по уровню и не 
имеют утрат древесины по месту стыка.

Ил. 42. Брусок с выемкой 
для стяжки
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Но бывает, что икона, распавшаяся на отдельные доски, 
пролежала так долгое время и каждая из досок имеет свой 
изгиб коробления. Особенно большие сложности возникают 
при короблении «винтом», и тогда их невозможно выровнять 
по уровню по всей длине иконы. В этом случае доски вырав-
ниваются на участках, наиболее важных по смыслу изображе-
ния, например на изображении лика святого, а на остальных 
местах перепад, к сожалению, остаeтся.

При склейке досок возможно применение шкантов. В скле-
иваемых плоскостях дрелью высверливаются отверстия точно 
одно напротив другого. При склейке досок на шкантах после 
просверливания отверстий и подготовки шкантов до пропитки 
клеевыми растворами доски соединяют «всухую», чтобы проверить 
совпадение просверленных отверстий и длину и диаметр подготов-
ленных шкантов. Древесина в отверстиях и по всей поверхности 
плоскостей несколько раз пропитывается тeплым слабым клее-
вым раствором. Заготавливаются шканты такого диаметра, что-
бы они плотно входили в просверленные отверстия и по длине 
соответствовали глубине двух отверстий, просверленных друг 
напротив друга. Шканты также проклеивают сначала слабым 
клеевым раствором. На следующий день просверленные отверс-
тия, склеиваемые плоскости и шканты проклеивают концентри-
рованным клеевым раствором. При появлении отлипа в одну из 
досок вставляются шканты, а затем на эти шканты «надевается» 
вторая доска. Доски зажимаются в ваймах или стяжках. Излишки 
клея, выступившие на поверхность, сразу убираются влажным 
ватным тампоном. 

Икона должна находиться в ваймах или стяжках не менее 
4–5 дней. Затем ваймы или стяжки снимаются и удаляется 
профилактическая заклейка обычным способом.

В особо сложных случаях склейка досок основы поручает-
ся специалисту по реставрации деревянной основы.    

Дополнительно доски основы, разошедшиеся по стыку, 
в настоящее время скрепляют не металлическими скобами, 
как это делалось совсем недавно, а деревянными врезками 
по торцам. Для этого в торцах иконы стамеской выбираются 
пазы прямоугольной формы на глубину несколько сантимет-
ров. Врезок изготавливается из сухой древесины по размеру 
паза и примеряется «всухую» на одну треть глубины. Древе-
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сина в пазу и врезок проклеиваются тeплым раствором рыбь-
его клея: первый раз 5-процентным, затем 8-процентным  с 
просушкой несколько часов после каждой пропитки. Через 
сутки после последней пропитки древесина в пазу и врезок 
смачиваются клеевым раствором от 12 % до 15 %, и врезок 
осторожно загоняется в паз киянкой. Излишки выступившего 
клея убираются влажным ватным тампоном (ил. 43).

Деревянными врезками по торцам фиксируются доски и 
в том случае, если основа не распалась, но между досками по-
явилась трещина и доски подвижны. 

Если с лицевой стороны трещину по стыку досок пере-
крывает паволока с левкасом и красочным слоем, то на этот 
участок дополнительно наносится заклейка из папиросной 
или микалентной бумаги либо из ткани. Икона предвари-
тельно закрепляется в стяжках, ваймах или специально за-
готовленных деревянных зажимах с мягкой прокладкой при 
ослабленном страховочном креплении. 

          О. В. Дeмина

При подклейке отщепов древесина в полости тщательно очи-
щается от загрязнений при помощи ватного тампона или кисти, 
смоченных в одном из следующих составов: этиловый спирт + 
дистиллированная вода (1:1), дистиллированная вода + скипидар 
(пинен), 1–2-процентные растворы рыбьего клея, ПАВы, этило-
вый спирт + дистиллированная вода + ПАВ – с применением 

Ил. 43. Деревянный врезок
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скальпеля и других инструментов. При этой операции важно не 
повредить рельеф склеиваемой поверхности. ПАВы удаляются с 
древесины этиловым спиртом. Древесина в полостях небольших 
утрат более тщательно может быть очищена с помощью борма-
шины. Бор, подобранный по диаметру отверстия, позволяет бе-
режнее и точнее очистить древесину, чем скальпель. Если невоз-
можно использовать бормашину, желательно воспользоваться 
бором или сверлом в ручной цанге.

После удаления загрязнений склеиваемые поверхнос-
ти просушиваются в естественных условиях, а затем ещe раз 
пропитываются этиловым спиртом или следующим соста-
вом: этанол + дистиллированная вода (1:1) – 1 часть + 1 часть 
3-процентного рыбьего клея. Через сутки после высыхания 
отверстия и полости утрат при помощи шприца с толстой иг-
лой проклеиваются тeплыми растворами рыбьего клея с по-
вышением концентрации: 2 раза 6-процентным и 1–2 раза – 
10-процентным. Проклейки производятся 1–2 раза в сутки. Пе-
ред каждой проклейкой зубоврачебным зондом проверяется 
плотность древесины в глубине отверстия или полости. Следует 
соблюдать последовательность проклеек на всeм протяжении ра-
бот, например слева направо или сверху вниз. При очень сухой 
или рыхлой древесине необходимо дополнительно пропитать еe 
дважды тeплым 6-процентным раствором рыбьего клея и также 
дважды – 10-процентным раствором. После последней пропитки 
должна образоваться тонкая плeнка отлипа.

В случае если древесина, наоборот, очень плотная, первая про-
питка выполняется 3-процентным тeплым раствором рыбьего клея, 
но следующую, 6-процентным, можно выполнить спустя 0,5–1 час 
после первой пропитки. Рекомендуется также слегка «разлохма-
тить» скальпелем очень гладкую поверхность древесины в сколах 
или мелких утратах, но не надрезать и не процарапывать еe.

За сутки до использования готовится восполняющая масса 
из чистых сухих и мелких опилок и тeплого рыбьего клея от 8 до 
10 % концентрации в зависимости от прочности древесины.

Отщеп и полость пропитывают кистью 10–12-процентным 
раствором рыбьего клея и плотно прижимают друг к другу. Из-
лишки клея, выступившие по контурам склеиваемых поверх-
ностей, сразу удаляются ватным тампоном, смоченным в очень 
тeплой воде и отжатым. Места склейки закрываются с обеих 
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сторон поверхности 1 листом папиросной и 3–4 слоями филь-
тровальной бумаги. Под лапки заранее подобранной струбци-
ны на сутки подкладываются дополнительно плотный картон 
или линолеум, чтобы избежать деформации древесины при 
давлении.

 

    О. В. Дeмина 
 
 

Древесина вокруг стержня каждого гвоздя несколько раз 
пропитывается этиловым спиртом или этиловым спиртом с не-
большим добавлением дистиллированной воды при помощи 
кисти или шприца с иглой для размягчения участков древесины, 
прилегающей к гвоздю. Затем попеременно с продолжающими-
ся пропитками древесина обкалывается вплотную к стержню 
гвоздя зубоврачебным зондом или тонким шилом. Гвоздь пос-
тепенно раскачивается зубоврачебными щипцами и удаляется. 
Необходимо обеспечить устойчивое положение иконы при ра-
боте с боковыми и торцовыми сторонами основы.

В особо сложных случаях, если гвоздь утратил шляпку и ос-
тавшийся кончик трудно зацепить или если он сломался внут-
ри гвоздевого отверстия и металл сильно поражeн ржавчиной, 
по решению Реставрационного совета древесина вокруг гвоздя, 
не поддающегося удалению обычным способом, может быть вы-
сверлена бормашиной с тонким сверлом (0,5–1 мм). После выем-
ки такого гвоздя древесина, пораженная ржавчиной, выбирается 
из отверстия специально заточенным надфилем. Икона во время 
проведения операции должна быть прочно закреплена на рабо-
чей поверхности при помощи струбцин или вайм.

При необходимости удаления гвоздя с лицевой стороны лев-
кас с  красочным слоем у его основания заклеивают папиросной 
бумагой при помощи слабого 3-процентного рыбьего клея. Бу-
магу плотно прижимают к поверхности влажным ватным там-
поном, но не проглаживают. Последовательность следующих 
операций такая же, как и при удалении гвоздей с оборота. Древе-
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сина вокруг гвоздя пропитывается через иглу шприца этиловым 
спиртом и обкалывается вокруг стержня гвоздя зубоврачебным 
зондом. Затем гвоздь расшатывается и вынимается зубоврачеб-
ными щипцами. При выемке гвоздя недостаточно укреплeнные 
левкас с красочным слоем могут приподняться вслед за гвоздeм, 
но они удержатся на папиросной бумаге, и их можно тогда же 
укрепить, подклеив к основе. С лицевой стороны гвозди удаля-
ются не всегда. Для решения этого вопроса необходимо заключе-
ние Реставрационного совета.

Удаление остатков повреждeнных коррозией металлических 
гвоздей при помощи высверливания производится только под 
наблюдением руководителя на иконе, прочно закреплeнной на 
рабочей поверхности. При креплении обязательно используют 
многослойные прокладки:

– 1 слой папиросной бумаги,
– 2–3 слоя фильтровальной бумаги,
– твeрдый картон, линолеум, оргалит или дощечка нужного 

размера.
Предварительно нужно освоить процесс и уверенно выпол-

нить его на образцах. Руководитель должен проверить и одоб-
рить приобретeнные навыки. Все необходимые инструменты го-
товятся заранее и предоставляются до начала занятия.

          
 

 

     О. В. Дeмина
 

Древесина в полостях отверстий или небольших утрат осно-
вы очищается от загрязнений по методике, описанной выше. 

За сутки до использования готовится масса из клеевого раство-
ра и опилок. Используются растворы 8–10-процентного рыбьего 
клея в зависимости от прочности древесины. В тeплый клеевой рас-
твор постепенно засыпают чистые просеянные опилки и переме-
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шивают до однородного состояния. Смесь хранят в течение суток 
при комнатной температуре, чтобы опилки хорошо пропитались 
клеем. В дальнейшем смесь можно хранить в холодильнике в стек-
лянной или фарфоровой eмкости. Чтобы клееопилочная масса не 
высыхала, сосуд прикрывают сверху влажным (не мокрым!) ткане-
во-ватным тампоном. Доделочную массу не разогревают, а, вынув 
из холодильника, 10–30 минут держат при комнатной температу-
ре. Для подогрева небольшую часть массы можно чистым метал-
лическим шпателем выложить на ладонь. Остатки массы в общий 
сосуд не стряхивать. Опилки лучше смешивать двух-трех степеней 
помола, тогда они плотнее ложатся и дают меньшую усадку.

Для более крупных и глубоких гвоздевых отверстий или от-
верстий от шурупов, использовавшихся в качестве подвесных 
креплений, можно в нижних слоях в восполняющую массу доба-
вить 30–50 % ваты из стиранной и разлохмаченной пеньки, а верх-
ние слои заполнять клеевым раствором с мелкими опилками. 

Масса из клеевого раствора с опилками  укладывается тон-
кими слоями, следующий слой плотно прижимается к предыду-
щему с промежутками от 4 до 12 часов для просушки каждого 
слоя. Через каждые 1–2 слоя после подсыхания опилок их излиш-
ки с древесины вокруг заполняемого отверстия удаляются слег-
ка  влажным ватным тампоном на черенке и скальпелем. Кон-
сервируемую поверхность в промежутках между заполнениями 
клееопилочной массой ничем не накрывать и не переворачивать 
вниз, иначе восполняющая масса не будет полностью просыхать. 
Если высохший слой опилок очень рыхлый и крошится, следует 
увеличить концентрацию клея в восполняющей массе и допол-
нительно проклеить уже нанесeнную в отверстия массу тeплым 
6-процентным раствором рыбьего клея.

Если есть возможность, желательно использовать опилки той 
же породы древесины, что и порода древесины самой реставри-
руемой иконы. В связи с длительностью процесса восполнение 
утрат следует выполнять ежедневно без дополнительных пере-
рывов, чтобы состав не испортился.

После полного высыхания вставки из доделочной массы вы-
равниваются скальпелем в уровень доски и после фиксации при 
необходимости тонируются акварелью под цвет основы.

При заполнении крупных утрат древесины рекомендуется 
использовать каркас.  Из участка на месте утраченной древесины 
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удаляются загрязнения одним из способов, указанных выше. По-
вышение температуры состава значительно увеличивает его эф-
фективность. В крупных полостях утрат поверхность зачищается 
не только от загрязнений, но и от рыхлой, расщеплeнной древеси-
ны при помощи скальпеля, стамески или бормашины. Механичес-
кое удаление загрязнений сочетается с использованием моющих 
составов, указанных выше. Старым, слежавшимся загрязнениям и 
остаткам клея необходимо время для предварительного набуха-
ния. Не следует прилагать значительных усилий для их удаления 
после первого смачивания. Старый клей может набухать в тече-
ние от нескольких часов до 1–2 суток. В завершение вместо очища-
ющих составов используется очень тeплый раствор 1-процентного 
рыбьего клея или следующий состав: этанол + дистиллированная 
вода (1:1) + такое же количество 3-процентного рыбьего клея.

В полости крупной утраты  при помощи бормашины с 
тонким сверлом (диаметром 1–3 мм) высверливается несколь-
ко распределяемых равномерно отверстий под деревянную 
арматуру из тонких шкантов. Направление выбирается с учe-
том того, что  шканты должны максимально перекрывать 
пространство внутри полости, не прикасаясь друг к другу. 
Арматура может быть как простой, так и перевязанной. Пе-
ревязывать можно или только шканты, выходящие на торцы 
либо боковые стороны, или во всей полости. Для перевязки 
используют выстиранную, проклеенную паклю или не корро-
зирующую тонкую проволоку (медь, латунь). Материалом для 
шкантов могут служить обработанные щепки. Шканты заостря-
ются с нижнего конца и проклеиваются 2–3 раза в сутки: пер-
вый  раз тeплым 6-процентным раствором рыбьего клея и затем 
от одного до трeх раз 8- или 10-процентным раствором тeпло-
го рыбьего клея. Для просушки после проклеек шканты остав-
ляют на фторопластовой или полиэтиленовой плeнке либо на 
жeсткой пластиковой подложке. Подготовленные и уже прокле-
енные 8- или 10-процентным раствором рыбьего клея шканты 
слегка вбиваются в просверленные отверстия киянкой или мо-
лотком через деревянный брусок (ил. 44).

Пакля для перевязки должна быть тщательно выстирана 
детским мылом в горячей воде и высушена. Высушенная пакля 
стeсывается скальпелем в «вату». После этого еe нужно 1–2 раза 
прокипятить в воде и высушить. Это делается для максимально-
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го обезжиривания и предотвращения усадки пакли при даль-
нейшем использовании. «Вату» за сутки до использования зама-
чивают в тeплом 8- или 10-процентном растворе рыбьего клея и 
оставляют на 2–3 часа при комнатной температуре, а затем хра-
нят в холодильнике в закрытой пластиковой eмкости. Вынув из 
холодильника, «вату» не разогревают на плитке, а выдерживают 
при комнатной температуре 10–30 минут при закрытой крышке. 
Пакля с клеем быстро теряет влагу, поэтому при работе eмкость 
нужно держать с прикрытой крышкой. Конденсат убирают чис-
той бумажной салфеткой или сухой ватой. Стeкший конденсат 
или загрязнение приводят к быстрой порче любой восполняю-
щей смеси. При аккуратном использовании маленькими порци-
ями она может храниться до 10–14 дней.

Перевязку шкантов следует выполнять по всей полости или 
такими участками, которые не будут мешать плотной уклад-
ке клееопилочной массы. Главное – сформировать край доски и 
разбить общую массу. В некоторых случаях эти процессы будут 
чередоваться в зависимости от сложности и величины объeма 
пространства в полости древесины. Восполняющая масса должна 
укладываться не раньше чем через сутки после перевязки шкан-
тов паклей или тонкой медной (латунной) проволокой. Во время 
заполнения крупной утраты древесины с использованием каркаса 
икону ничем не накрывают и обеспечивают хорошую естествен-
ную циркуляцию воздуха. Доделочный состав может быть приго-
товлен как на основе глютинового клея с наполнителем из древес-
ных опилок и волокон пеньки, так и на основе полимеров. 

В первом случае восполняющая масса готовится за сутки до 
использования. В тeплый 8- или 10-процентный раствор рыбьего 
клея постепенно добавляются чистые, просеянные опилки раз-
ных степеней помола (в этом случае масса плотнее ложится и даeт 
меньшую усадку) и от 30 до 50 % «ваты» из стиранной и разлохма-
ченной сухой пеньки. Приготовленную массу оставляют в пласт-
массовом или стеклянном сосуде на сутки при комнатной темпера-
туре, для того чтобы опилки и пенька хорошо пропитались клеем. 
Сосуд накрывается влажным ватно-тканевым тампоном, чтобы 
сверху не образовалась засохшая плeнка. Из этой массы наносятся 
два нижних слоя в полости между шкантами с промежутками для 
просушки каждого слоя. Инструмент, которым из сосуда достают 
доделочную массу, должен быть обязательно сухим и чистым.
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Восполняющая масса укладывается тонкими слоями с про-
сушкой каждого слоя от 4 до 12 часов. Каждый слой плотно при-
жимается к поверхности металлическим шпателем, а в мелких 
отверстиях – затупленным зубоврачебным зондом или шилом. 
Каждый слой несколько раз дополнительно уплотняется шпате-
лем соответствующего размера и формы или затупленным зон-
дом. Каждый слой выдерживается до полного высыхания. Через 
каждые 1–2 слоя с поверхности древесины или с живописи вок-
руг утраты удаляются влажным ватным тампоном на черенке и 
скальпелем излишки клея и клееопилочной массы. Чем дольше 
сохнет не убранная вовремя масса, тем труднее будет потом уда-
лять еe с поверхности, особенно на лицевой стороне с живописи. 
Консервируемую поверхность не переворачивают рабочей сто-
роной вниз и ничем не накрывают, иначе масса может просы-
хать не полностью. Таким образом заполняется полость на 4/5 по 
высоте. Если первые высохшие слои опилок рыхлые и крошат-
ся, следует увеличить концентрацию (и/или количество) клея 
в восполняющей массе. Крошащаяся масса должна быть удале-
на, а древесина дополнительно несколько раз проклеена тeплым 
6-процентным клеем.

Самые верхние 1–2 слоя массы лучше изготовить из опи-
лок самого мелкого помола – «муки» и 8- или 10-процентного 
рыбьего клея по стандартной методике. При приготовлении 
смеси для верхних слоeв важно, чтобы концентрация клеевого 
раствора не превышала концентрации, использованной для 
приготовления нижних слоeв. В противном случае верхние 

Ил. 44. Каркас
 для восполнения крупных

 утрат древесины

Ил. 45. Крупная утрата древесины, 
заполненная смесью рыбьего клея

с опилками
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слои могут оторваться от основной массы. Если есть возмож-
ность, следует использовать опилки подходящих оттенков для 
разных пород древесины. После высыхания доделка древеси-
ны из клееопилочной массы аккуратно выравнивается скаль-
пелем в уровень доски и, после фотофиксации, при необхо-
димости тонируется акварелью под цвет основы. Если концы 
шкантов выходят за пределы основы, то они спиливаются или 
срезаются скальпелем (ил.  45). 

К недостаткам этого метода можно отнести высокую степень 
гигроскопичности и низкую биостойкость.

     Д. С. Першин

Для восполнения утрат деревянной основы сотрудниками 
лаборатории химических технологий и процессов ГосНИИРа 
Е. Л. Малачевской и В. И. Гордюшиной разработан состав «Акри-
сил-95» марки Б – двухкомпонентный продукт, состоящий из раство-
ра 17-процентной концентрации и наполнителя, в состав которого 
входят древесная мука, глина, стеклянные микросферы. Доделочная 
масса на его основе имеет хорошие технологические и эксплуатаци-
онные качества и отвечает всем реставрационным требованиям.

Инструкция по работе с композитным материалом
для восполнения утраченных фрагментов и мастиковки

трещин, швов, отверстий в экспонатах из дерева

Рекомендуемый материал представляет собой двухкомпо-
нентную систему, состоящую из связующего и наполнителя.

В качестве связующего используется 15–17-процентный рас-
твор полимера «Акрисил-95» марки Б в изопропиловом спирте, 
в качестве наполнителя – смесь древесной муки с минеральными 
добавками.

При оптимальном соотношении наполнителя и связующего 
(1:1 по массе) в композитном материале усадка не наблюдается. 
В случае необходимости получения фрагмента повышенной проч-
ности содержание связующего в композиционном материале сле-
дует увеличить, однако при этом возникают небольшие усадки за 
счeт повышенного содержания растворителя. В таком случае ком-
позиционный материал следует наносить послойно.
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Порядок проведения реставрационных операций

1. Очистить поверхность дерева от пылевых загрязнений 
кистью.

2. Обработать рабочий участок спирто-ацетоновой смесью 
(1:1).

3. После испарения смеси растворителей однократно об-
работать с кисти рабочий участок 17-процентным раствором 
«Акрисил-95».

4. В случае углублeнного рельефа дополнительно обработать 
рабочую поверхность с кисти слабым составом, содержащим на 
100 г 15-процентного раствора «Акрисил-95» 20–30 г наполните-
ля. Выдержать в течение 5–10 минут.

5. Для увеличения времени жизни композиционного мате-
риала перед смешением компонентов раствор «Акрисил-95» 
17-процентной концентрации разбавить пиненом или очищен-
ным скипидаром до 15-процентной концентрации (из расчeта 
на 100 мл 17-процентного раствора «Акрисила-95» 12–13 мл пи-
нена или очищенного скипидара).

6. Приготовить доделочную массу путeм совмещения  15-про-
центного раствора «Акрисил-95» с наполнителем в соотноше-
нии 1:1 по массе (на 100 г «Акрисил-95» 100 г наполнителя) или 
1:3 по объeму (на 100 мл «Акрисил-95» 300 куб. см наполнителя). 
Тщательно перемешать (перетирание пестиком) компоненты в 
ступке или круглодонной чашке.

7. Полученную массу нанести с помощью шпателя, скальпе-
ля или мастихина на рабочую поверхность и сформировать ут-
раченный фрагмент (например, угол основы). Чтобы исключить 
прилипание массы к рукам, работу следует выполнять в поли-
этиленовых перчатках.

8. Доделочную массу готовить в небольших количествах. 
В том случае если вязкость композиционного материала возрос-
ла за счeт испарения растворителя, добавить несколько капель 
пинена или скипидара и тщательно перемешать.

9. Отверждение композиционного материала осуществляет-
ся в результате полного испарения растворителей в течение не-
скольких суток, в зависимости от условий сушки и объeма вос-
полняемого фрагмента.
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10. В случае необходимости восполненный фрагмент мож-
но подвергнуть механической обработке (шлифовка, обра-
ботка режущим инструментом) и затонировать (акварелью, 
гуашью, маслом и др.). 

Порядок работы на практике может слегка меняться. Про-
клейка перед началом восполнения утрат, если древесина пред-
варительно не пропитывалась «Акрисилом-95» марки А, дела-
ется по упрощeнной методике пропитки древесины (см. выше), 
это необходимо для создания переходной зоны между основ-
ным объeмом восполняемой древесины и доделкой. 

Доделочную массу следует готовить в достаточном количес-
тве, чтобы выполнить весь объeм работ. Соотношение компо-
нентов доделочной массы можно варьировать в зависимости от 
прочности древесины и функциональности: так, например, для 
формирования углов и кромок доски композит должен иметь 
высокие прочностные характеристики, а при заполнении лeт-
ных отверстий или небольших выпадов на поверхности луч-
ше использовать рекомендованное  соотношение компонентов 
(1:1 вес. частей). Чтобы избежать усадок доделочной массы с из-
быточным количеством связующего, готовую смесь оставляют 
открытой для частичного испарения растворителя, после чего 
массу перемешивают и хранят в  герметично закрывающейся по-
суде, откуда состав берeтся небольшими порциями. Консистен-
ция массы для восполнения не должна быть жидкой или рассып-
чатой, наиболее удобна тестообразная консистенция. Если смесь 
подсохла или требуется более жидкая консистенция, то еe лучше 
разбавлять изопропиловым спиртом. 

Если требуется заполнять мелкие утраты, тонкие трещины 
и т. п., то лучше приготовить доделочную массу с использовани-
ем мелкой древесной муки. Это связано с тем, что наполнитель, 
идущий в комплекте с «Акрисилом-95», имеет довольно крупные 
частицы, мешающие выполнению тонких работ.

При восполнении крупных утрат обязательно нужно ис-
пользовать армированный каркас, так же как и при заполнении 
утрат с использованием глютинового клея и древесных опилок. 
Все операции по вклеиванию армирующих элементов и их про-
клейке выполняются «Акрисилом-95» марки Б. Армированная 
вставка лучше и прочнее связана с древесиной памятника, чем 
неармированная. Наращивание крупных фрагментов выпол-
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няется послойно, толщина слоя не более 1,5 см, и с перерывами 
на просушку в 3–4 дня, при этом промежуточные слои должны 
иметь шероховатую фактуру, необходимую для хорошего сцеп-
ления друг с другом. Завершающий слой должен быть  немного 
выше уровня восполняемых участков, так как в процессе высыха-
ния масса слегка усаживается. Излишки высохшей доделочной 
массы легко срезаются острым скальпелем. Если наращенный 
фрагмент не имеет достаточной прочности, его можно пропи-
тать 2–5-процентными растворами «Акрисила-95» марки А, при 
этом размягчeнную доделку можно слегка уплотнить при помо-
щи шпателя и нарастить до требуемого уровня.

Заполнение «Акрисилом-95» с наполнителем лeтных отвер-
стий можно делать без предварительной проклейки. Масса для 
заполнения должна быть однородная, пастообразная. Так как 
наполнитель, идущий в комплекте с «Акрисилом», часто имеет 
довольно крупные частицы, его рекомендуется просеять через 
мелкое сито или вместо него использовать древесную муку. При 
заполнении лeтных отверстий массу следует вводить как можно 
глубже, но, как правило, еe достаточно протолкнуть на глуби-
ну 5–15 мм.  Смысл заполнения лeтных отверстий заключается 
в герметизации пористой древесины, поэтому чрезмерно глу-
бокое заполнение не требуется – это отнимает много времени 
и почти никак не сказывается на упрочении древесины в це-
лом. После полного высыхания излишки массы с поверхности 
удаляются скальпелем или, пока она ещe не высохла, утрамбо-
вываются шпателем при лeгком подмачивании 1-процентным 
раствором «Акрисила-95» марки А в изопропиловом спирте. 
Следы доделочной массы удаляются с поверхности механичес-
ки – скальпелем, ватными тампонами при небольшом смачива-
нии изопропиловым спиртом.

Доделочные массы для восполнения утраченной древесины, 
укреплeнной полимерными растворами, должны быть изготов-
лены на основе того же полимера, которым укреплялась древе-
сина. В этом случае будет достигнута высокая степень сродства 
модифицированной древесины и композитной доделки, гаран-
тирующая стабильность и целостность отреставрированного 
предмета. Доделочная масса должна:

– иметь прочность и твeрдость, соответствующие прочности 
и твeрдости укрепляемой древесины;
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– иметь гигроскопичность, соответствующую гигроскопич-
ности укрепляемой древесины;

– иметь минимальную степень усадки и минимальные внут-
ренние напряжения;

– обладать достаточной эластичностью;
– материалы композита должны быть долговечными и об-

ратимыми.

    О. В. Дeмина
 

Из щели удаляются поверхностные загрязнения по методи-
ке, описанной выше. Остатки старого клея из щели удаляются 
ватным тампоном, смоченным в очень тeплой воде или в тeплом 
1-процентном растворе рыбьего клея.

Старым, слежавшимся загрязнениям и остаткам клея необ-
ходимо время для набухания, о чeм также сказано выше. В слу-
чае если разошедшиеся по стыку доски основы нельзя склеить 
из-за коробления или по иным причинам, но можно плотнее их 
стянуть и скрепить по торцам или иным способом, заполнение 
щелей откладывается до завершения этих процессов.

Древесина в глубине щели после удаления загрязнений одно-
кратно пропитывается этиловым спиртом или следующим соста-
вом: этанол + дистиллированная вода (1:1) – 1 часть + 3-процентный 
рыбий клей того же объeма  – 1 часть. Сначала готовится первый 
состав, затем в него доливают клей. После испарения спирта дре-
весина в щели при помощи мягкой кисти пропитывается тeплым 
раствором рыбьего клея с повышением концентрации: один раз – 
3-процентный, два-четыре раза –  6-процентный, один-два раза – 
8- или 10-процентный. Проклейки производятся 2–3 раза в сутки. 
Перед каждой проклейкой зубоврачебным зондом необходимо 
проверить плотность древесины для дальнейшего контроля. При 
очень сухой или рыхлой древесине необходимо дополнительно 
пропитать еe тeплым 6-процентным раствором рыбьего клея для 
увеличения прочности, 8- или 10-процентный клей также может 
быть нанесeн несколько раз, если сразу клеевая плeнка не образо-
валась. Если наличие отлипа проверить нельзя, следует контроли-
ровать прочность древесины при помощи зонда.
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Сплочение в ваймах или стяжках досок основы, повреждeн-
ных точильщиком, выполняется только после укрепления древе-
сины каждой отдельной доски. В случае если древесина, напротив, 
очень плотная, перед первой пропиткой тeплым 6-процентным 
раствором рыбьего клея она может быть пропитана за 0,5–1 час 
1-процентным раствором рыбьего клея.

По общепринятой методике полости щелей и трещин ос-
новы заполняются смесью «ваты» из пакли, опилок разной 
степени помола и тeплого 8- или 9-процентного рыбьего клея. 
Как приготовить «вату» и как хранить готовую, уже сказано 
выше. Способ заполнения щелей тот же, что и при воспол-
нении утрат древесины, т. е. доделочная масса укладывает-
ся тонкими слоями металлическим шпателем, каждый слой 
плотно прижимается к основе. Время для просушки каждого 
слоя – от 4 до 12 часов. Для верхних слоeв доделочная масса 
готовится из рыбьего клея с мелкими опилками, «мукой». По 
этой же методике заполняются гвоздевые отверстия и лeтные 
отверстия жука-точильщика.

В связи с длительностью процесса заполнение трещин 
между досками основы и глубоких трещин в древесине долж-
но проводиться ежедневно, чтобы восполняющий состав не 
испортился.
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Прежде чем приступить к укреплению левкаса и красочного 
слоя, нужно внимательно исследовать их состояние, выполнить 
анализ на определение наполнителя в левкасе и, если есть подоз-
рение на зараженность иконы насекомыми или плесенью, про-
консультироваться у специалистов, микологов и энтомологов. 
Очевидные рельефные разрушения, такие, как вздутия левкаса 
с красочным слоем, шелушения красочного слоя, отставания 
паволоки, видны невооружeнным глазом при простом осмотре. 
Закрытые отставания левкаса с красочным слоем определяются 
осторожным, без нажима, проглаживанием поверхности иконы 
ладонью руки. Там, где связь левкаса с основой прочная, звук бу-
дет глухим, а там, где имеются пустоты, – звонким.  Определять 
отставания методом простукивания, как это практиковалось сов-
сем недавно, опасно, так как могут образоваться внутренние осы-
пи левкаса. Укрепляются только те участки иконы, где очевидны 
разрушения, всю поверхность иконы подвергать этой операции 
не нужно.

   Г. С. Клокова
 

 
Левкас и красочный слой укрепляются методом пропитки с 

целью насыщения связующим обесклеенного левкаса и возвра-
щения ему прочности и подведением клеевого раствора под па-
волоку и отстающий от основы левкас для их подклейки к дре-
весине. 

При укреплении левкаса и красочного слоя чаще всего при-
меняют традиционный метод с использованием растворов ры-
бьего клея. В самом начале работы нужно выполнить пробное 
укрепление методом пропитки, чтобы выбрать оптимальную 
концентрацию и температуру клеевого раствора. Начинать ра-

 

klokova-ver-new-kriv.indd   114 04.07.2012   17:05:35



– 115 –

боту целесообразно с полей, постепенно переходя к центру. На 
иконе выбирается участок со средней степенью разрушенности 
размером приблизительно от 5 х 5 до 10 х 10 см. Нельзя делать 
пробное укрепление на ответственных участках изображения: 
на ликах, надписях. Выбранный участок кистью один раз пропи-
тывается этиловым спиртом. Спирт обладает высокой степенью 
проницаемости, и пропитка им обеспечивает в дальнейшем бо-
лее глубокое проникновение клеевого раствора. Так как спирт 
является ещe и растворителем, то при пропитке нужно следить, 
не начало ли размягчаться покрытие. Если на покровной плeнке 
появились блеск и отлип, пропитку спиртом нужно прекратить 
и при укреплении левкаса и красочного слоя на этой иконе не 
применять, потому что к слегка растворeнному до состояния от-
липа покрытию может приклеиться профилактическая заклей-
ка, а при удалении заклейки вместе с ней удалится и покрытие, 
а может быть частично удалeн и красочный слой. После того как 
спирт улетучится (минут через 15–20), можно начинать пропитку 
клеевым раствором. Начинают обычно с малых концентраций – 
от 2 до 3 %. Клей наносится на поверхность кистью тонким сло-
ем. Если нет шелушения красочного слоя, то поверхность смазы-
вается кистью, смоченной клеевым раствором, а если красочный 
слой шелушится, то к поверхности прикасаться нельзя, так как че-
шуйки красочного слоя могут прилипнуть к кисти. В этом случае 
клей разбрызгивается очень осторожно по поверхности тонким 
слоем через пульверизатор. Если наполнитель в левкасе меловой, 
то используется тeплый клей, если не меловой или смешанный – 
клей комнатной температуры. Те участки, где клей впитался, 
становятся матовыми, а там, где он не прошeл в левкас, они ос-
таются слегка блестящими из-за образовавшейся на этих учас-
тках плeнки клея. Следующая пропитка проводится только на 
тех участках, где на недостаток клея указывает матовая поверх-
ность. Избыток клея, образующий лужицы, осторожно снимают 
влажным и хорошо отжатым ватным тампоном. Во время работы 
необходимо следить, чтобы шелушащиеся чешуйки красочного 
слоя не начали приподниматься от увлажнения клеевым раство-
ром. И  если это будет замечено, красочный слой нужно сразу же 
уложить фторопластовым шпателем. Пропитка левкаса прово-
дится до тех пор, пока клей на всех участках не перестанет впиты-
ваться. При этом нужно следить, чтобы левкас под воздействием 
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влаги, содержащейся в клеевом растворе, не размокал. Размокший 
левкас нельзя ни укладывать, ни проглаживать. При малейшем 
давлении на него он сминается в складки, появляются вмятины 
(вкл. ил. 8). Если левкас «поплыл», следует немедленно прекратить 
пропитку и подождать, пока левкас не стабилизируется, а затем 
продолжить насыщение левкаса клеем, увеличив интервалы меж-
ду пропитками. Возможно, следует снизить температуру раство-
ра и повысить концентрацию клея. Если работа ведeтся тeплым 
клеевым раствором, клей несколько раз приходится подогревать 
на водяной бане. Сосуд с клеем должен быть прикрыт листом бу-
маги, чтобы уменьшить испарение влаги из клеевого раствора и 
не увеличивать таким образом его концентрацию и чтобы на по-
верхности клея не образовывалась плeнка, но чтобы доступ возду-
ха всe-таки оставался и клей мог «дышать».

Затем на укрепляемый участок наносится профилактическая 
заклейка из папиросной бумаги. Иногда встречается папиросная 
бумага с отчeтливо выраженным направлением волокон. В этом 
случае  нужно следить, чтобы направление волокон бумаги со-
ответствовало направлению волокон древесины. Из папиросной 
бумаги вырезаются листки прямоугольной формы с размером 
сторон от 2–3 см для небольших икон до 10 см для большемер-
ных икон. Многолетняя  практика выработала правила нанесе-
ния профилактической заклейки. Листки наклеиваются внахлeст, 
ширина нахлeста должна быть одинаковой по всей иконе. Ши-
рина нахлeста для небольших икон может составлять 2–4 мм, для 
больших – не больше 10 мм. Четыре угла папиросной бумаги не 
должны совпадать, чтобы не создавать излишнее напряжение из-
за нескольких слоeв клея и бумаги на одном участке поверхности 
(ил. 46). Отдельно заклеиваются папиросной бумагой поля, ковчег 
и лузга. Лики заклеиваются одним листом бумаги.

Не заклеиваются бумагой древесина и паволока на тех учас-
тках, где левкас утрачен. Пока бумага ещe влажная, еe снимают 
по контурам утрат зубоврачебным шпателем или тупым концом 
скальпеля. Не заклеиваются трещины между досками основы и в 
древесине, так как бумага на этих участках натянется при высы-
хании и порвeтся, при этом могут возникнуть серьeзные повреж-
дения красочного слоя. Если трещины в древесине неровные, 
например изгибаются по волокнам, бумагу нужно надорвать зу-
боврачебным зондом по направлению трещины.
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Папиросная бумага обязательно смачивается клеем той же 
концентрации, что использовалась при пропитке, при помощи 
кисти с той стороны, которой она будет нанесена на поверхность. 
Заклейка наносится отдельно на поля, лузгу и ковчег. При высы-
хании бумага даeт усадку, поэтому, если наносить заклейку од-
ним листом – например, на поля, лузгу и ковчег – между ковчегом 
и полями под папиросной бумагой на лузге образуются пустоты, 
на этих участках левкас никогда не укрепится. Профилактическая 
бумага прижимается к поверхности влажным, хорошо отжатым 
ватным тампоном от центра к краям. Одновременно частично ус-
траняется деформация левкаса с красочным слоем и из-под бума-
ги выгоняются излишки клея и воздух. Укрепляемый участок до-
полнительно можно уложить фторопластовым шпателем и затем 
прогладить через фторопластовую плeнку чуть тeплым утюжком. 
При таком проглаживании клей, успевший застудениться внутри 
левкаса, снова приобретает текучесть и глубже проникает в лев-
кас. После этого участок дополнительно проглаживается тeплым 
утюжком через один слой папиросной и 3–4 слоя фильтровальной 
бумаги. При проглаживании утюжком клей ещe раз дополнитель-
но прогревается, выравнивается поверхность и уходит лишняя 
влага. Если папиросная бумага стала прозрачной, значит, пробное 
укрепление сделано или на клеевой раствор слишком высокой 
концентрации, или раствор наносился большими порциями, с из-
бытком, и, не успевая впитаться, образовал на поверхности клее-
вую плeнку, а если бумага, наоборот, побелела и стала отходить от 
поверхности, значит, либо нужно продолжить пропитку левкаса, 
либо концентрация клея оказалась мала. 

Ил. 46. Порядок 
нанесения 
профилактической 
заклейки
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Не раньше чем на следующий день под отставший левкас 
шприцем подводится клеевой раствор более высокой концент-
рации – от 6 до 8 %. Концентрация клея зависит от состояния 
левкаса: для рыхлого, обесклеенного левкаса выбирается на-
именьшая концентрация, для прочного, но отставшего от осно-
вы – более высокая. Для того чтобы ввести под левкас иглу шпри-
ца, предварительно делаются проколы зубоврачебным зондом: 
один в начале участка с отставанием левкаса, другой – в конце. 
Желательно использовать для этого уже имеющиеся утраты и 
разрушения левкаса или трещины кракелюров. Игла вводится 
отверстием вниз. Чтобы при введении клеевого раствора игла не 
соскочила, на границе ввода под левкас она фиксируется левой 
рукой влажным ватным тампоном. При подведении раствора 
капелька клея должна показаться из второго отверстия. Это оз-
начает, что введено достаточное количество клея. Придерживая 
влажным тампоном край левкаса, иглу осторожно вынимают 
из-под левкаса. Иглу и шприц необходимо сейчас же промыть 
тeплой водой, в противном случае клей застуденится в игле и  
клей через неe не будет проходить. Клеевой раствор под левка-
сом равномерно разгоняется влажным ватным тампоном, одно-
временно левкас прижимается к основе. После этого поверхность 
выравнивается фторопластовым шпателем, а потом этот участок 
проглаживается утюжком сначала через фторопластовую плeн-
ку, затем через один слой папиросной и несколько слоeв филь-
тровальной бумаги. Выбор температуры утюжка зависит от на-
полнителя в левкасе. На укрепляемый участок укладывается груз 
из мешочков с песком через один слой папиросной и несколько 
слоeв фильтровальной бумаги. Ту бумагу, которая использова-
лась при проглаживании, употреблять для подкладывания под 
грузы нельзя, так как она становится влажной. Обычно груз ос-
тавляют на сутки, но при подклейке плотного, пружинящего 
левкаса этот срок может быть увеличен до нескольких суток с 
ежедневной заменой папиросной и фильтровальной бумаги под 
грузом, чтобы исключить возможность роста плесневых грибов.

Приблизительно через неделю профилактическая заклейка 
снимается хорошо отжатым, влажным ватным тампоном. Чтобы 
определить, не остался ли на поверхности слой клея, тыльной сто-
роной сухой руки осторожно проглаживают поверхность. Если 
рука чувствует отлип, поверхность ещe раз протирают влажным 
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ватным тампоном и затем сухим. Если результат укрепления по-
ложительный, то можно укреплять левкас с красочным слоем на 
всей поверхности иконы этим способом.

Выше шла речь об укреплении красочного слоя на тонком, 
обесклеенном левкасе без вздутий. Если же на иконе образовалось 
закрытое вздутие, то перед нанесением заклейки на вздувший-
ся левкас оно точно так же пропитывается этиловым спиртом, а 
через некоторое время слабым раствором рыбьего клея. Затем 
наносится профилактическая заклейка из папиросной бумаги, 
и вздутие постепенно опускается и прижимается к основе влаж-
ным ватным тампоном. Но, опуская вздутие, нужно помнить, что 
при сильном давлении на вздутие левкас может обрушиться. По-
этому работать тампоном нужно осторожно, «чувствуя» пальца-
ми степень упругости укладываемого левкаса. Если вздутие при 
прочном левкасе не укладывается сразу, нельзя надавливать на 
него с силой, при сильном надавливании на жeсткий левкас оно 
может сломаться. При укладке прочного, пружинящего левкаса 
на него также нужно сначала нанести профилактическую заклей-
ку из папиросной бумаги, и только не раньше чем на следующий 
день под вздутие шприцем подводится клей более высокой кон-
центрации: от 6 до 8 %. Температура клеевого раствора, также  
как и в предыдущем случае, зависит от наполнителя в левкасе. 
При очень жeстком, отставшем от основы левкасе на вздутие, 
чтобы слегка размягчить левкас и придать ему эластичность, по-
верх профилактической заклейки можно положить компресс из 
толстой белой байки, смоченной в тeплой воде и отжатой. Комп-
ресс накрывают полиэтиленовой или фторопластовой плeнкой, 
чтобы уменьшить  испарение воды. Степень эластичности левка-
са проверяется лeгким нажатием на него фторопластовым шпа-
телем. Для достижения нужного результата приходится иногда 
несколько раз менять компресс. Клеевой раствор подводится при 
помощи медицинского шприца. Отверстия, проколотые зондом, 
сразу заглаживают фторопластовым шпателем. Клеевой раствор 
разгоняется хорошо отжатым, влажным тампоном или валиком 
из влажного, отжатого ватного тампона. Клей под левкасом дол-
жен распределиться равномерно. Затем укрепляемую поверх-
ность проглаживают тeплым утюжком через фторопластовую 
плeнку, а потом через 1 слой папиросной и несколько слоeв 
фильтровальной бумаги. На тот участок, где укладывалось взду-
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тие, ставится груз из мешочков с песком через 1 слой папиросной 
и несколько (3–4) слоeв фильтровальной бумаги. Обычно груз 
укладывают на сутки, но если левкас очень прочный и вздутие 
пружинит, можно оставить груз на несколько дней, меняя каж-
дый день под грузом папиросную и фильтровальную бумагу. 
Получив удовлетворительный результат, можно продолжить ук-
репление левкаса по всей поверхности, используя ту же методи-
ку. Через неделю после укрепления влажным ватным тампоном 
удаляется папиросная бумага. Если левкас всe же не подклеился к 
основе, операцию можно повторить через несколько дней, но не 
рекомендуется использовать клей концентрации более чем 8 %.

Самой сложной является укладка вздутий с разрывами по 
гребню и нахлeстом одного слоя левкаса на другой.

Высокое вертикальное вздутие с разрывом по гребню, но без 
осыпей или нахлeста сначала пропитывают несколько раз слабым 
раствором клея. Иногда встречаются случаи, когда тонкий, очень 
сильно обесклеенный левкас без паволоки в районе вздутия от 
пропитки слабым раствором рыбьего клея внезапно разворачива-
ется и может на глазах осыпаться. Важно не упустить начало этого 
процесса, немедленно опустить вздувшийся левкас фторопласто-
вым шпателем и сразу нанести временную профилактическую 
заклейку из папиросной бумаги. Профилактическую заклейку 
наносят осторожно, чтобы не сломать вздутие. Левкас, в резуль-
тате пропиток ставший более эластичным, постепенно опускают, 
растягивая по ширине влажными пальцами, и прижимают к ос-
нове влажным, отжатым тампоном. Мокрая папиросная бумага, 
как правило, рвeтся. Пока она влажная, еe снимают и тут же на-
носят новую. Иногда папиросную бумагу в процессе укладки та-
кого вздутия приходится заменять несколько раз. Когда вздутие 
уложено, поверхность выравнивается фторопластовым шпателем 
и дополнительно проглаживается тeплым утюжком через 1 слой 
папиросной и несколько (3–4) слоeв фильтровальной бумаги. На 
укрепляемый участок на 1 сутки ставится груз из мешочков с пес-
ком через 1 слой папиросной и несколько слоeв фильтровальной 
бумаги. На следующий день под левкас шприцем подводится 
раствор рыбьего клея более высокой концентрации, после чего 
влажным ватным тампоном выгоняют излишки клея и воздух, 
поверхность еще раз выравнивается фторопластовым шпателем 
и проглаживается утюжком. При тонком слое рыхлого левкаса 
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не всегда необходимо дополнительно подводить клеевой рас-
твор под левкас. Часто в этом случае достаточно многократной 
пропитки левкаса клеевыми растворами низкой концентрации с 
последующим проглаживанием и установкой груза. Если через 
неделю после удаления профилактической заклейки результат 
окажется положительным, то можно продолжить укрепление тем 
же способом на участках с такими же видами разрушений.

Если после того как левкас с красочным слоем по всей по-
верхности иконы укреплены, но остались пустоты под левкасом 
на лузге, над трещинами в древесине или по стыку досок, мож-
но подвести под левкас рыбий клей с мелом (жидкий левкас). 
В раствор тeплого 5- или 6-процентного рыбьего клея при пос-
тоянном помешивании небольшими порциями добавляется мел, 
натeртый на сите, до консистенции молока. Использовать клей 
более высокой концентрации или добавлять мел до большей гус-
тоты нельзя, потому что иначе состав не будет проходить через 
иглу шприца. Как и в предыдущих случаях, делаются два про-
кола зубоврачебным зондом на противоположных концах  от-
ставания, затем вводится жидкий левкас и разгоняется влажным 
ватным тампоном для равномерного распределения под левка-
сом. Через слой папиросной и несколько слоeв фильтровальной 
бумаги укрепляемый участок проглаживается теплым утюжком, 
и на него на сутки ставится груз из мешочков с песком на 1 слой 
папиросной и несколько слоeв фильтровальной бумаги. Пусто-
ты под левкасом могут не заполниться после первого подведения 
клея с мелом, в этом случае подведение левкаса нужно повторить 
несколько раз с интервалами 2–3 дня.

Намного сложнее укреплять левкас с красочным слоем с на-
висанием одного слоя над другим и осыпями левкаса с красоч-
ным слоем. При этом отдельные фрагменты левкаса с красочным 
слоем могут ссыпаться под разрыв в левкасе. В этом случае, как и 
раньше, прежде всего нужно нанести на вздувшийся левкас сла-
бый раствор рыбьего клея и профилактическую заклейку из па-
пиросной бумаги без проглаживания утюжком, чтобы закрепить 
края разрыва. Когда папиросная бумага подсохнет, осторожно 
зубоврачебным зондом нужно попытаться извлечь из-под взду-
тия попавшие туда фрагменты левкаса с красочным слоем. Из-
влечeнные таким образом фрагменты временно выкладываются 
на лист плотной белой бумаги (например, листок ватмана), так 
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как, пока вздутие не уложено и левкас с красочным слоем нахо-
дятся под профилактической заклейкой, трудно определить, на 
каком участке находился тот или иной фрагмент. Нанесeнная 
перед этим профилактическая заклейка снимается влажным ват-
ным тампоном, и продолжается пропитка клеевым раствором 
левкаса с красочным слоем. Осторожным прикосновением фто-
ропластового шпателя определяется, насколько пропитываемый 
слой левкаса стал эластичным. Затем наносится новая профилак-
тическая заклейка на слабый раствор рыбьего клея, при этом не 
заклеивается древесина на тех участках, где левкас уже утрачен. 
Влажными пальцами (к сухим бумага прилипнет и оторвeт бу-
магу вместе с левкасом), не прилагая чрезмерных усилий, левкас 
медленно растягивается в обе стороны. Влажная папиросная бу-
мага при выполнении этой операции будет обязательно рваться и 
сминаться, поэтому еe необходимо периодически снимать и заме-
нять новой. Когда линия по разрыву левкаса сойдeтся, можно ещe 
раз поменять папиросную бумагу, и тогда, может быть, если изоб-
ражение на иконе «читается», можно попытаться определить те 
участки, с которых осыпались фрагменты, и уложить их на свои 
места. Но древесина, с которой осыпались фрагменты, как прави-
ло, загрязнена. Определив, с какого участка осыпался обнаружен-
ный фрагмент, древесину на этом участке тщательно зачищают 
скальпелем и несколько раз пропитывают тeплым раствором ры-
бьего клея 3–4-процентной концентрации. На следующий день, 
если это возможно, отпавший фрагмент левкаса снизу смачивают 
достаточно крепким клеем – 7- или 8-процентной концентрации, 
после чего при помощи зонда укладывают на своe место. Свер-
ху без дополнительной пропитки клеевым раствором на участок 
наносится профилактическая заклейка из папиросной бумаги на 
3-процентный раствор рыбьего клея, поверхность выравнивают 
фторопластовым шпателем и проглаживают тeплым утюжком че-
рез 1 слой папиросной и несколько слоeв фильтровальной бума-
ги. При необходимости ставят груз из мешочков с песком. 

Если покрытие на иконе очень тeмное и тем более если ико-
на находится под одним или несколькими слоями записи, невоз-
можно бывает определить, с какого именно участка осыпался тот 
или иной фрагмент. Тогда осыпавшиеся фрагменты аккуратно 
складываются в коробочку из плотной бумаги, на коробочку при-
клеивается этикетка с указанием названия иконы, владельца, инв. 
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номера, номера по КП (Книге поступлений) и фамилии рестав-
ратора. И только после удаления потемневшего покрытия и всех 
слоeв записей возможно подобрать и подклеить осыпавшиеся 
фрагменты.

На следующий день под левкас на месте уложенных вздутий 
подводится клеевой раствор концентрации от 6 до 8 % в зависи-
мости от плотности авторского левкаса и проводятся те же опера-
ции, что и в предыдущих случаях.

Икона может находиться под профилактической заклейкой 
не больше 6 месяцев, после чего нужно или закончить укреп-
ление, или заменить профилактическую заклейку. При долгом 
хранении, особенно если при нанесении заклейки превышена 
концентрация раствора, клеевая плeнка может оторвать папи-
росную бумагу от красочного слоя с неизбежной в этом случае 
частичной утратой красочного слоя, сцепление которого с бума-
гой окажется прочнее, чем с левкасом.

Как уже говорилось выше, профилактическая заклейка с 
укреплeнной поверхности легко снимается влажным ватным 
тампоном. Поверхность, освобождeнную от профилактической 
заклейки, нужно протереть сначала влажным ватным тампо-
ном, а затем сухим, чтобы окончательно удалить влагу. Нужно 
убедиться, что на поверхности не осталось клеевой плeнки, так 
как тонкая клеевая плeнка, оставшаяся на поверхности, может 
со временем оторвать красочный слой. Если какие-то участки не 
укрепились, то укрепление нужно повторить, но не раньше чем 
через неделю. Заклейку, если она не порвана, можно при этом не 
удалять, а использовать при повторном укреплении.

Иногда икона попадает на реставрацию уже с профилакти-
ческой заклейкой. Если заклейка нанесена профессионально и 
недавно (ил. 47), еe можно использовать при дальнейшей рабо-
те. Но чаще встречаются случаи, когда заклейка нанесена очень 
давно. Она может быть нанесена не только на рыбий клей, но и 
на столярный, и на желтковую эмульсию, а в последнее время – и 
на ПВА. Старая заклейка может быть не только из папиросной 
бумаги, но и из волокнистой писчей (ил. 48), из обрывков старых 
документов, из газеты (ил. 49), из листов, вырванных из книг, из 
кальки. Часто она наносилась на разрушенную поверхность, под 
заклейкой могут прослеживаться и шелушение красочного слоя, 
и вздутия. Такая заклейка нередко бывает порвана, причeм на 
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Ил. 47. Профессионально нанесен-
ная профилактическая заклейка

Ил. 49. Профилактическая заклейка
из газеты

Ил. 48. Профилактическая 
заклейка из волокнистой бумаги, 

нанесенная одним листом
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обороте бумаги сохраняются крупицы красочного слоя. Подоб-
ную заклейку при укреплении левкаса и красочного слоя ис-
пользовать нельзя. 

Если старая профилактическая заклейка нанесена на здоро-
вую поверхность даже на рыбий клей, но очень высокой концент-
рации (это можно определить по степени прозрачности бумаги), 
то обычным способом, т. е. влажным ватным тампоном, еe не уда-
лить. В этом  случае на небольшой участок, выбранный на здоро-
вой поверхности, ставится компресс из белой байки, смоченный 
в тeплой воде и слегка отжатый. Компресс проглаживается (про-
гревается) тeплым утюжком через фторопластовую плeнку. Когда 
жесткий клей под байкой размягчится, байка вместе с профилак-
тической заклейкой осторожно приподнимается с одного конца 
зубоврачебным зондом. Если заклейка снимается легко, то можно 
снять компресс из байки и профилактическую заклейку, а размяг-
чeнный старый клей удалить обычным способом, т. е. влажными, 
затем сухими ватными тампонами. Но это наиболее лeгкий способ 
удаления старой заклейки, который не всегда возможен.

Следующий по сложности процесс – удаление заклейки из па-
пиросной бумаги с разрушенной поверхности. Папиросную бума-
гу смачивают 2-процентным раствором рыбьего клея при помощи 
кисти. При проведении этой операции достигается двойной ре-
зультат: удаление старой профилактической заклейки с одновре-
менной пропиткой левкаса с красочным слоем на освобождeнных 
участках. Слабый клеевой раствор проникает под профилакти-
ческую заклейку. Приподняв зубоврачебным зондом уголок влаж-
ной заклейки, мягкой беличьей кистью капается слабый раствор 
рыбьего клея на оборот приподнятой бумаги. Клей, стекая, будет 
попадать на разрушенную поверхность, пропитывая еe. И вместе 
с клеем стечeт бóльшая часть отставших мелких фрагментов кра-
сочного слоя. Если на листке бумаги с оборота останутся мелкие, 
не стeкшие с основной каплей клея фрагменты красочного слоя, 
их дополнительно снимают и укладывают на свои места зубовра-
чебным зондом. Левкас с красочным слоем после удаления старой 
заклейки пропитываются слабым раствором рыбьего клея до тех 
пор, пока клей не перестанет впитываться. На этот участок нано-
сится новая профилактическая заклейка из папиросной бумаги, 
смоченная в том же растворе рыбьего клея, и  дальше работа ведeт-
ся по обычной методике. Если перед началом работы на данном 
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участке вы видите, что под отставший и приподнятый край лев-
каса попал сместившийся фрагмент левкаса с другого участка, его 
нужно со всей осторожностью попытаться извлечь зубоврачебным 
зондом ещe до смачивания старой профилактической заклейки и 
временно выложить на лист плотной бумаги. Таким способом уда-
ляется старая профилактическая заклейка с заменой еe на новую, 
положенную с соблюдением всех требований, и укрепляется лев-
кас с красочным слоем. Впоследствии при необходимости под лев-
кас на неукрепившихся участках можно подвести шприцем клей 
более высокой концентрации с соблюдением принятой методики: 
выравниванием поверхности, проглаживанием утюжком и уста-
новкой грузов из мешочков с песком.

Наиболее сложный вид укрепления – когда разрушенная по-
верхность с шелушением и вздутиями красочного слоя находится 
под заклейкой из писчей волокнистой бумаги или газет. Удалять 
еe нужно только с применением слабого 2-процентного рыбьего 
клея. Небольшой участок (3 х 3 см приблизительно) смачивают 
чуть тeплым раствором рыбьего клея поверх заклейки при помо-
щи беличьей кисти. Участок нужно выбрать у края иконы, чтобы 
при работе нечаянно не задеть разрушенную поверхность рядом 
или в центре иконы. Размокшие верхние волокна писчей бумаги 
или газеты осторожно снимают кончиком зубоврачебного зонда 
или мягкой кистью. После этого пропитывают тем же слабым рас-
твором рыбьего клея следующий слой волокнистой бумаги или 
газеты и также удаляют его. Когда, наконец, начал открываться 
подлинный слой живописи, осторожность и внимание требуются 
особые. К тонким волокнам бумаги могут приклеиться небольшие 
фрагменты живописи. Тогда бумага, которую мы хотим удалить, 
смачивается с оборота (снизу). Капля клея кистью наносится на 
верхний край неудалившейся бумаги. В этом случае приставший 
к ней кусочек живописи может сам «сплыть» на поверхность вмес-
те с клеем или его придeтся дополнительно снять зубоврачебным 
зондом. Все эти мелкие сместившиеся фрагменты укладываются 
зубоврачебным зондом на свои места или, если место их прежне-
го нахождения определить не удаeтся, временно выкладываются 
на лист чистой белой бумаги. Освобождeнный от старой заклей-
ки фрагмент сразу несколько раз пропитывается кистью 2- или 
3-процентным рыбьим клеем (температура клея выбирается в 
зависимости от наполнителя в левкасе), до тех пор, пока клей не 
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перестаeт впитываться. Затем выложенные на бумагу «съехавшие» 
мелкие фрагменты красочного слоя зубоврачебным зондом укла-
дываются на свои места, а сверху наносится новая профилакти-
ческая заклейка из папиросной бумаги, смоченная в том же рас-
творе рыбьего клея. Укрепляемый участок при этом уже клеевым 
раствором не пропитывается, иначе могут сместиться только что 
уложенные мелкие фрагменты. После удаления последнего ниж-
него слоя из газетной бумаги или из книжного листа на поверх-
ности могут остаться типографские печатные знаки (буквы или 
цифры текста). Их не следует пытаться сейчас же удалить. Они 
естественным образом удалятся позже вместе с потемневшим пок-
рытием или записью. После нанесения заклейки работа продол-
жается уже известным способом: выравниванием поверхности, 
проглаживанием через фторопластовую плeнку, а затем тeплым 
утюжком через 1 слой папиросной и несколько слоeв фильтро-
вальной бумаги. 

Встречаются случаи, когда заклейка из различных сортов 
бумаги, да ещe порванная, лежит в несколько слоeв, а под ними 
вздутия левкаса с разрывами и смещениями левкаса с красочным 
слоем. Такую работу нужно проводить только под руководством 
преподавателя или более опытного реставратора. Начинать про-
цесс нужно на неответственном участке ближе к краю иконы. На 
разрушенную поверхность поверх всех слоeв профилактической 
заклейки можно положить смоченный в тeплой воде компресс из 
байки и на некоторое время накрыть его полиэтиленовой или 
фторопластовой плeнкой, чтобы замедлить процесс высыхания 
байки. Затем осторожно зубоврачебным зондом приподнять ку-
сочек байки и убедиться в том, что верхний слой заклейки мож-
но отделить от лежащего ниже. Постепенно сдвигая компресс, 
снять верхний слой заклейки зубоврачебным зондом, подмачи-
вая верхний слой бумаги кистью, смоченной в слабом растворе 
рыбьего клея. На освобождeнный от верхнего слоя участок снова 
выкладывается компресс из байки, смоченной в тeплом растворе 
рыбьего клея слабой концентрации. Операция продолжается до 
тех пор, пока не откроется красочный слой. Особенно тщатель-
но нужно следить за участками разрывов левкаса и красочного 
слоя. Открывшийся фрагмент живописи пропитывают несколь-
ко раз слабым раствором рыбьего клея. Когда клей перестаeт 
впитываться, сверху наносится профилактическая заклейка из 
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папиросной бумаги и укрепление ведeтся способом, описанным 
выше. Места разрывов левкаса по гребню обязательно должны 
сойтись. После выравнивания поверхности, проглаживания и, 
при необходимости, подведения клеевого раствора под левкас 
можно поставить груз из мешочков с песком. 

Если при исследовании иконы выясняется, что старая про-
филактическая заклейка нанесена на желтковую эмульсию, то 
удаляется она также желтковой эмульсией в соотношении 1:8, 
т.е. к объeму одного желтка добавляется 8 чисто отмытых от 
белка скорлупок дистиллированной или холодной кипячeной 
воды. При удалении заклейки со здоровой поверхности про-
блем не возникает, но если заклейка нанесена на разрушенную 
поверхность, то удаляется она тем же способом, что и при удале-
нии старой заклейки, нанесeнной на разрушенную поверхность 
на глютиновые клеи, но только используется не рыбий клей, а 
слабая желтковая эмульсия. То есть бумага (папиросная или лю-
бая другая) сверху смачивается кистью желтковой эмульсией и 
приподнимается за край зубоврачебным зондом. Если на бума-
ге остаются мелкие фрагменты левкаса с красочным слоем, то 
с оборотной стороны заклейки с кисти капается крупная капля 
эмульсии. В большинстве случаев оставшиеся на бумаге фраг-
менты левкаса «сплывают» на поверхность и там укладывают-
ся на свои места зубоврачебным зондом. Если приклеившийся 
фрагмент держится крепко, его можно осторожно сдвинуть зу-
боврачебным зондом. Если поверхность здоровая, то освобож-
дeнный от заклейки фрагмент протирают ватным тампоном, 
смоченным слабым раствором желтковой эмульсии (1:8), затем 
ватным тампоном, смоченным чистой дистиллированной во-
дой, а затем чистым ватным тампоном насухо. Если же на по-
верхности имеются шелушения красочного слоя и отставания 
левкаса, то укрепление проводится раствором рыбьего клея од-
ним из способов, указанных выше.

Относительно недавно и, к счастью, относительно редко 
встречается применение эмульсии ПВА для нанесения профи-
лактических заклеек и подведения ее под отстающий левкас. Ме-
тодика консервации пока ещe находится в стадии разработки, 
но можно попробовать применить следующие методы. При уда-
лении профилактической заклейки (если она нанесена из папи-
росной бумаги) кистью смачивают бумагу раствором этилового 
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спирта с дистиллированной водой в соотношении 1:1. Раствор 
сквозь бумагу достигает живописной поверхности. Осторожно 
приподняв лист мокрой бумаги зубоврачебным зондом, можно 
обнаружить, что застывшая за время нахождения на поверхнос-
ти  эмульсия начинает медленно не размягчаться, а приобретать 
иную консистенцию. Цвет еe становится мутновато-белым, и 
плeнка тянется, как резина. Постоянно подмачивая кистью про-
филактическую заклейку с оборота, можно попробовать «стя-
нуть» профилактическую заклейку. Остатки эмульсии с осво-
бождeнного участка убираются ватным тампоном, смоченным в 
том же водно-спиртовом растворе. Гораздо хуже и сложнее, когда 
оказывается, что эмульсия ПВА подведена шприцем под левкас. 
При визуальном обследовании иконы этого почти нельзя обна-
ружить, а выявляется это тогда, когда при появлении повторных 
вздутий раствор рыбьего клея начинают вводить под левкас. 
Тогда из мелких трещин и кракелюров начинает выступать мут-
но-белая резинообразная пленка. Выступающие на поверхность 
через мелкие утраты левкаса, кракелюры и старые проколы ка-
пельки ПВА убираются ватным тампоном, смоченным в водно-
спиртовом растворе (этиловый спирт + дистиллированная вода 
1:1). Задача реставратора заключается в том, чтобы, подводя под 
левкас шприцем водно-спиртовой раствор, как можно больше 
«вытянуть» из-под левкаса эмульсии ПВА. Это удаeтся далеко не 
всегда, и такие иконы, как правило, хронически «болеют». Тем не 
менее укрепление левкаса с красочным слоем после завершения 
этой процедуры ведeтся обычным способом: пропитка клеевым 
раствором, выравнивание поверхности, подведение клея под 
левкас, проглаживание, при необходимости – установка груза из 
мешочков с песком.

      О. В. Дeмина 

 

Укрепление левкаса и красочного слоя с применением клее-
вых растворов особо низкой концентрации (не более 0,5  %) имеет 
целью наиболее глубокое проникновение и равномерное распре-
деление укрепляющего раствора в левкасе и красочном слое и поз-
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воляет предотвратить образование клеевого шва при сложных и 
повторных укреплениях. Внесение нужного количества укрепля-
ющего вещества происходит более мелкими порциями и занимает 
больше времени, само клеящее вещество благодаря этому распре-
деляется максимально равномерно. При повторных укреплениях 
появляется возможность регенерации и перераспределения чрез-
мерного количества ранее подведeнного клея, неравномерно рас-
пределeнного в левкасе и образующего клеевой шов.

Такой способ укрепления рекомендуется в следующих слу-
чаях:

–  Рыхлый и расслаивающийся левкас, в том числе с явным 
недостатком связующего. При использовании обычной методики 
с кратковременным пропитыванием разрушенной поверхности 
3–5-процентным раствором рыбьего клея и подведением под левкас 
клея от 6 до 8 % концентрации часто клей неравномерно скаплива-
ется в верхней (от пропитки) или в нижней части слоя левкаса (при 
подведении клеевого раствора шприцем под левкас). Расслоение 
левкаса только усиливается – и разрушения возобновляются.

–  Отставания и приподнятый кракелюр красочного слоя с 
верхним отслоившимся слоем левкаса.

–  Живопись без грунта или живопись на очень тонком 
грунте (без паволоки), в том числе масляная. При обычном ук-
реплении часто при удалении заклейки из папиросной бумаги 
остаются фрагменты красочного слоя, так как количество клея 
под и над живописью оказывается примерно равным, или клей 
из-под сильно разрушенного красочного слоя либо тонкого слоя 
грунта почти полностью ушeл в древесину.

–  Приподнятый кракелюр левкаса с многочисленными, но 
слабо выраженными небольшими плоскими отставаниями, часто 
на значительной части иконы или по всей поверхности. Развитая 
кракелюрная сетка при таких разрушениях является особо благо-
приятным обстоятельством для применения именно этой методи-
ки. Обычно такой тип разрушений обусловлен нарушением состава 
левкаса и, как следствие, ослабленной его связью с основой. Подве-
дение клея под невыраженные отставания может быть крайне за-
труднительным, особенно при отсутствии утрат красочного слоя.

–  Повторные укрепления, особенно при неоднократных 
возобновляющихся разрушениях. Возможно комбинированное 
применение различных методов укрепления.
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–  Повторные укрепления левкаса и красочного слоя на ико-
нах, подвергавшихся непрофессиональному и небрежному ук-
реплению глютиновыми клеями, в том числе в сочетании с неиз-
вестными синтетическими клеями. В этом случае также активно 
применяется пропаривание проблемных участков для регенера-
ции и вывода или перераспределения излишков клея.

–  Методика «низкой концентрации» эффективна при раз-
личных наполнителях в левкасе: меловом, гипсовом, смешанном, 
импрематуре.

Процесс значительно растягивается во времени, поэтому 
важно избежать образования клеевой плeнки на разрушенной 
поверхности живописи. Для этого используется профилактичес-
кая заклейка из микалентной бумаги. Кроме того, использование 
заклейки из микалентной бумаги предотвращает «расплывание» 
некачественного деструктированного левкаса, в том числе при 
наличии открытых разрушенных участков.

Рельефные отставания, особенно открытые, а также выра-
женное шелушение красочного слоя должны быть предвари-
тельно укреплены и уложены, иначе микалентная бумага может 
попасть в полость разрушений или между чешуйками красочно-
го слоя. Укладка вздутий и отставаний с изломами или разрыва-
ми левкаса под микалентной бумагой неэффективна.

Все рабочие клеевые растворы должны быть антисептиро-
ваны по стандартным методикам. При подозрении на наличие 
плесени антисептиком следует обработать всю икону.

В связи с тем что в глютиновых клеях животного происхож-
дения наименьшее количество примесей содержится в рыбьем 
клее, следует использовать именно его растворы для укрепления 
по методике «низкой концентрации». Проникновение растворов 
других клеeв (мездрового, кожного, кроличьего и т. п.) с поверх-
ности внутрь хуже, с ними действие этой методики будет менее 
эффективным.

Для пропиток предпочтительнее использовать мягкие, но 
упругие плоские кисти из ушного волоса или синтетики шири-
ной 15–50 мм. При работе с большими поверхностями можно ис-
пользовать качественные щетинные флейцы нужной ширины.

Микалентная бумага практически не даeт усадки, поэтому 
еe можно наносить и большими листами так, как удобно рестав-
ратору. Между волокнами бумага легко растягивается и рвeтся, 
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особенно во влажном состоянии, что следует учитывать при еe 
нанесении. Ничем не проклеенный и не смоченный лист мика-
лентной бумаги выкраивается по размеру укрепляемой поверх-
ности с учeтом того, что в направлении поперeк волокна свобод-
но провисающий лист при плотном наложении на проклеива-
емую поверхность растянется примерно на 5 %. Вдоль волокон 
размер останется неизменным. Бумага аккуратно накладывается 
на сухую поверхность. Тeплый раствор 0,5-процентного рыбьего 
клея наносится плоской кистью полосами вдоль волокна не толь-
ко без пропусков, но и с заходом каждого следующего мазка на 
предыдущий по ширине. Только для первичной проклейки клей 
наносится с избытком, чтобы бумага полностью и равномерно 
пропиталась, но без образования лужиц клея.

При первичной проклейке даже очень жидкий клей неохотно 
впитывается в бумагу, поэтому кисть должна двигаться с мягким 
нажимом, без пропусков и изменения направления мазка. Общая 
длина мазка делится на несколько коротких движений, для того 
чтобы клей впитался равномерно, а на бумаге не образовалось мел-
ких и крупных складок. При этом движение кисти должно идти 
слегка по диагонали, отклоняясь от вертикали примерно на 5 гра-
дусов вперeд. Это предотвращает образование мелких складок бу-
маги, которая таким движением кисти слегка растягивается при на-
несении клея и плотно прижимается к живописной поверхности. 
Клея должно быть достаточно для свободного перераспределения 
кистью. Укрепляемый участок с полностью проклеенной микалент-
ной бумагой оставляется для полного впитывания клея и просушки 
не менее чем на 1 час (или больше, в зависимости от особенностей 
укрепляемого участка). Следует проследить, за какое время поверх-
ность полностью высохнет и перестанет холодить ладонь.

Клеевой раствор 0,5-процентной концентрации наносится 
только тeплым (крайне желательно, чтобы в помещении было 
тепло, не менее 20 ˚С, и достаточно сухо), без избытка, быстро и 
равномерно распределяется кистью по укрепляемой поверхнос-
ти. Клея наносится столько, сколько может впитаться практичес-
ки сразу. Температура клея выбирается реставратором с учeтом 
свойств левкаса. В идеале клей должен быть максимально допус-
тимой температуры.

Следует внимательно следить за тем, чтобы при неоднократном 
подогревании клея концентрация раствора не увеличилась. Сосуд 
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с клеем при подогревании на водяной бане должен быть прикрыт 
листом писчей бумаги, чтобы уменьшить испарение воды. Раствор 
рыбьего клея 5-процентной концентрации представляет собой 
практически бесцветную жидкость, невязкую, слегка мутноватую 
на просвет. На пальцах оставляет слабый отлип. В холодильнике 
совсем не густеет и тем более не застывает в гель. Нарастание мут-
ности и желтизны раствора – безусловный признак чрезмерной для 
наших целей концентрации клея. Чем меньше объeм клея, тем быс-
трее при повторных разогревах он будет густеть, тем чаще нужно 
добавлять дистиллированную воду до отмеченного объeма.

После каждой пропитки левкас должен высохнуть почти пол-
ностью. Для наиболее глубокого проникновения клея исполь-
зуется остаточная влажность слоя левкаса, но на ощупь левкас 
влажным быть не должен. Промежуточные просушки составля-
ют не менее 1 часа. Ладонь не должна ощущать влажного холода 
от поверхности.

При спешке и недостаточной просушке левкаса, а также при 
частом добавлении избыточного количества клея происходит его 
скопление на поверхности, в трещинах и в верхнем слое левкаса. 
Таким образом, можно в течение нескольких часов получить слой 
клеевого геля в толще микалентной бумаги, даже используя клей 
пониженной концентрации. Методика при этом полностью пере-
стаeт работать, весь смысл еe применения в постепенном добав-
лении небольших порций связующего, распределяемого в слегка 
влажном левкасе, микропористая структура которого и трещины 
кракелюра свободны от заполнения клеевым раствором.

Процесс укрепления обычно занимает 3–5 дней или более 
при значительной нехватке клея в левкасе, недостаточной про-
клейке или пересушивании деревянной основы.

В начале каждого рабочего дня после первой же пропитки ре-
комендуется проводить проглаживание укрепляемой поверхности 
тeплым утюжком с лeгким припариванием. Для этого используют 
влажную белую байку и фторопластовую плeнку. Таким образом 
регенерируется и убирается с поверхности застывший клей, мед-
ленно, но неизбежно скапливающийся на поверхности, в трещи-
нах кракелюра. Часть клея с поверхности впитывается в байку, по-
этому еe нужно промывать в тeплой воде по мере необходимости. 
Если волокна микалентной бумаги всe равно сильно прилипают 
к байке при перекладывании еe на новый участок, следует подкла-
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дывать под байку слой папиросной бумаги, что немного снижает 
эффективность процесса. Папиросная бумага осторожно убира-
ется во влажном состоянии после окончания операции.

Быстрее всего при впитывании клея становятся непрозрач-
но-белыми участки микалентной бумаги, соответствующие на-
иболее разрушенным участкам левкаса и красочного слоя. До-
бавлять клей отдельно на них до высыхания всей поверхности 
не следует. Однако допустимо при последующих пропитках на-
носить клей именно на эти участки, растягивая излишки кистью 
на остальную поверхность. Образование на поверхности заклей-
ки обширных прозрачных пятен – признак того, что левкас не 
принимает большее количество клея и можно заканчивать про-
питку, или того, что трещины кракелюрной сетки у поверхности 
перекрыты клеем и заклейку пора сменить.

Если прозрачные пятна на заклейке появляются в течение 
первого или второго дня пропитки, следует, во-первых, проверить 
правильность концентрации клея, а во-вторых, – сменить заклейку. 
Способность красочного слоя и левкаса впитывать клеевой раствор 
сразу после смены заклейки значительно возрастает. Сразу после 
последней пропитки на поверхность поверх микалентной бумаги 
дополнительно наносится профилактическая заклейка из папирос-
ной бумаги на рыбий клей 1–2-процентной концентрации по обыч-
ной методике. Дополнительно подклеивать нахлeсты листков в дан-
ном случае не нужно, так как красочный слой уже защищeн. Перед 
нанесением папиросной бумаги только на сильно разрушенные 
участки небольшой кистью можно нанести дополнительно клей 
1–3-процентной концентрации. Если запланирована смена заклей-
ки, то нужно использовать клей не более 1-процентной концент-
рации. Поверхность проглаживается тeплым утюжком с укладкой 
через фторопластовую плeнку жeсткого кракелюра и других име-
ющихся слаборельефных разрушений. Возможно использование 
компресса из влажной байки. Если имеются явно выраженные плос-
кие отставания, можно подвести под них клеевой раствор через иглу 
шприца, но более низкой, чем обычно, концентрации – от 4 до 6 %. 
При необходимости на укрепляемый участок положить груз. Но 
подводить под левкас клей не следует, если предполагается продол-
жение пропитки жидким клеем. Часть отставаний при этом может 
подклеиться без дополнительного подведения клея, а часть может 
«дозреть», изменив конфигурацию и площадь. 
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Удалять профилактическую заклейку рекомендуется послойно. 
Папиросную бумагу, нанесeнную на слабый клей, обычно можно 
легко отделить от микалентной, предварительно смочив листки 
тeплой водой. Микалентную бумагу удаляют с предварительным 
увлажнением небольшого участка, осторожно сдвигая волокна бу-
маги отжатым, влажным тампоном. Вода должна быть очень тeплой. 
При необходимости, если предполагается плановая смена заклейки 
и нет уверенности в прочности живописной поверхности, можно 
добавить в воду немного клея. Поверхность иконы сразу же проти-
рается насухо ватным тампоном. Начинать удалять заклейку нужно 
с наиболее прочных участков живописи. Если поверхность живопи-
си прочная, а микалент легко отделяется и нет опасности повредить 
красочный слой, увлажнeнные волокна бумаги можно осторожно 
снимать руками, а тампонами удалять только остатки клея.

Повторное нанесение профилактической заклейки из мика-
лентной бумаги для продолжения пропитки можно производить 
через 0,5–1 час после удаления старой заклейки.

При недостатке времени пропитку можно провести с повы-
шением концентрации клеевого раствора на последнем этапе. 
Нужно заранее выделить последнюю половину или треть имею-
щегося в запасе времени и начать плавно увеличивать концентра-
цию клеевого раствора от 0,5 до 3–5-процентной концентрации. 

Можно через раз делать отдельные пропитки сильно раз-
рушенных участков иконы. На особо разрушенные и быстрее 
впитывающие клей участки нужно наносить отдельно клей 
2–4-процентной концентрации, не трогая остальную повер-
хность, чередовать с пропитыванием всей поверхности кле-
ем 0,5-процентной концентрации. Промежуточные просушки 
обычные, не меньше 1 часа. Изменения касаются только выбора 
концентрации клеевых растворов. Все остальные рекомендации 
соблюдаются, как указано выше. 

Вполне возможно использовать некоторые приeмы данной 
методики при обычном традиционном укреплении левкаса и 
красочного слоя без использования микалентной бумаги. 1–2 раза 
пропитать укрепляемый участок 1-процентным или 2-процент-
ным клеем либо начать, по возможности плавно, увеличивать 
концентрацию от 0,5 до запланированной 3–5 %. Температура 
клея должна быть максимально высокой в зависимости от на-
полнителя в левкасе. На пробном участке даже при определении 
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немелового наполнителя рекомендуется последовательно опро-
бовать реакцию левкаса при нанесении всe более тeплого клея. 
Просушивать левкас после пропиток раствором низкой концен-
трации нужно до полного впитывания клея и высыхания по-
верхности, а далее работать как обычно.

При пропитывании левкаса и красочного слоя без использова-
ния микалентной бумаги следует по возможности предотвращать 
образование клеевой плeнки на поверхности, если возможно – уда-
лять или ослаблять образующуюся плeнку вертикальными «удара-
ми» небольшого отжатого тeплого влажного ватного тампона.

Также необходимо следить за тем, чтобы чешуйки и отста-
вания красочного слоя не поднимались в процессе укрепления. 
Следует с самого начала пропитки постоянно укладывать их не-
большим фторопластовым шпателем вплоть до нанесения про-
филактической заклейки.

Опыт показал, что даже однократное пропитывание левкаса 
и красочного слоя иконы клеевым раствором низкой концентра-
ции улучшает проникновение и распределение клеевого раство-
ра в слое левкаса. Перед дальнейшей работой следует дать клею 
полностью впитаться, а левкасу – хорошо просохнуть

        Г. С. Клокова

 

Укрепление красочного слоя (но не левкаса) желтковой 
эмульсией допускается только в том случае, когда авторская жи-
вопись полностью раскрыта от покрытия, записей и прописей. 
Желток со временем полимеризуется и становится необратимым. 
Если такое укрепление провести на нераскрытой иконе, то через 
несколько лет возникнут сложности с удалением покрытия.

Шелушащийся красочный слой пропитывается сначала 
этиловым спиртом при помощи кисти, а затем, когда спирт уле-
тучится, кистью же пропитывается желтковой эмульсией: на 
1 желток 3 скорлупки дистиллированной или холодной кипячe-
ной воды. Скорлупка, перед тем как наливать в неe воду, должна 
быть хорошо вымыта, чтобы на стенках не было остатков белка. 
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Чистая скорлупка не выбрасывается и сохраняется до следующего 
дня. Время от времени можно слегка шевелить чешуйки красоч-
ного слоя зубоврачебным зондом или маленьким фторопласто-
вым шпателем, для того чтобы эмульсия попала под красочный 
слой. Через несколько часов (но не позже следующего дня), когда 
эмульсия загустеет, красочный слой укладывается фторопласто-
вым шпателем. На следующий день излишки эмульсии удаляют-
ся ватным тампоном, смоченным в слабом растворе желтковой 
эмульсии: на  1 желток 8 скорлупок воды (используется та же скор-
лупка, что и накануне). Затем поверхность протирается ватным 
тампоном, смоченным в дистиллированной воде и отжатом, влага 
окончательно удаляется сухим ватным тампоном. Если на участке 
с шелушащимся красочным слоем уже были выполнены тониров-
ки, то они могут быть смыты при удалении желтковой эмульсии 
ватными влажными тампонами, и их придeтся восстанавливать. 

     Д. С. Першин

 

Применение при проведении консервационных работ син-
тетических материалов, прошедших лабораторные испытания, 
допустимо только по особому решению Реставрационного сове-
та. Одним из таких материалов, наиболее часто применяемых 
в отечественной реставрационной практике, является поливи-
ниловый спирт (ПВС) – продукт гидролиза поливинилацетата, 
представляющий собой белый порошок, растворимый в воде, 
частично растворимый в диметилформамиде, диметилсульфок-
сиде, гликолях; нерастворим в ацетоне, углеводородных раство-
рителях, диэтиловом эфире. В зависимости от марки полимера 
его вязкость и растворимость в воде разная: чем выше степень 
гидролиза, тем выше растворимость; чем выше молекулярный 
вес, тем выше вязкость. Наша промышленность выпускает более 
10 марок поливинилового спирта, из них в реставрации исполь-
зуются марки Э, 7/1, 16/1 (ГОСТ 10779-78). 

Поливиниловый спирт применяется как пластификатор 
глютинового клея при укладке и укреплении жeсткого грунтово-
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го кракелюра и подклейки паволоки. Для пластификации глю-
тиновых клеeв достаточно ввести 20–30 % полимера к весу сухого 
клея. В чистом виде ПВС используется для укрепления левкаса 
и подклейки паволоки, повреждeнных плесенью, как вынужден-
ная мера. Кроме того, поливиниловый спирт можно рекомендо-
вать для подклейки к основе левкаса, перенасыщенного глюти-
новыми клеями.

Концентрацию раствора ПВС рассчитывают, исходя из того, 
что равновесная влажность полимера составляет 8 %. Взвешен-
ный порошок полимера высыпают в сосуд с холодной дистилли-
рованной водой при интенсивном перемешивании и оставляют 
для набухания на несколько часов. Варка клея производится на 
водяной бане при температуре клея в процессе варки 80–95 ˚С, 
время варки – 1–2 часа. Растворимость рекомендованных марок 
клея не менее 99,8 %, поэтому ПВС, как правило, полностью пере-
ходит в раствор. Для предотвращения испарения части воды из 
клея во время варки eмкость с клеем накрывают листом плотной 
бумаги. Готовый раствор клея процеживают через 2–3 слоя мар-
ли. Биостойкость полученных растворов выше по сравнению с 
глютиновыми клеями, поэтому в антисептировании они не нуж-
даются. Хранить готовый клей нужно при температуре +5, +6 ˚С, 
прикрыв сосуд неплотно прилегающей крышкой. Под крышку 
хорошо подложить лист фильтровальной бумаги, для того что-
бы образующийся конденсат не попадал в клей. 

Если после антисептирования укрепление рыбьим клеем не 
даeт положительных результатов, то, во избежание переклеива-
ния грунта, рекомендуется выполнить укрепление при помощи 
ПВС. Укрепление ПВС технологически ничем не отличается 
от укрепления на рыбий клей. Для этого используют растворы 
3–7-процентной концентрации при температуре клеевых раство-
ров от +20 до +40 ˚С.

Отставания паволоки и левкаса от основы, имеющей изна-
чальные дефекты от обработки или разрушенной вследствие 
жизнедеятельности жука-точильщика, хорошо подклеиваются 
подведением жидкого левкаса на основе ПВС и мела, взятых в со-
отношении приблизительно 1:3.
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           Г. С. Клокова, Ю. А. Осипов

 

Если на реставрацию поступила икона с окладом, то при 
решении вопроса о возможном демонтаже оклада следует руко-
водствоваться прежде всего состоянием сохранности левкаса и 
красочного слоя под окладом, деревянной основы иконы и состо-
янием сохранности самого оклада. Музейную практику недавне-
го времени, когда оклад, составлявший с иконой единое духов-
но-историческое целое, снимался с иконы и хранился отдельно, 
нельзя считать правильной, так как при этом нарушается глав-
ный принцип хранения памятника как единого целого. И если  
Реставрационным советом было принято решение о демонтаже 
оклада, то его можно снимать только после того, как укреплены 
левкас и красочный слой на участках, не закрытых окладом, или 
по крайней мере на эти участки следует нанести профилакти-
ческую заклейку. После того как оклад с иконы снят, почти всег-
да требуется провести укрепление левкаса и красочного слоя уже 
на тех участках, которые были закрыты окладом (ил.  50 а–д).  

Реставратор должен при визуальном исследовании памят-
ника прежде всего определить характер повреждений левкаса и 
красочного слоя, закрытых окладом: наличие под окладом тре-
щин в древесине основы с разрывами левкаса и красочного слоя, 
вздутий и отставаний левкаса с красочным слоем, механических 
повреждений, вызванных небрежным или неумелым демонта-
жом оклада при проведении предыдущих работ, биоповрежде-
ний, пироповреждений и т. д.

Реставратор должен уяснить, из какого материала сделан 
оклад, его толщину и характер повреждений, какой крепeж ис-
пользован для монтажа оклада, характер крепления, глубину 
внедрения гвоздей в основу, степень прочности удерживания его 
в основе. 
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Ил. 50. Реставрация иконы с окладом:
а – до реставрации; 
б – в процессе реставрации, после 
      демонтажа оклада; 
в – в процессе реставрации, после
      укрепления левкаса и красочного
      слоя, удаления плотных загрязне-
      ний и потемневшего покрытия 
      с левой стороны иконы; 
г – после реставрации; 
д – после монтажа оклада на реставри-
     рованную икону

а                                                                        б

в                                                                        г

д       

klokova-ver-new-kriv.indd   140 04.07.2012   17:05:44



– 141 –

Поновление иконы с протиранием льняным или любым 
другим маслом живописной поверхности приводило к плотно-
му закреплению металла оклада на иконе за счeт склеивания 
при загустевании масла, попавшего под оклад. Для басменных 
и тонкопрофилированных окладов со многими накладными 
элементами: венцами, цатой, убрусом, кастами – очень важно 
верно определить степень склеивания металлических пластин 
с живописью по границам прилегания к поверхности  иконы. 
Если склеивание плотное, необходимо размягчить масло в па-
кете Петенкофера с парами этанола или другого приемлемого 
растворителя. При проведении этих работ особо следят за тем, 
чтобы растворитель не попал на живопись, изолируя еe лавса-
новыми, фторопластовыми или полиэтиленовыми плeнками, 
по возможности подводя их под оклад. Как правило, демон-
таж оклада начинается с удаления гвоздей, которыми прибит 
оклад, с торцов и боковых сторон, затем снимаются накладные 
пластины и венцы, потом пластины или полосы оклада с полей 
и фона. Если оклад изготовлен из достаточно толстого металла, 
толщиной до 0,2 мм, в месте крепления гвоздя под оклад под-
водится тонкий стальной полировник (полировник, или сталь-
ное гладило, изготавливается из не очень хрупкой инструмен-
тальной стали, как и гвоздодeр; полировник используют для 
выглаживания поверхностей, для мастиковки при восполнении 
утрат, выравнивания композитных материалов, отгибания кро-
мок окладов и других сходных операций) или стилет. Возмож-
но использование для этой цели малого стоматологического 
шпателя или отвертки, у которой стачиваются острые углы и 
придаeтся небольшой изгиб. Лeгким отжиманием пробуют 
извлечь гвоздь. Если гвоздь поддаeтся из толщи доски, то его 
шляпка приподнимается над поверхностью оклада и еe можно 
захватить зубоврачебными щипцами или полированным гвоз-
додeром. Гвоздь в этом случае вынимается легко. Нельзя прибе-
гать к избыточному давлению при проведении этой операции, 
нельзя надавливать на оклад без подведения в рабочую зону 
фторопластовой или лавсановой плeнки.

Следует иметь в виду, что металлические гвозди, сцементи-
рованные с красочным слоем и левкасом за счeт коррозионных 
процессов и объeмного роста гидроокислов, сидят в грунтах 
очень плотно, поэтому при удалении гвоздей всегда существу-
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ет опасность повредить красочный слой и грунт. При удалении 
гвоздей всегда нужно иметь под рукой материалы и инструмен-
ты для немедленного укрепления красочного слоя и левкаса: 
раствор рыбьего клея, папиросную и фильтровальную бумагу, 
кисть, шприц с иглой, утюжок. 

Если оклад не сплошной, а состоит из нескольких пластин, 
то перед демонтажом с оклада снимается калька, на которой 
отмечаются все фрагменты оклада. По мере снятия каждого из 
фрагментов на кальке и на обороте снятой пластины ставится 
номер. Затем оклад или его фрагменты закрепляются на времен-
ной основе. После демонтажа оклада, как правило, обнаружива-
ются значительные разрушения левкаса и красочного слоя, часто 
со скоплением плотных загрязнений. Левкас и красочный слой 
укрепляются по обычной принятой методике, а после полного 
проведения реставрационных работ икона снова представляется 
на Реставрационный совет для решения вопроса о дальнейшей 
судьбе оклада. Его после реставрации иконы можно снова смон-
тировать на неe же, а можно хранить отдельно, смонтировав на 
специально заказанную деревянную основу в размер иконы, оби-
тую тканью (вкл. ил. 9). Можно заказать цветную фотографию в 
размер иконы, наклеить еe на деревянную основу и на фотогра-
фии закрепить оклад. 

Если на реставрацию поступила икона с басменным окладом, 
состоящим из тонких пластин металла, то снимать его с иконы 
крайне нежелательно, так как можно повредить как металл, так 
и, вынимая гвозди, красочный слой. Если всe-таки такое решение 
принято и обосновано, то нужно заранее приготовить новую вре-
менную основу в размер иконы (например, картон), снять кальку 
с оклада, нумеруя каждый отдельный фрагмент на кальке и на 
обороте пластины. Фрагменты закрепляются на временной осно-
ве. Оправданным может служить удаление всего оклада или отде-
льных его пластин только в том случае, если под ним визуально 
определяются вздутия левкаса. Если снимаются только некоторые 
пластины, то после укрепления левкаса и красочного слоя на учас-
тках, освобождeнных от оклада, пластины устанавливаются на 
свои места. Если же басменный оклад демонтирован полностью, 
то после проведения реставрационных работ решение о монтаже 
его на икону или на новую основу принимается Реставрационным 
советом.
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Ю. А .Осипов

 
 

Работы по удалению органических загрязнений, продуктов 
коррозии и старых защитных покрытий с окладов и консерва-
ция икон обязательны и могут быть рекомендованы в следую-
щих случаях: 

– при наличии на лицевой стороне и обороте окладов сле-
дов коррозии и деградации металла, окислов, «дикой пати-
ны» (общепринятый  термин, противоположный «благород-
ной патине»);

– при наличии искусственной художественной патини-
ровки, чаще всего встречающейся на археологической бронзе, 
скульптуре);

– при наличии механических повреждений (утрат металла, 
трещин, разрывов, деформации, окислов), не совместимых с даль-
нейшим пребыванием оклада в условиях музейного хранения 
или нахождении памятника в условиях действующей церкви;

– при наличии разрушений, искажающих общее представле-
ние о цельности памятника, необходимости вернуть ему первона-
чальную  цельность в связи с появлением новых атрибуционных 
данных и связанной с ними постановкой вопроса о частичной 
или полной реконструкции оклада.

Вопрос о проведении реконструкции оклада всегда решается 
с привлечением экспертного мнения Реставрационного совета 
с приглашением специалистов нужного профиля. 

Как правило, на окладах икон позднего времени, не про-
ходивших реставрацию, имеются наслоения старой олифы, ле-
жащей поверх слоeв патины и окислов. Поверхность окислен-
ного старого масла может быть сильно загрязнена, особенно в 
углублениях рельефа оклада. Состав продуктов загрязнения 
может быть самым разнообразным и требует предварительно-
го уточнения при обследовании с применением микроскопа и 
исследовании микропроб. Выбор для удаления органических 
загрязнений того или иного растворителя решается методом 
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ступенчатых пробных расчисток оклада на второстепенных 
участках поверхности. 

Если возникает проблемный вопрос при использовании той 
или иной реставрационной методики, проводится промежуточ-
ное заседание Реставрационного совета, на котором утверждает-
ся или отклоняется предложенная реставратором методика. При 
проведении консервационно-реставрационных работ необходи-
мо полностью демонтировать оклад и не проводить их на памят-
нике. Лишь в отдельных случаях – на царских вратах, иконостасах, 
раках или гробницах, сложносоставных крупных объектах – 
возможно проведение локальных консервационных работ на па-
мятнике.

Из достаточно простых методик удаления органических за-
грязнений хорошо зарекомендовали себя следующие:

1. Ослабление старой олифы и загрязнений водными парами 
пароструйного аппарата с последующим удалением ослабленных 
продуктов торцовочными кистями. Ослабление олифы в полиэти-
леновом пакете – пакете Петенкофера, названном по имени изоб-
ретателя, с парами этанола, ацетона, уайт-спирита, очищенного 
скипидара или других растворителей. Этот способ был предло-
жен Максом фон Петенкофером (1818–1901) и представлял собой 
тонкостенный железный ящик, в котором размещали картину и 
тампон с летучим растворителем для регенерации старого лака. 
С тех пор его называют пакетом или ящиком, в нашем случае – 
пакетом Петенкофера. Реставраторы, аттестованные Министерс-
твом культуры не ниже чем на II категорию, могут выполнять уда-
ление органических загрязнений и старых покрытий в щелочных, 
гальванических (с использованием электролита), ультразвуковых 
ваннах. Ультразвуковая ванна – простой, но эффективный при-
бор для удаления поверхностных и глубоких загрязнений метал-
ла в поверхностно-очищающем растворе, где ультразвуковой пре-
образователь создаeт особую очищающую среду за счeт явления 
кавитации1. Размер ванн от 20 см до 1 м в длину. Прибор не требует 
специальной установки и знаний эксплуатации, широко распро-
странeн в реставрационных, ювелирных, медицинских лаборато-

1 Кавитация (от лат. cavitas – пустота) – образование в жидкости 
полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром. – 
Прим. сост.
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риях. Основное его достоинство – чистота очистки и отсутствие 
агрессивной химической среды. 

2. Ватный тампон, смоченный летучим растворителем: 
этанолом, ацетоном, уайт-спиритом или другим рекомендо-
ванным растворителем, или смывкой Пллендериса, состоящей 
из названных растворителей, взятых в равных частях с 10-про-
центным содержанием (к объeмному весу) льняного отбелeн-
ного масла – накладывается на оклад и накрывается полиэти-
леновой плeнкой, прижатой к поверхности оклада мешочком 
с песком. Благодаря возможности длительного воздействия 
малых концентраций паров растворителя на локальное место 
этот способ даeт хорошие результаты – от лeгкого размягче-
ния плeнки лакового покрытия до набухания и отставания от 
поверхности. Кроме того, он даeт возможность полного визу-
ального контроля за процессом.

3. Возможно использование пакета Петенкофера с гелевой 
субстанцией, бумажной пульпой, пропитанной выбранным 
реактивом и практически любым реагентом. Бумажная пульпа 
готовится из бумаги, имеющей волокнистую структуру и гидро-
фильные (водопоглощающие) свойства. Для этой цели, как пра-
вило, в реставрации используется фильтровальная бумага. Еe 
пропитывают растворителем и используют вместо ватных там-
понов там, где нужны не столько насыщающие, сколько погло-
щающие, абсорбирующие свойства пульпы. Экспозиция зависит 
от прочности покрытия и может длиться по времени от 1 часа до 
суток. Благодаря прямому воздействию не самого тампона или 
пульпы, а паров растворителя можно варьировать его интен-
сивность и площадь воздействия. Подобная методика позволяет 
щадяще воздействовать на любое масляное, клеевое, органичес-
кое и неорганическое старое покрытие, вызывая ослабление ад-
гезионных и ковалентных (межатомных) связей с поверхностью 
металла.

4. Комплексообразующие составы (ЭДТА-Трилон-Б, двуна-
триевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, мелкокрис-
таллический порошок, важнейший представитель комплексонов, 
образующий внутрикомплексные соединения (хелаты) с ионами 
металлов) широко используются для ослабления агрессивных 
окислов на металлах. Готовятся 10–20-процентные растворы в 
горячей дистиллированной воде. При невозможности использо-
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вать погружение в ванны с раствором используют пропитанную 
ими пульпу из фильтровальной бумаги в пакете Петенкофера. 
По мере насыщения бумаги ионами удаляемых металлов и их 
окислов меняют пульпу на новую. Процесс ведeтся при ступен-
чатом визуальном контроле, так как возможно подтравливание 
основного металла на границе между здоровым металлом и 
окислом. Этот метод широко используется реставраторами всего 
мира. Трилон-Б не обладает токсическими свойствами, применя-
ется в медицине, широко используется в аналитической химии. 
Необходимое условие при  использовании комплексообразую-
щих растворов – визуальный контроль и своевременное удале-
ние прореагировавших продуктов кистью, тщательная промыв-
ка после каждого этапа очистки. При наличии на поверхности 
металла тонкой позолоты, серебрения, черни, финифти и дру-
гих элементов тонкого декора расчистку полей проводят под 
микроскопом с использованием тех же методик.

5. Использование комплексообразующих составов (ЭДТА-
Трилон в составе буферных сред: бумажной пульпы, анио-
нита и катионита (высокомолекулярные вещества, состоят из 
твeрдой основы – матрицы – и представляют собой небольшие 
гранулы – до 1 мм в диаметре) и др. Под буферной средой в 
реставрации понимаются вещества или их смесь, которые мо-
гут при добавлении в раствор нейтрализовать кислотность 
или щeлочность без резкого изменения PН-раствора. Это 
промежуточная рабочая среда, состоящая из избыточного ко-
личества какого-либо вещества или его водородных ионов, 
подпитывающих окислительно-восстановительную реакцию. 
В музейной климатологии – среда, стабилизирующая относи-
тельную влажность при еe избытке и отдачу влаги при резком 
повышении температуры. Буферными свойствами обладают 
все пористые и влагопоглощающие материалы: сорбент-сели-
когель, морская губка, песчаник, туф, древесная и бумажная 
пульпа и многие другие материалы. В реставрации металла 
используют 10–20-процентный ацетатно-аммиачный раствор 
для ослабления сульфидных патин на серебре при длитель-
ном замачивании в ваннах с полным погружением экспоната 
в раствор.

6. Весьма эффективна методика удаления загрязнений из 
рельефа с использованием бамбукового стека и ослабляющего 
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патину подкисленного раствора тиокарбамида. Тиокарбамид 
(тиомочевина) – соль, использующаяся для удаления сульфид-
ной патины на серебросодержащих или серебряных окладах за 
счeт восстановительной ионно-обменной реакции. Использует-
ся 10–20-процентный водный раствор соли, подкисленной орто-
фосфорной или лимонной кислотой. Ортофосфорная кислота, 
как и лимонная, берeтся в концентрации от 2 до 5 % для уда-
ления гидроокислов железа и медных окислов при локальном 
использовании с обязательной последующей нейтрализацией 
обработанной поверхности щелочным раствором и промыв-
кой дистиллированной водой. Для нейтрализации кислотных 
растворов используют, как правило, 10–20-процентный водный 
раствор двууглекислого натрия (пищевой соды), в который по-
гружается объект, или раствор наносится локально щетинной 
кистью. Если поверхность металла пористая, то для еe нейтра-
лизации требуется более длительная экспозиция. В этом случае 
щелочным раствором пропитывается бумажная пульпа и накла-
дывается на рабочую зону. Участок прикрывается полиэтиленом 
или помещается в пакет Петенкофера, чтобы избежать быстрого 
осушения за счeт естественного воздухообмена. Для нейтрали-
зации достаточно 5–10-минутного выдерживания. Примечатель-
но, что микроабразивом в этом случае являются сами оксиды, 
удаляемые с поверхности металла, что не приводит к внешним, 
заметным невооружeнным глазом, изменениям фактуры поверх-
ности металла. Нашатырный спирт или аммиачная вода, часто 
использовавшиеся при удалении продуктов коррозии меди и 
низкопробного серебра, после появления более активных комп-
лексообразующих средств уступили им место.

7. Достаточно часто на оклады, находившиеся в богослужеб-
ном   пользовании, наносились краски, имитирующие утрачен-
ную позолоту (бронзовая поталь на лаке) или серебрение (алю-
миниевый порошок на лаке). Эти покрытия придают окладам 
несвойственные им «новизну» и звучание, искажают факту-
ру чеканных и гравированных поверхностей. Удаляются они в 
щелочных растворах с 10–20-процентным содержанием едкого 
натра (каустической соды) или безводного углекислого натрия 
(кальцинированной соды) методом длительного замачивания в 
закрытых стеклом кюветах. После удаления с поверхности ок-
ладов остатков краски торцовыми щетинными кистями следует 
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промывка в деионизированной или кипячeной воде. При ис-
пользовании дистиллированной воды необходима установка в 
мастерской дистиллятора, производящего 20–50 литров воды в 
час. Затем выполняются довыборка краски в рельефах бамбуко-
вым стеком, сушка феном и обязательная консервация.

Любые работы на памятнике заканчиваются консерваци-
онными мероприятиями, нанесением защитных покрытий, ин-
гибированием, помещением его в инертную защитную среду и 
другими. 

Ингибиторы коррозии – вещества, замедляющие или прекра-
щающие окислительно-восстановительные реакции на поверхнос-
ти металлов, широко используются при консервации как ингиби-
рующие добавки в масла, лаки, воск. При хранении или перевозке 
экспонатов широко используется ингибированная упаковочная бу-
мага. Из наиболее употребляемых и малотоксичных ингибиторов 
коррозии следует назвать хорошо себя зарекомендовавший при 
защите меди, бронзы и серебра – бензотриазол (БТА, органическое 
соединение, растворяется в спирте, бензоле, толуоле; в воде раство-
рим умеренно). Эффективна обработка металлов в растворе БТА 
с концентрацией 0,1 моль/литр, методом погружения с последую-
щей естественной сушкой и консервацией лаком. Ингибирующее 
действие заметнее в нейтральной и слабокислой среде. Для защи-
ты серебра используют пористую бумагу, пропитанную бензоатом 
натрия (натриевая соль бензойной кислоты, бумагу готовят про-
мышленным способом с пропиткой в автоклавах), относящегося к 
группе консервантов и представляющего собой белый порошок без 
запаха. Для этой же цели используют синтетические производные 
низкомолекулярных аминов. Мировой лидер производства музей-
ных ингибиторов – фирма «Кортек».

Из лаковых защитных покрытий, наносимых кистью, хорошо 
зарекомендовали себя  2–5-процентный раствор метилметакри-
лата в ацетоне и цапонлак. Применяются также кремнийорга-
нические лаки – разветвлeнные олигомеры четвeртого и пятого 
поколений. Они наносятся на поверхность кистью, с  катализато-
ром АГМ-9 или без него. Растворяются ацетоном до нужной кон-
центрации, которая варьируется от 2 до 10 % в зависимости от 
характера консервируемых материалов и необходимости консер-
вации. Если это глубокая и надeжная консервация для нестабиль-
ных условий хранения, используют лак повышенной концентра-
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ции – от 5 до 10 %, – или наносят несколько слоeв лака с проме-
жуточной сушкой каждого слоя при комнатной температуре, 
т. е. при естественной сушке. Подобные покрытия кремнийорга-
ническими составами имеют ряд уникальных свойств. Например, 
пропитка микропор, трещин и капилляров мономолекулярным 
слоем в одну-две молекулы вещества  даeт возможность всем об-
рабатываемым материалам, не нарушая естественные процессы 
газообмена, сохранить устойчивую гидрофобность поверхности 
на достаточно большой еe толщине, до 4–5 см. В несколько раз 
повышаются износостойкость, морозостойкость  и многие  другие 
характеристики материалов. Этот лак уникален и незаменим при 
консервации белого камня, песчаника, дерева, археологического 
металла. Из лаков, разработанных при участии сектора рестав-
рации металла музеев Московского Кремля, Российским хими-
ко-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева под 
руководством доктора химических наук В. П. Рыбалко, хорошо 
себя зарекомендовал за время 12-летней музейной практики в 
реставрации металла и при защите белого камня храмов и пок-
рытий «под золото» куполов и крестов лак ГЛ-С на основе син-
тезированного олигомера следующего состава: 10-процентной 
концентрация блоксополимера – олигооксиметилэтилметилен-
силоксисилана (продукт ГЭКОС) и олигометилэтилсесквиоксана 
(смола КЭМ-17К) с добавками циклогексанола 0,9 %, бензотриазо-
ла 0,3 %, катализатор АГМ-9 – 1,5 %. Основной растворитель для 
нужной текучести при загустевании – ацетон. Отверждение при 
комнатной температуре. 

Можно использовать 2–5-процентные растворы сополимера 
метилакрилата и этилметакрилата – Параллоида Б-72 в ацетоне 
или смеси ацетона и толуола,  взятых в равных долях.  Для быс-
трой и неглубокой консервации  эффективно использование 
синтетических или отбелeнных пчелиных восков. Сейчас ис-
пользуют обработанный в кипящей морской воде «пунический 
воск», имеющий более высокую температуру плавления – около 
60–65 ˚С, и микрокристаллические воски, такие, как Космолоид 
80-Н, имеющий температуру плавления 80 ˚С. Реконсервацион-
ные работы на прошедшем консервацию памятнике при пра-
вильном использовании методики консервации, надeжности 
материалов и закрытом хранении рекомендовано проводить 
раз в четыре года после профилактического осмотра.
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Инертная защитная среда, используемая в музейном хране-
нии,  призвана замедлить процессы старения уникальных экс-
понатов, таких, как фаюмские портреты, коптские ткани и тому 
подобные раритеты. Витрина, в которой представлен экспонат, 
заполняется инертным газом – гелием, замедляющим процессы 
старения в несколько раз.

Следует особо отметить, что работы по сложному укрепле-
нию общей конструкции металла: лазерной сварке, пайке, клеево-
му соединению, дублированию на новую основу и других – могут 
выполняться только реставратором, аттестованным не ниже чем 
на II категорию по реставрации металла. Но если необходимость 
в такой работе есть, еe нужно выполнять до проведения консерва-
ционных работ по удалению с окладов нестойких загрязнений и 
окислов, старого покрытия, пригласив для этого специалиста. 

При проведении работ по удалению загрязнения, окислов 
или патины с окладов, имеющих поля с золочением, чернью, 
финифтью, сначала проводят локальную консервацию этих 
полей лаками или восками, защищающими их от негативного 
воздействия рабочими очищающими растворами. После прове-
дения работ защитные покрытия удаляют или проводят общую 
консервацию оклада воедино с законсервированными полями со 
сложным декором. При необходимости расчистки полей с золо-
чением, инкрустациями или чернью желательно пользоваться 
микроскопом или налобной лупой с десятикратным увеличени-
ем, операционной иглой, специальной оснасткой в виде микро-
дрелей со всевозможными насадками и другими, индивидуально 
подбираемыми к каждому случаю приспособлениями и матери-
алами.

Любое реставрационное вмешательство в памятник без ук-
репления общей конструкции, как и отсутствие консерваци-
онных мероприятий на каждом из этапов реставрации, может 
ускорить процессы естественной деградации, старения мате-
риалов.
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Копоть – один из самых распространeнных видов загрязне-
ний памятников станковой темперной и масляной живописи. 
Одной из основных причин появления копоти на поверхности 
является оседание продуктов сгорания лампадного масла и све-
чей, в великом множестве употребляемых при богослужении, 
причeм количество копоти и содержание вредных продуктов 
сгорания в ней зависят от качества используемых свечей и мас-
ла – чем ниже их качество, тем больше вредных продуктов сго-
рания выделяется.

Традиционным материалом для изготовления церковных 
свечей является пчелиный воск, представляющий собой смесь 
разных веществ. В нeм содержатся сложные эфиры, свободные 
жирные кислоты, предельные углеводороды. Благодаря этим со-
единениям пламя у свечи ровное и некоптящее. При сгорании 
свечи, изготовленной из чистого пчелиного воска, вредные ве-
щества практически не выделяются. В XIX в., в связи с развитием 
науки и ростом промышленности, а также ростом конкуренции 
среди частных свечных заводов, при производстве церковных 
свечей к пчелиному воску начинают добавлять многочисленные 
искусственные вещества и различные заменители воска расти-
тельного происхождения. Широкое распространение благодаря 
своей дешевизне  получил парафин. Часто используются стеарин, 
церезин, церотин (растительный воск) и многие другие суррога-
ты. К концу XIX в. содержание в церковных свечах пчелиного вос-
ка становится ничтожно малым. Эту же картину мы наблюдаем 
и сегодня. Подавляющее большинство свечей, горящих в наших 
храмах, изготовлены из заменителей воска, чаще всего из пара-
фина с добавлением стеарина или церезина. При сгорании такие 
свечи коптят, и дымок копоти поднимается от них, что видно не-
вооружeнным глазом, если стоять недалеко от подсвечников.

Похожие процессы происходили и в производстве лампад-
ного масла. Традиционно в качестве лампадного масла исполь-

И. В. Фeдорова
Е. А. Юдина
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зовалось оливковое масло невысокого качества, называвшееся 
в России «деревянным». В конце XIX в. для получения бóльших 
прибылей оливковое масло стали заменять более дешeвыми раз-
личными маслами местного происхождения или привозными: 
подсолнечным, сурепковым, кокосовым и другими, а также ми-
неральными (вазелиновым) и оливковым же маслом, но очень 
низкого качества. Для придания этим маслам сходства с олив-
ковым к ним добавлялось небольшое количество «деревянного» 
(оливкового) масла и природные красители.

Новые технологии сильно удешевляли и упрощали произ-
водственный процесс и поэтому повсеместно вводились в массо-
вое производство. Кроме того, очень низкая стоимость готовой 
продукции привлекала старост и церковных служителей с точки 
зрения экономии средств прихода. Широко использовались де-
шeвые свечи и лампадное масло с многочисленными вредными 
как для здоровья людей, так и для сохранности живописи добав-
ками. Несмотря на то что ещe в конце XIX – начале ХХ в. цер-
ковные власти начинали предпринимать некоторые шаги для 
решения этой проблемы, использование парафиновых свечей и 
свечей из других синтетических материалов имеет повсеместное 
распространение в наших храмах и сегодня.

До появления электричества освещение храмового про-
странства осуществлялось свечами, размещенными в паникади-
лах и настенных светильниках. Использование свечей для осве-
щения также добавляло копоти в помещении.

Ещe одним источником появления копоти на предметах 
церковного убранства могли служить какие-либо неисправнос-
ти дымоходов печного отопления, широко использовавшегося в 
церквах в прошлом, а в отдалeнных селениях используемого и 
по сей день. При плохо прочищенном дымоходе копоть и дым 
не полностью уходят в атмосферу, а частично остаются внутри 
храма и постепенно оседают на поверхностях памятников цер-
ковного искусства. Однако по сравнению с копотью от свечей и 
в меньшей степени от лампадного масла влияние неисправности 
печного отопления на образование копоти минимально.

Огромный, часто непоправимый урон предметам интерье-
ра церкви наносили и наносят и сегодня пожары. В зависимости 
от силы пожара, местоположения икон и времени, потраченно-
го на тушение пожара, на уцелевших иконах, на резьбе иконо-
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стаса, на настенной живописи образуется жирный слой сажи 
и копоти различной плотности.

Копоть очень вредна для всех произведений церковного ис-
кусства. Покрывая икону или стенопись плотной равномерной 
чeрной пеленой, она иногда полностью скрывает изображение, 
так что невозможно различить, какой святой или праздник там 
написаны (вкл. ил. 10). Кроме того, копоть, оседая на живопис-
ной поверхности, постепенно начинает проникать в верхние 
слои защитного покрытия, сильно затрудняя впоследствии его 
удаление. Попадая на живописную поверхность, мелкие части-
цы копоти образуют плотный жирный налeт, нижний слой ко-
торого адсорбируется поверхностью. Основными продуктами 
сгорания свечей и лампадного масла являются вода, углекислый 
газ, а также сажа и газообразные продукты термодеструкции. 
Полного сгорания парафина в условиях закрытого помещения 
добиться невозможно из-за недостатка кислорода. В итоге, попа-
дая на поверхность иконы, копоть плотно сцепляется с верхней 
частью слоя защитного покрытия, а если икона покрыта свежей 
олифой или свежим лаком, то достаточно глубоко проникает 
и внутрь покрытия.

Для защиты от копоти произведений искусства в действу-
ющих церквах следует в целях профилактики обратить серьeз-
ное внимание на качество и чистоту состава свечей и лампадно-
го масла, употребляемых во время богослужения. В противном 
случае интерьеру церкви и произведениям церковного искусст-
ва, находящимся в нeм, угрожает серьeзная опасность – копоть 
со временем сделает практически полностью неразличимыми 
изображения на иконах и на стенах, а удалить еe без ущерба для 
сохранности живописи довольно сложно. И если не устранить 
причины появления копоти или по крайней мере не уменьшить 
количество еe выделения, то проводить работы по удалению ко-
поти с поверхности произведений церковного искусства придeт-
ся регулярно раз в несколько лет, что может негативно сказаться 
на сохранности памятников.

С конца XIX в. началась разработка методов удаления копоти 
и сажи с живописных памятников и деревянной резьбы. В реко-
мендациях XIX в.  приводится, например, такой рецепт: «С по-
мощью аптечной ваты слегка омыть водою с мылом и вытирать 
мягким полотенцем». Предпринимались попытки удаления 
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копоти различными составами, содержащими щeлочь. Практи-
ческое применение таких способов часто приводило к порче, 
а иногда и гибели икон или настенной живописи.

Тонкий полупрозрачный слой свежей копоти может быть 
удалeн следующим образом. Небольшой участок поверхности 
протирается круговыми движениями маленьким ватным там-
поном на черенке, смоченном в дистиллированной или кипячe-
ной воде, а затем пеной наименее щелочного детского мыла. Для 
удаления копоти следует использовать только это мыло, так как 
оно имеет нейтральную среду и минимум парфюмерных доба-
вок. Тампоны нужно постоянно менять, пока они не перестанут 
окрашиваться в чeрный либо серый цвет – цвет копоти. Остатки 
мыла с поверхности удаляются ватным тампоном, смоченным 
в дистиллированной или холодной кипячeной воде, после чего 
поверхность протирается сухим ватным тампоном, чтобы влага 
не проникала вглубь красочного слоя и не вызвала его разруше-
ния. При этом способе удаления копоти слой покрытия (если 
только это не свежий даммарный лак, нестойкий к воздействию 
воды) не затрагивается.

Описанный способ является самым простым и безопас-
ным для живописи. Точно так же можно удалять и плотные 
слои старой копоти, но этот процесс потребует большего вре-
мени. При кажущейся простоте описанного способа тем не 
менее нужно соблюдать осторожность и внимательно следить 
за тем, что происходит от воздействия мыльного раствора, так 
как при излишних усилиях, при сильном нажиме на тампон, 
особенно если икона покрыта свежим лаком, можно повре-
дить живопись. 

Часто под слоем копоти имеются и шелушение красочно-
го слоя, и вздутия левкаса с красочным слоем. В таких случа-
ях, прежде чем начать укрепление левкаса и красочного слоя, 
желательно удалить копоть и плотные поверхностные загряз-
нения  на тех участках живописи, где это возможно, не вызвав 
дополнительных разрушений левкаса с красочным слоем, для 
того чтобы при укреплении вместе с клеевым раствором при 
пропитке частицы копоти не проникали в покрытие, а при 
тонком или нарушенном покровном слое – в красочный слой. 
Участки с разрушениями левкаса и красочного слоя временно 
аккуратно обходятся. 
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Описанный способ не всегда приводит к желаемым резуль-
татам. В случае застарелой копоти на поверхности произведе-
ния частицы еe проникают в толщу покрытия, поэтому удалить 
копоть возможно лишь с утончением, а в некоторых наиболее 
сложных случаях – с полным удалением покровного слоя.

Если копоть проникла только в верхние слои покрытия, уда-
лить еe можно, только сняв этот верхний слой. Сначала нужно 
удалить основной слой копоти способом, описанным выше, – 
ватным тампоном на черенке, смоченным раствором детского 
мыла, с последующим удалением мыльного раствора и влаги. 
Если тампон перестал окрашиваться копотью, а икона остаeтся 
покрытой плотным серым или чeрным налeтом, можно сделать 
вывод, что копоть въелась в толщу покрытия. 

Утончение покровного слоя, поражeнного копотью, нельзя 
выполнять в тот же день, когда удалeн верхний слой копоти 
с использованием мыльного раствора. Необходимо, чтобы левкас 
и красочный слой хорошо высохли после увлажнения. В некото-
рых случаях после удаления этого слоя копоти может появиться 
шелушение красочного слоя, поэтому лучше некоторое время 
понаблюдать за состоянием иконы. Следует помнить, что любое 
реставрационное вмешательство в организм памятника всегда 
опасно. При появлении шелушения красочного слоя необходи-
мо сразу уложить и укрепить его до работы по утончению пок-
рытия.

Утончение покрытия выполняется ватным тампоном на че-
ренке, смоченным в подобранном во время пробного утончения 
на неответственном участке растворителя. Утончать покрытие 
нужно лишь до той степени, чтобы удалить только верхние его 
слои, в которые проникла копоть. Хороший результат даeт ис-
пользование следующих составов: этиловый спирт + дистилли-
рованная вода + пинен (или очищенный скипидар) в равных 
долях; этиловый спирт + пинен (или очищенный скипидар) в со-
отношениях, определeнных в процессе пробного утончения или 
удаления; этиловый спирт + пинен (или очищенный скипидар) 
+ дистиллированная вода + бычья желчь в равных долях; чистая 
бычья желчь, удаляемая с поверхности этиловым спиртом. 

Этиловый спирт в процессе утончения покрытия нужно при-
менять с осторожностью, так как при большом содержании эти-
лового спирта в составе существует опасность быстрого и полно-
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го растворения покрытия, при этом могут пострадать и верхние 
слои живописи. На иконах, написанных в технике масляной жи-
вописи, не следует применять составы, где доля этилового спир-
та больше половины объeма, так как масляное связующее разру-
шается под воздействием этилового спирта.

Утончение покрытия – трудоeмкий процесс, требующий оп-
ределeнных навыков и повышенного внимания, так как во время 
работы необходимо добиться равномерной толщины плeнки со-
хранeнного покрытия по всей поверхности, а при неосторожном 
ведении работы существует серьeзная опасность повреждения 
красочного слоя.

В наиболее сложных случаях, когда копоть проникла очень 
глубоко (обычно такое происходит во время пожаров, когда под 
действием высокой температуры покровный слой размягчается 
и сплавляется с копотью) и покрытие невозможно удалить час-
тично, т. е. далее утончить, приходится удалять копоть вместе с 
покрытием. Перед удалением покрытия нужно удалить основ-
ной слой копоти способом, описанным выше. О методах удале-
ния покрытия сказано далее.
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Так как во всех учебных заведениях, обучающих реставра-
ции, читается специальный курс химии, в этом учебном пособии 
даются лишь краткие сведения о растворителях, применяющих-
ся для удаления или утончения потемневших покрытий.

Если на реставрацию попадают иконы XIX – нач. ХХ в., то 
не всегда целесообразно утончать или удалять покрытие, час-
то можно ограничиться удалением загрязнений с живописи. 
Решение о необходимости утончения или удаления покры-
тия, удаления записей и прописей принимает Реставрацион-
ный совет. 

Сведения о растворителях, приводимые здесь, почерпнуты 
из публикаций И. М. Ерeминой, Т. С. Федосеевой, С. А. Дринбер-
га и Э . Ф. Ицко.

В качестве защитного покрытия икон использовались олифа 
или лаки. Олифа готовится из высыхающих масел, чаще всего – 
из льняного масла с добавлением сиккатива (отвердителя). 
В древности в олифу добавляли свинцовые белила. Современные 
сиккативы – кобальт, железо, свинец, марганец, свинцово-мар-
ганцево-кобальтовые соли. Лаки на иконах до XVII в. не встре-
чаются. Для изготовления лаков используются смолы раститель-
ного происхождения, большинство из них добываются в странах 
с тропическим климатом. Это даммара, канифоль, мастикс, сан-
дарак. К ископаемым смолам относятся янтарь и копал. 

Если до XVII в. иконы покрывали только олифой, то позже 
иконы могли покрывать как олифой, так и лаками. Но со вре-
менем и олифа и лаки темнеют в процессе естественного старе-
ния. Олифа иногда темнеет до такой степени, что изображение 
не прочитывается. Кроме того, из-за образования микротрещин 
теряются защитные свойства покрытия.

 
 
 

 
 

Г. С. Клокова
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В настоящее время в практике реставраторов используют-
ся органические растворители с избирательным действием, что 
позволяет, в частности, послойно удалять слои записи.

При реставрации икон и консервации металла используют-
ся следующие классы органических растворителей: нефтяные, 
ароматические, терпеновые углеводороды, кетоны, спирты, цел-
лозольвы, циклические эфиры, простые эфиры этиленгликоля, 
гетероциклические соединения, азот-  и серосодержащие. 

Ниже приводится таблица с указанием действия тех или 
иных растворителей на различные покровные плeнки, масляные 
и темперные записи.

Название Формула Применение

Бензин Химической формулы 
не имеет. Лeгкие фракции 
углеводородов при пере-
гонке нефти, содержат 
продукты с С4С12 (смесь 
предельных углеводоро-
дов (С5С9)) 

Растворяет масляные 
лаки, воск

Уайт-спирит Более тяжeлые фракции 
перегонки нефти. Раство-
ритель смешанного соста-
ва. В нем есть фракции 
алифатических и арома-
тических углеводородов

Растворяет воск

Толуол
(метилбензол)

С6Н5СН3 Растворяет масляные и 
смоляные лаки, природ-
ные и искусственные 
смолы (кроме шеллака и 
копалов), кремний-
органические смолы, 
акрилатные полимеры, 
параллоиды

Ксилол
(диметилбензол)

С6Н4(СН3)2 Содержит 
смесь трeх изомеров 
ксилола и
этил-бензина

Подобен толуолу, но рас-
творяющая способность 
ниже. Растворяет смолы, 
алкидные полимеры

Ацетон СН3СОСН3 Растворяет лаки, при-
родные смолы, масла, 
полиакрилаты, эпоксид-
ные смолы
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Название Формула Применение

Этиловый спирт СН3СН2(ОН)
(С2Н5ОН)

Слабо растворяет жиры 
и масла, добавляется 
в смеси органических 
растворителей

Изопропиловый 
спирт

СН3СН(ОН)3
(СН3СН2ОСН2СН2ОН)

Смолы, масла и жиры 
растворяет лучше эти-
лового спирта, хорошо 
растворяет шеллак, 
поливинил-бутираль

Этилцеллозольв
(диэтиловый 
эфир,
этиленгликоль,
моноэтиловый 
эфирэтилен-
гликоля, 
серный эфир)

С2Н5ОСН2СН2ОН
((СН3СН2)2ОСН2СН2ОН)
(Н5С2-О-С2Н5)

Хорошо растворяет 
шеллак, алкидные 
смолы, полимеризован-
ные масла, нитроцеллю-
лозу

Метилцелло-
зольв (метил-
гликоль)

СН3ОСН2СН2ОН Растворяет искусствен-
ные и натуральные 
смолы

1,3 Диоксалан
(формаль-
гликоль)

СН2ОСН2СН2О
(С3Н6О2)

Хорошо растворяет мас-
ляные лаки на основе 
натуральных смол, хлор-
виниловые полимеры

Морфолин Н4С9NO
(НN(СН3Н6О2)2О)

Растворяет шеллак, воск; 
применяется как эмуль-
гатор

N-Диметилаце-
тамид

СН3СОNНС2Н5
(СН3СОN(СН3)2)

Растворяет лаки, олифы, 
масляные и темперные 
записи, фторопласт

N,N-Диметил-
формамид

НСОТ(СН3)2
((СН3)2NСНО

Растворяет лаки, олифы, 
масляные и темперные 
записи, фторопласт

Тиомочевина, 
тиокарбамид

(NН2)2СS
(СS(Nн2)2)

Применяется в составе 
водных  растворов для 
удаления сульфидов се-
ребра и сульфида меди 
(патины)
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Название Формула Применение

Трилон-Б,
этилендиамин-
тетрауксусной 
кислоты, ЭДТА, 
комплексон III

С10Н16N208 Применяется для уда-
ления основных солей 
меди, минеральных на-
слоений

Бензотриазол С6Н5N3 Ингибитор коррозии

Тиосульфат 
натрия

Na2SО3,
Na2S2O3S 5Н2О,
пентагиграт

Удаляет продукты 
коррозии сплавов 
серебро-медь

Паралоид Б-72 Смола, сополимер 
метилакрилата и 
этилметакрилата

Применяется 2–5-проц. 
раствор в ацетоне, 
толуоле, изопропиловом 
спирте для консервации 
металла, 1–5-проц. – для 
укрепления настенной 
живописи, 5–20-проц. – 
для укрепления 
ослабленной древесины, 
50-проц. раствор –консо-
лидант, клей

АК-113 ф Лак, раствор 
полиакриловой и 
меламиноформаль-
дегидной смолы

2–5-проц. раствор в ратво-
рителе РТ-5А для консер-
вации чeрного металла, 
бронзы, серебра. Стойкие 
покрытия d – 12 мкм

Едкий натр, 
натрия 
гидроокись, 
каустическая сода

NaОН 10–20-проц. растворы 
удаляют стойкие загряз-
нения. Применяется как 
стоп-раствор для ней-
трализации после обра-
ботки в кислой среде

Лимонная кислота С6Н8О7 5–10-проц. раствор 
в дистиллированной 
воде применяется для 
удаления гидроокислов 
железа, медных окислов, 
расчистки полей с позо-
лотой при обязательной 
нейтрализации поверх-
ности металла
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В 1959 г. в ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря Г. Н. Томашевич были 
разработаны 5 групп растворителей РТ (растворители темпе-
ры) для удаления потемневших покрытий и записей. Позже они 
были дополнены рядом новых композиций в химической лабо-
ратории ВХНРЦ И. М. Ерeминой. Ниже помещена таблица, в ко-
торой приводится состав растворителей и рекомендации по их 
применению.

Номер
раствори-

теля

Состав Количе-
ство 

в частях

Область
применения

РТ-1 Амилацетат
Изоамилацетат
Пропиловый спирт

2
1
1

Применяется 
для удаления мягких 
лаковых плeнок 
без добавления смол, 
масляной записи

РТ-2 1,3 Диоксалан
(формальгликоль)
Толуол
Ацетон
Этиловый спирт

48
27
20
5

Растворитель универ-
сального действия. 
Активно действует 
на плeнки масляного 
лака

РТ-4 1,3 Диоксалан
(формальгликоль)
Ацетон
Этиловый спирт

10
9
1

Применяется 
для удаления лако-
вых плeнок

РТ-5 1,3 Диоксалан
(формальгликоль)
Амиловый спирт
Ацетон
Уксусный ангидрид
Этиловый спирт

4
9
4
2
1

Активный раствори-
тель. Растворяет мас-
ляно-смоляные лаки, 
масляную запись, 
темперная запись
набухает

РТ-6 ПАВ 10-проц. водный
раствор
1,3 Диоксалан
(формальгликоль)
Толуол
Морфолин
Этиловый спирт

20

20
30
5
25

Растворяет масляно-
смоляные лаки. Хоро-
шо удаляет поверх-
ностные загрязнения, 
растворяет масляную 
запись, частично –
темперную (набуха-
ет). Не употреблять, 
если в левкасе в 
качестве наполнителя 
обнаружен гипс
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Номер
раствори-

теля

Состав Количе-
ство

 в частях

Область
применения

РТ-7 1,3 Диоксалан
(формальгликоль)
Толуол
Бутиловый спирт
Морфолин

50
20
20

10

Растворяет масляно-
смоляные лаки. Уда-
ляет поверхностные 
загрязнения, раство-
ряет масляную 
запись, частично – 
темперную (набуха-
ет). Может быть ис-
пользован на 
различных грунтах

РТ-8 ПАВ 10-проц. водный
раствор
Этилцеллозольв
Этиловый спирт
Бутиловый спирт

1
1

1/2
1/2

Растворяет масляно-
смоляные плeнки, 
хорошо снимает 
поверхностные 
загрязнения, раство-
ряет масляную запись

РТ-9 Лавандовое масло
Диметилсульфоксид
Монометилцел-
лозольв или 
этилцеллозольв
Этиловый спирт

30
30

30
10

Хорошо растворяет 
плeнки всех типов, 
масляную запись
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Прежде чем приступить к разработке методов утончения 
или удаления покрытия на данном конкретном памятнике, не-
обходимо провести предреставрационное технико-технологи-
ческое исследование, для того чтобы получить как можно более 
полную информацию о природе, составе и структуре материала 
или совокупности материалов, составляющих художественное 
произведение, об изменении качества этих материалов в процес-
се его создания или старения. Полученные таким путeм сведения 
позволяют дать предварительную возможную датировку памят-
нику, уточняют необходимые данные для проведения консерва-
ционных мероприятий, выбора режима хранения и т. д. 

Однако нужно помнить, что не существует ни одного ана-
литического метода, который мог бы дать исчерпывающие све-
дения одновременно о природе, составе, структуре, технике 
исполнения. Поэтому научное исследование художественного 
произведения должно быть комплексным. Окончательное суж-
дение о произведении может явиться результатом только тесно-
го сотрудничества различных специалистов: химиков, техноло-
гов, рентгенологов и др.

Используемые сегодня методы исследования принято делить 
на две основные группы: методы, не требующие изъятия пробы 
и поэтому иногда называемые «неразрушающими», и методы, 
связанные с изъятием пробы, часто называемые «лабораторны-
ми».  В нашем учебном пособии мы коротко коснeмся лишь не-
разрушающих методов, базирующихся на физико-оптических 
методах анализа. 

Икона внимательно осматривается сначала целиком, а затем 
отдельные участки исследуются с помощью простой или биноку-
лярной лупы с небольшим увеличением (2–2,5 х). Можно увидеть 
нарушение структуры, наличие и характер записей, подпись и т. д. 
Для исследования объекта при более крупном увеличении, 
в 10–30 х, лучше использовать бинокулярный микроскоп. Микро-

Д. Ю. Фролов
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скоп позволяет обнаружить мельчайшие разрушения красочного 
слоя, даeт возможность в трещинах увидеть поперечное сечение 
живописи, в мелких утратах верхнего слоя живописи разглядеть 
нижележащий слой. С помощью микроскопа можно даже уви-
деть зeрна пигментов в колерах, отличить пигмент на авторском 
участке красочного слоя и на записях. 

Важную роль в исследовании произведения играют докумен-
тирующая и исследующая фотографии. Помимо фотографии 
общего вида с лицевой и оборотной стороны фотографируют и 
фрагменты, если нужно акцентировать внимание на каком-либо 
отдельном участке живописи. Съемка фрагментов производится 
в большем масштабе, чем съeмка общего вида памятника. При 
увеличении масштаба съeмки последняя может перейти в мак-
росъeмку. Макросъeмкой принято называть фотографирование 
объектов с увеличением до 10 раз, осуществляемое без примене-
ния микроскопа. Такое увеличение позволяет выявить детали, 
плохо различимые вследствие малой величины или совершен-
но невидимые невооружeнным глазом как в оригинале, так и на 
обычном снимке, поэтому макросъeмка также относится к облас-
ти исследующей фотографии.

В реставрационной практике применение ультрафиоле-
товых лучей чаще сводится к визуальному наблюдению или 
фотографированию вызываемой ими люминесценции, то есть 
свечения вещества в темноте под действием фильтрованных 
ультрафиолетовых лучей. Различают два вида такого свечения: 
флуоресценцию – свечение, прекращающееся в момент окон-
чания действия источника его возбуждения, и фосфоресцен-
цию – когда свечение продолжается ещe некоторое время после 
окончания действия источника возбуждения. В практике иссле-
дования живописи используется только флуоресценция. 

Метод основан на  том, что под действием фильтрованных 
ультрафиолетовых лучей вещества органического и неоргани-
ческого происхождения, в том числе некоторые пигменты, лаки 
и другие компоненты, светятся в темноте. При этом свечение 
каждого вещества индивидуально, оно определяется химичес-
ким составом и характеризуется конкретным цветом и интенсив-
ностью, что позволяет отличить друг от друга вещества внешне 
одинаковые, но различные по своему составу. По характеру лю-
минесценции можно определить участки записи на иконе, а по 
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цвету свечения в ряде случаев можно сказать и какой краской 
выполнена запись, то есть судить о еe химическом составе. Так, 
например, свинцовые, цинковые и титановые белила под дейс-
твием ультрафиолетовых лучей светятся в темноте совершенно 
по-разному:

– свинцовые белила излучают свет от белого до коричневого,
– цинковые – яркий или глухой жeлто-зелeный,
– титановые – фиолетовый или фиолетово-коричневый.
По характеру люминесценции можно вполне определeнно 

идентифицировать некоторые пигменты. 
Под действием ультрафиолетовых лучей светятся не толь-

ко пигменты, но и покровные плeнки, лаки. На фоне яркого 
свечения покровного лака особенно хорошо видны реставра-
ционная ретушь и иные исправления, что помогает опреде-
лить степень сохранности произведения при его визуальном 
осмотре (вкл. ил. 11 в). Чтение плохо различимых подписей 
или надписей, выявление плесени тогда, когда она ещe не 
видна невооружeнным глазом, контроль за проведением рес-
таврационных работ – вот далеко не полный перечень возмож-
ностей этого метода исследования. Облучение произведений 
искусства ультрафиолетовыми лучами в течение времени, не-
обходимого для визуального изучения или фотографирова-
ния, практически безвредно для памятника.

Инфракрасные лучи, расположенные за участком видимого 
красного света, в противоположность коротковолновым ультра-
фиолетовым лучам, обладают сильным тепловым действием. 
При исследовательской работе в инфракрасной области ис-
пользуют зону ближних инфракрасных лучей, а исследование 
проводят на специальных приборах – электронно-оптических 
преобразователях, с помощью которых невидимые инфракрас-
ные лучи дают на небольшом экране видимое изображение, 
или путeм фотографирования на специальных фотоаппаратах, 
снабжeнных функцией «night shot», или на приборах ночного 
видения.

Исследование в инфракрасных лучах основано на свойстве 
материалов пропускать, поглощать или отражать их иначе, чем 
видимый свет. Именно поэтому близкие по цвету материалы, 
обладающие одинаковой для видимого света способностью его 
поглощения и отражения, по-разному реагируют на действие 
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инфракрасных лучей: одноцветные, но несходные по составу 
краски, сфотографированные в инфракрасном спектре, обнару-
живают различную тональность и чeткие границы их нанесения, 
что позволяет выявить тонировки и реставрационные записи и 
прописи на произведениях, неразличимые под слоем старого за-
щитного покрытия и недоступные поэтому для исследования с 
помощью ультрафиолетовых лучей.

Инфракрасные лучи способны выявлять авторский рисунок 
на произведениях старых мастеров (вкл. ил. 11 в), выявлять скры-
тые под записями надписи и подписи.

В 1895 г. немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рeнтге-
ном было открыто излучение, нашедшее широкое применение в 
различных областях науки и техники. Первые попытки приме-
нить его для изучения живописных произведений имели место 
уже в конце XIX в. Все вещества в большей или меньшей степени 
поглощают рентгеновские лучи. Поэтому, пройдя через пред-
мет, они оказываются в той или иной степени ослабленными. 
Степень поглощения рентгеновского излучения зависит от хи-
мического состава, плотности вещества и толщины исследуемо-
го объекта. Так, поглощение рентгеновских лучей пигментами, 
имеющими высокий атомный вес (киноварь, свинцовые белила), 
значительно выше, нежели пигментами с малым атомным весом 
(охра, сажа). 

При рентгенографии произведений живописи рентгенов-
ские лучи встречают на своeм пути различные по толщине и хи-
мическому составу слои краски, используемые как в чистом виде, 
так и в смесях, поэтому различные участки живописной поверх-
ности обладают неодинаковой степенью поглощения рентгенов-
ского излучения, которое, будучи ослабленным неравномерно, 
по-разному действует на рентгеновскую плeнку, засвечивая еe. 
На этом и основано получение рентгеновских снимков произве-
дений живописи. 

Для рентгенографии произведений живописи применяют-
ся различные рентгеновские аппараты. Помимо стационарных 
рентгеновских установок очень удобны небольшие портативные 
аппараты, которые применяются для рентгенографирования 
произведений, в частности в реставрационных мастерских. При 
работе с рентгеновским излучением необходимо постоянно пом-
нить, что в больших дозах оно опасно для человека.
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Полученная рентгенограмма изучается в проходящем све-
те (на просвет) на специальном приспособлении – негатоскопе. 
Так как правильная интерпретация рентгенограммы в большой 
степени зависит от визуального изучения исследуемого произве-
дения, расшифровка рентгенограммы должна проводиться при 
постоянном сопоставлении снимка с исследуемым произведени-
ем (ил. 51 а, 51 б, 51 в). Рентгенограмма даeт представление о на-
личии и характере паволоки, о разрушениях и утратах грунта, о 
поздних поновительских вставках. 

Ил. 51 а. Фрагмент иконы «Святи-
тель Николай». Запись XIX в.

Ил. 51 б. Рентгенограмма

Ил. 51 в. Первоначальная
живопись XVIII в.
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Применяемые в живописи краски можно условно разделить 
на две группы. К первой относятся краски, хорошо пропускаю-
щие рентгеновские лучи. Это прежде всего органические краски: 
краплак, сепия, индиго, асфальт и др. – и цветные земли, явля-
ющиеся соединениями металлов с небольшим атомным весом: 
охра, умбра, сиена и др. Ко второй группе относятся краски, 
поглощающие рентгеновские лучи в гораздо большей степени, 
в состав таких красок входят соединения цинка, хрома, кобаль-
та, меди, кадмия, а также пигменты, являющиеся производными 
тяжeлых металлов – прежде всего свинца и ртути.

Но обычный рентгенографический метод исследования 
имеет свои пределы. Весьма трудно, например, исследовать жи-
вопись на двусторонних иконах. Не даeт результата рентгено-
графия произведений живописи на деревянной основе, если обо-
рот закрашен плотным слоем свинцовых белил. Нельзя получить 
рентгенографическое изображение красочного слоя иконы или 
картины, написанных на металлической основе. 

Если исследование технико-технологических особенностей 
произведения проводится в связи с его реставрацией, то цель и 
объект исследования должны быть указаны реставратором. Если 
же исследование связано с определением подлинности, с атрибу-
цией или экспертизой – направление исследованию должен дать 
специалист, компетентный в историко-художественной оценке 
памятника.
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Для того чтобы разработать методику удаления покрытия, 
выполняется пробное раскрытие. Выбирается небольшой прямо-
угольный участок размером приблизительно 0,5 см по ширине и 
до 3–4 см по длине на каком-либо неответственном месте – полях 
или фоне и обычно на левой стороне. Ни в коем случае пробное 
раскрытие нельзя делать на лике или надписях. 

Начинают удаление покрытия всегда с применения самых 
слабых растворителей. Это прежде всего этиловый спирт. Спирт 
наносится на выбранный участок ватным тампоном, намотан-
ным на деревянный черенок от кисти или деревянную палочку с 
заострeнным концом. Если покрытие растворяется хорошо, там-
пон окрашивается в грязно-жeлтый цвет – цвет потемневшего 
покрытия. Тампон с черенка снимается только пинцетом и сей-
час же сбрасывается в банку с крышкой.

Однако этиловый спирт неприменим для удаления покрытия 
на иконах, написанных с использованием цветного лака, имитиру-
ющего золото, по белому металлу – серебру или олову, либо спла-
ву серебра и олова. Этиловый спирт может растворить не только 
покрытие, но и – легко – цветной лак. В этом случае покрытие не 
удаляется, а лишь утончается. Для этого можно попробовать ис-
пользовать бычью желчь в чистом виде или в смесях с пиненом 
или этиловым спиртом. Оптимальное соотношение этих компо-
нентов отрабатывается при выполнении пробного раскрытия. 

Начиная со 2-й пол. XVIII в. многие иконописцы покрывали 
цветным золотистым лаком не только участки с тонко раскованны-
ми листками белого металла, но и всю живописную поверхность, 
а уже поверх цветного лака наносили защитное покрытие: олифу 
или лак. Золотистый лак тонально и колористически объединял 
все колера, и это задумывалось изначально. Ещe совсем недавно 
такой лак удалялся вместе с покрытием со всей иконы. В резуль-
тате сейчас в собраниях наших музеев мы имеем множество икон 
XVIII–XIX вв. с серебряными фонами и пятнами тeмных окислов 
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металла. Колера, которыми написана икона, кажутся неоправдан-
но резкими. Только в конце ХХ в. реставраторы и искусствоведы по-
няли, что, удаляя цветной лак вместе с покрытием, они искажают 
замысел автора. При выполнении пробного раскрытия на поздней 
иконе нужно быть предельно внимательным, чтобы понять, нет 
ли под верхним слоем покрытия ещe одного слоя цветного лака. 
Работа с такими иконами требует исключительной осторожности 
и внимания. В таких случаях покрытие не удаляют, а утончают, 
чтобы ни в коем случае не задеть очень нестойкий цветной лак. 

Иногда и для размягчения и удаления  покрытия на поздних 
иконах, написанных и без использования цветного лака, спирт 
оказывается слишком сильным растворителем. В этом случае, сни-
мая покрытие тампоном, нужно внимательно следить, не начал 
ли он окрашиваться пигментом. Если следы пигмента на тампоне 
обнаружены, то этиловый спирт можно ослабить пиненом. Соот-
ношение спирта и пинена определяется опытным путeм также во 
время выполнения пробного раскрытия. Если пигмент под пок-
рытием оказался нестойким, то нужно заменить ватный тампон 
мягкой беличьей кистью. При выполнении этого процесса рядом 
нужно держать 2 флакона: один с растворителем, а второй – с эти-
ловым спиртом, в котором каждый раз промывать кисть. 

Если под воздействием спирта покрытие не размягчается или 
размягчается слабо и неравномерно, на участке рядом выполня-
ется вторая проба с применением растворителей, действующих 
активнее. Это могут быть композитные растворители (РТ), этил-
целлозольв и монометилцеллозольв, формальгликоль, диметил-
сульфоксид, диметилацетамид и другие. Задача заключается в 
том, чтобы подобрать такой растворитель, под воздействием кото-
рого покрытие удалялось бы ровно и по возможности без допол-
нительной довыборки. Если всe-таки остаются нерастворившиеся 
жeсткие сгустки, то довыборку нужно делать сразу после удале-
ния покрытия с рабочего участка. Сгустки смачиваются тампо-
ном этиловым спиртом и удаляются скальпелем. Часто на иконах 
в процессе выполнения пробного раскрытия обнаруживаются 
2 слоя покрытия. Один из них, верхний, хорошо удаляется подоб-
ранным растворителем, а нижний не размягчается. Для нижнего, 
первоначального, слоя покрытия подбирается другой раствори-
тель. Оба слоя покрытия можно удалять одновременно, а можно и 
послойно, это зависит от решения Реставрационного совета. Если 
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дано задание удалять одновременно оба слоя покрытия, то рас-
творитель подбирается так, чтобы размягчались оба покровных 
слоя. Но при этом на месте пробного раскрытия оставляется конт-
рольный участок, на котором нижний слой обозначается цифрой 
«1», а верхний – цифрой «2». Цифры ставятся тонкой кисточкой 
легко удаляемой белой краской, например гуашью. Контрольный 
участок сохраняется на иконе до полного раскрытия живописи. 

Мягкой беличьей кистью при удалении покрытия рекомен-
дуется пользоваться и при раскрытии живописи, выполненной в 
технике миниатюры, и при тонком орнаменте, выполненном по 
золоту или серебру, так как связь пигментов с металлом, как пра-
вило, слабая и, работая тампоном, можно повредить живопись.

Принято начинать удаление покрытия с левой стороны ико-
ны, но нельзя допускать, чтобы граница раскрытой и нераскры-
той живописи пересекала лики, поэтому на иконах с крупными 
изображениями ликов – например, такой иконе, как «Богоматерь 
Казанская», – покрытие удаляется сначала или с одной трети сле-
ва до изображения лика, или с двух третей слева, включая лик. 
После этого икона фотографируется. Под фотографией даeтся 
подпись не «Половинное раскрытие», а «После удаления покры-
тия с левой стороны иконы». Затем раскрытие заканчивается на 
правой стороне иконы. 

При удалении потемневшего покрытия определeнную слож-
ность представляет удаление сгрибившегося покрытия. Для его 
выравнивания жeсткие сгустки покрытия можно предваритель-
но утончить скальпелем или наждачной бумагой № 0, а уже пос-
ле этого удалять покрытие с применением растворителя.

Если на иконе имеются старые утраты и потeртости красоч-
ного слоя, прикрытые потемневшим покрытием или просто за-
грязнениями, то на месте старых утрат временно, до очередной 
фотофиксации, сохраняется слой покрытия или загрязнений. 
Таким способом реставратор ограждает себя от возможного обви-
нения в том, что утраты красочного слоя появились в результате 
его небрежной работы. Если таких утрат или потeртостей много 
и они мелкие, можно оставить один или два контрольных участка 
размером 1 х 1 или 1 х 2 см, а на остальной поверхности удалять 
покрытие полностью. Предварительно икону с таким характером 
повреждений представляют на Реставрационный совет, и в Про-
токол должно быть внесено соответствующее решение. 
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Если в процессе предреставрационного исследования живо-
писи визуально обнаруживаются вставки поновительского грун-
та, покрытые более тeмным колером, или мелкие прописи, то они 
временно сохраняются. Если тeмный колер, покрывающий встав-
ку или поновительский грунт, заходят на авторскую живопись, 
то и вставки, и поновительский колер вокруг вставок, перекрыва-
ющий авторскую живопись, тоже временно сохраняются. Чтобы 
получить более чeткое представление о границах старых утрат 
и вставок поновительского грунта, икона изучается под микро-
скопом. При исследовании поверхности с помощью микроскопа  
можно определить, заходят или нет на первоначальную живо-
пись поновительский грунт или поздний колер вокруг вставки. 
Икона фотографируется в процессе реставрации с временно со-
хранeнными контрольными участками на месте обнаруженных 
под покрытием утрат и вставками поновительского грунта. После 
фотофиксации по решению Реставрационного совета удаляют-
ся контрольные участки на местах старых утрат красочного слоя, 
удаляется тeмный колер с авторской живописи вокруг вставок, и, 
таким образом, определяются истинные границы вставок поно-
вительского грунта. Тeмный колер со вставок, имеющих прочную 
связь с основой, также удаляется, и вставки могут использоваться  
в дальнейшем при тонировании. Вставки, лежащие ниже уровня 
авторского левкаса, рыхлые или имеющие плохую связь с осно-
вой, удаляются. Удаляются и вставки, выполненные из чуждых 
для иконы материалов: воска, мастики, пластилина и прочего. 

Известно, что чем чтимее была икона, тем чаще она поновля-
лась. Наличие записей на иконе часто можно определить визуаль-
но. Для подтверждения первоначального предположения икона 
внимательно изучается под микроскопом. С особой тщательнос-
тью рассматриваются участки пересечения кракелюров, мелкие 
утраты в слое верхнего колера, границы утрат красочного слоя 
до левкаса или до паволоки. Если на этих участках виден ниже-
лежащий колер другого цвета или тона, можно считать, что на-
личие записи на иконе подтвердилось. Наиболее ясную картину 
даeт рентгенографирование, но только в том случае, если в слое 
записи нет свинцовых белил или сурика. Рентгеновские лучи не 
проникают сквозь эти пигменты, и рентгенографирование не 
даeт результата. Рентгенограмма даeт картину не только измене-
ний композиции или рисунка, но и количество, контуры и места 
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нахождения вставок поновительского грунта. Если рентген вы-
явил неплохую сохранность первоначальной живописи в целом, 
но при этом почти полностью утрачено изображение лика свято-
го, то решение о целесообразности удаления записи принимает 
Реставрационный совет. Если на иконе обнаружено несколько 
слоeв записи, то одно из возможных решений – удалить все слои, 
за исключением первого по времени нанесения (вкл. ил. 12 а, 12 б,
12 в, 13). Не удаляется запись или один из еe промежуточных слоeв 
и в том случае, если этот слой представляет самостоятельную ху-
дожественную или историческую ценность (ил. 52). Но даже при 
наличии рентгеновского снимка, до того как начать удаление за-
писи, нужно определить количество слоeв и степень сохранности 
каждого из промежуточных и первоначального красочного слоя. 
Для этого на неответственных участках выполняются один или 
несколько пробных раскрытий. Запись в каждом из слоeв может 
быть сплошной или частичной, когда переписывается не вся ико-
на,  только отдельные элементы – например, поля, нимбы и пр., – 
а лик может и не переписываться,  только несколько раз «освежать-
ся» новым слоем покрытия. Это и определяется во время послой-
ных пробных раскрытий, и именно поэтому следует делать пробу 
на разных участках иконы (но ни в коем случае не на ликах или 
надписях). Возможно, придeтся подбирать разные растворители 
для удаления покрытия с разных колеров (ил . 53).

Довольно часто в практике встречаются иконы, на которых 
во время поновления смыто покрытие и запись лежит непосред-
ственно на первоначальном слое живописи, что осложняет рабо-
ту и требует большого внимания и аккуратности. 

При выполнении проб на наличие записи или записей сна-
чала подбирается растворитель для удаления верхнего слоя пок-
рытия. Затем удаляются, послойно, записи с промежуточными 
слоями покрытий до тех пор, пока не откроется первоначальный 
красочный слой. Нумерация слоeв начинается снизу от первона-
чального красочного слоя, но на авторском слое никаких обозна-
чений не делается. Нумерация выполняется белой водораство-
римой краской, например гуашью.

Если же Реставрационным советом принято решение удалять 
все слои записей одновременно, то контрольный участок, показы-
вающий количество записей и разновременных покрытий, остаeт-
ся на иконе до конца раскрытия первоначальной живописи. 
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Ил. 52. «Троица«, середина XIV в., запись 1700–х гг., Тихона Филатьева. 
В записи сохранен первоначальный сюжет

До недавнего времени широко распространeн был метод уда-
ления покрытия и записей с использованием компрессов. Сейчас 
от этого метода постепенно отказываются, так как он при малей-
шем (до секунды) отступлении от времени экспозиции может 
оставить протравленные следы в красочном слое по границам 
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компресса. Эти следы могут оставаться незаметными в процессе 
работы и некоторое время после окончания еe, но непременно 
проявятся потом.

Компресс вырезается из белой байки обычно в форме пря-
моугольника, укладывается поверх покрытия или записи и сма-
чивается растворителем при помощи медицинской пипетки, 
капельницы или щетинной кисти. Нельзя опускать компресс, 
держа его пинцетом, в пузырeк с растворителем, а затем пере-
носить на нужный участок над поверхностью иконы. Раствори-
тель будет капать с компресса и растворять покрытие совсем не 
там, где это предполагалось, а попадание капель растворителя 
на красочный слой может привести к его утратам. Компресс на-
крывают предметным стеклом и точно, до секунды, отмечают 
время его установки. Время экспозиции определяется опытным 
путeм, для этого чуть сдвигают стекло, приподнимают пин-
цетом кончик компресса и проверяют действие растворителя. 
Компресс не должен быть смочен растворителем до такой сте-
пени, чтобы при малейшем давлении, вызванном весом стекла, 
растворитель начинал растекаться вокруг него, попадая на кра-

Ил. 53. Контрольный участок, 
показывающий количество 
записей и промежуточных слоeв 
покрытия:
0 –   первый слой покрытия, 
        лежащий на авторском
        красочном слое,
1 –   первый по времени
        нанесения слой записи,
1 0 – слой покрытия,
        лежащий на первом слое 
        записи,
2 –   второй слой записи,
2 0 – слой покрытия,
        лежащий на втором слое
        записи

0
1
1 0
2
2 0
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сочный слой соседних участков. Ставя компресс, нужно следить, 
чтобы байка не заходила на раскрытый участок живописи, ина-
че по границе компресса может остаться след протравленного 
красочного слоя в результате удвоенного времени экспозиции 
на раскрытом красочном слое. Чтобы избежать этого, компресс 
лучше поставить, отступив от раскрытого участка живописи 
приблизительно на 1 мм. Время набухания покровной плeн-
ки или слоя записи нужно точно фиксировать и в дальней-
шем скрупулeзно соблюдать его. Разница в несколько секунд, 
незаметная вначале,  может выявить след от компресса через 
несколько лет. Размягчeнный слой покрытия или записи удаля-
ется ватным тампоном или беличьей кистью, смоченными или 
в том же растворителе, или в этиловом спирте. Особенно жeст-
кие, не размягчившиеся сгустки покрытия или записи смачи-
ваются этиловым спиртом и удаляются скальпелем. Известно, 
что плeнки покрытий (олифа или лаки) имеют разную степень 
сцепления с различными колерами. Поэтому экспозицию, как и 
подбор растворителей, нужно определять отдельно для каждо-
го колера. Если при раскрытии равномерно нанесeнного коле-
ра первоначальной живописи на полях или фоне можно выре-
зать прямоугольные компрессы, то для удаления поздних слоeв 
с одежд, личнóго, нимбов и т. п. лучше вырезать компрессы по 
форме раскрываемого участка. 

При поновлении икона могла быть не только полностью или 
частично переписана, но могло быть и так, что «поправлялись» 
только отдельные элементы изображения. Так, могли несколько 
раз переписать опушь, обводку нимбов, одежд, усилить пробелá 
и т. д. Такие поправки и называются прописями. При удалении 
слоя покрытия или слоя записи они временно сохраняются и 
фиксируются на фотографии. Если под прописями сохранился 
нижележащий красочный слой, то они удаляются по решению 
Реставрационного совета, при этом оставляется небольшой конт-
рольный участок. Если же красочный слой, лежащий под пропи-
сью, утрачен, то, возможно, будет принято решение полностью 
или частично пропись сохранить. Перед удалением прописей 
икона фотографируется.
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Все растворители, применяющиеся при раскрытии первона-
чальной живописи, вредны для здоровья. Ниже приводится таб-
лица наиболее распространeнных в реставрации растворителей 
с указанием их токсичности и мер индивидуальной защиты.

Г. С. Клокова  

Растворитель Токсическое
действие

Меры
индивидуальной

 защиты

Бензин Обладает наркотическим свой-
ством, при высоком содержании 
действует на кроветворные ор-
ганы

Защитная паста 
«биологические 
перчатки»

Бензол Вызывает сухость кожи, зуд, 
сильные кожные поражения

Защитная паста  
«биологические 
перчатки»  

Толуол Наркотик; на нервную систему 
действует  сильнее бензола; вы-
зывает биохимические сдвиги 
в лейкоцитах, длительное при-
менение вызывает раздражение 
слизистых оболочек, раздра-
жительность, головокружение, 
сухость и трещины кожи, зуд; 
быстро всасывается в кожу

То же, принуди-
тельная вентиля-
ция

Ксилол По токсическому действию 
аналогичен бензолу и толуолу; 
сильнее действует на кожу

То же

Уксусный 
ангидрид 
(ангидрид 
уксусной 
кислоты)

Раздражает глаза и дыхательные 
пути, вызывает ожоги кожи

Работать в респи-
раторе, «биологи-
ческие перчатки»
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Растворитель Токсическое
действие

Меры
индивидуальной

 защиты

Уайт-спирит Раздражающе действует на 
кожу, действует на кроветвор-
ные органы

То же

Пинен Раздражает слизистые оболочки 
глаз, носа и дыхательных путей; 
острые воспаления кожи

То же

Метилэтил-
кетон

То же То же

Скипидар Сильное раздражение глаз и 
дыхательных путей, острые вос-
паления кожи: при длительном 
воздействии вызывает воспали-
тельные заболевания почек

То же

Ацетон Сильное наркотическое дейс-
твие; раздражает слизистые обо-
лочки глаз, дыхательных путей. 
При длительном воздействии на 
дыхательные органы – некроз 
тканей

При длительном 
контакте для защи-
ты кожи рук паста 
«биологические 
перчатки»

Метил-
целлозольв,
монометил-
целлозольв

Пары очень ядовиты, поражают 
кору головного мозга и костный 
мозг; вызывают раздражение 
кожи, глаз; вызывает изменения 
в печени и почках; при хрони-
ческом отравлении поражает 
центральную нервную систему

Защитные пасты и 
кремы для рук

Этилцеллозольв Пары вызывают слабое нар-
котическое и раздражающее 
действие; лeгкое раздражение 
кожи, более сильное – слизистых 
оболочек

То же

1,3 Диоксалан 
(формаль-
гликоль)

Яд наркотического и раздража-
ющего действия

Герметичные 
защитные очки

Морфолин Раздражающее действие на сли-
зистые оболочки; вызывает силь-
ное жжение кожи; вызывает де-
генеративные и некротические 
изменения в печени и почках

Герметичные 
защитные очки, 
перчатки
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Растворитель Токсическое
действие

Меры
индивидуальной

 защиты

Изоамилацетат Поражает центральную нерв-
ную систему

Работать в респи-
раторе, «биологи-
ческие перчатки»

Метилацетат Слабое наркотическое действие, 
лeгкое раздражение слизистых 
оболочек

Герметичные 
защитные очки, 
защитные пасты и 
мази для рук

Амилацетат Наркотическое действие; вы-
зывает нарушение функции 
печени, лeгкое раздражение 
слизистых оболочек, вызывает 
дерматиты и экземы

То же

Пропиловый 
спирт

Раздражает глаза, дыхательные 
пути, вызывает сонливость, го-
ловные боли, головокружение

Герметичные 
защитные очки, 
«биологические 
перчатки»

Амиловый 
спирт

Поражает центральную нерв-
ную систему

«Биологические 
перчатки»

Этиловый спирт Наркотическое действие.
Денатурированный спирт 
сильно действует на кожу

Защитные кремы, 
«биологические 
перчатки»

Бутиловый 
спирт

Наркотик, поражает централь-
ную нервную систему

Работать в респи-
раторе, «биологи-
ческие перчатки»

Изопропиловый 
спирт

Раздражение слизистых оболо-
чек глаз и верхних дыхательных 
путей

Защитные очки

Диметил-
формамид

Раздражающее действие на 
слизистые оболочки, кожу; про-
никает через неповреждeнную 
кожу; поражает печень; оказы-
вает эмбриотоксическое дейс-
твие (беременным женщинам 
запрещается работать с этим 
растворителем); выделяясь через 
почки, может частично преоб-
разовываться в N-Метилформа-
мид, являющийся канцерогеном 

Респираторы с 
фильтром
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Растворитель Токсическое
действие

Меры
индивидуальной

 защиты

Диметил-
сульфоксид

Вызывает сонливость, чесноч-
ный запах выдыхаемого воздуха, 
способствует проникновению в 
кожу рук других растворeнных 
в нeм веществ 

То же

Диметил-
ацетамид

Вызывает некроз поджелудоч-
ной железы и селезeнки

Защитные кремы и 
перчатки

Соляная кислота
(применяется 
при выполне-
нии анализа на 
наполнитель в 
левкасе)

Вызывает ожоги слизистых обо-
лочек, удушье

Респиратор, 
перчатки

Четырeх-
хлористый 
углерод

Обладает наркотическим дейс-
твием; вызывает дерматит, ко-
нъюнктивит, ларинготрахеит, 
гастроэнтерит; особенно сильно 
поражает центральную нервную 
и сердечно-сосудистую системы

Применять 
в реставрации 
запрещено в связи 
с высокой токсич-
ностью!

Катамин АБ (ан-
тисептик)

Раздражает верхние дыхатель-
ные пути, кожу и слизистые 
оболочки

Работать в перчат-
ках в вытяжном 
шкафу

Пентахлор-
фенолят натрия 
(антисептик)

Обладает высокой летучестью, 
раздражает верхние дыхатель-
ные пути; вызывает конъюк-
тивит, ринит, дерматит; при 
высокой концентрации вызыва-
ет тошноту, рвоту, нарушения 
зрения и слуха

То же

Едкий натр, 
натрия гидро-
окись,
каустическая 
сода

При попадании на кожу, в глаза, 
на слизистые оболочки может 
вызвать серьeзные ожоги

Химические брыз-
гозащитные очки, 
резиновые пер-
чатки

Лимонная 
кислота

При попадании в глаза вызывает 
сильное раздражение, при кон-
такте с кожей – слабые ожоги

Защитные кремы 
для рук
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Растворитель Токсическое
действие

Меры
индивидуальной

 защиты

Тиомочевина,
тиокарбамид

Вызывает раздражение кожных 
покровов, слизистых оболочек 
глаз и дыхательных путей

Противопылевой 
респиратор

Трилон-Б
этилендиамин-
тетрауксной 
кислоты – 
ЭДТА, 
комплексон III

То же То же

Бензотриазол При вдыхании паров – пораже-
ние нервной системы, печени, 
органов кроветворения. Воз-
можны аллергические реакции: 
дерматит и экзема

Респиратор, за-
щитные кремы

Тиосульфат 
натрия

Пыль токсична. При вдыхании 
возникает чувство жжения во 
рту, металлический привкус, 
тошнота, общая слабость. 
В тяжeлых случаях наступает 
удушье, обморочное состояние. 
Краснота и зуд при попадании 
на кожу

Спецодежда, 
респиратор типа 
У-2К, ШБ-1 «Лепес-
ток»

Ортофосфорная 
кислота

Малотоксична,  применяется 
как пищевая добавка Е338

Работать в проти-
вогазе, при попа-
дании на кожу или 
слизистые промы-
вать под струeй 
холодной воды, 
обратиться к врачу

В специальной литературе об органических  растворителях  
в качестве одной из мер безопасности есть рекомендация рабо-
тать в противогазе. Но в реставрационной практике такая мера 
защиты непригодна, однако возможна работа в респираторе с 
фильтром. Растворители следует держать в бутылях из толсто-
го стекла с притeртой пробкой в металлическом шкафу или ме-
таллическом ящике. Для работы растворитель наливается через 
стеклянную воронку в пузырeк с притeртой пробкой в количес-
тве, необходимом для работы на 1 день. Использованные ватные 
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тампоны и компрессы снимаются только пинцетом (ни в коем 
случае не руками!) и сбрасываются в закрывающуюся металли-
ческую или стеклянную банку. Банки опорожняются ежедневно 
в конце рабочего дня. 

При случайном попадании растворителя на кожу или в гла-
за можно получить химический ожог. Химические ожоги, как и 
термические, делятся на 4 степени. I степень – гиперемия и ожог 
кожи; II степень – образование пузырей; IIIа – некроз эпидермиса 
с сохранением небольших островков; IIIб – некроз кожи во всю 
толщину; IV– некроз не только кожи, но и более глубоко лежа-
щих тканей. Чтобы уменьшить воздействие растворителя, следу-
ет немедленно промыть поражeнный участок в холодной про-
точной воде не менее чем 10–12 минут. На поражeнный участок 
накладывают стерильную повязку с мазью Вишневского. Далее 
обязательно нужно обратиться к врачу. 

Все вещества пожароопасны. По степени горючести они раз-
деляются на 3 разряда. I разряд – особо опасные легковоспламе-
няющиеся жидкости. Среди используемых в реставрации к ним 
относятся бензин, ацетон. II разряд – постоянно опасные, пары 
которых способны образовывать с воздухом воспламеняющиеся 
смеси при комнатной температуре. При этих условиях создается 
взрывоопасная среда в паровоздушной фазе закрытых сосудов. 
К таким растворителям относятся бензол, толуол, 1,3 Диокса-
лан. III разряд – жидкости, опасные при повышенной темпера-
туре. Концентрации, при которых пары этих жидкостей могут 
воспламеняться в воздухе, образуются только при повышенной 
температуре. При комнатной температуре эти вещества воспла-
меняются только при наличии источника зажигания. К ним от-
носятся скипидар, ксилол, уайт-спирит, целлозольвы.

С целью предотвращения образования в воздухе концентра-
ций выше ПДК (предельно допустимых концентраций), а также 
взрывоопасных концентраций необходимо обеспечить эффек-
тивную вентиляцию. Естественная вентиляция создаeтся при 
разности температур наружного и внутреннего воздуха, искусст-
венная – в результате применения специальных установок. Вен-
тиляция может быть местной, когда вредные вещества удаляются 
только из рабочей зоны, и общеобменной, когда вредные вещес-
тва удаляются из всего объeма помещения, и совмещeнной. 
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Утраты левкаса могут быть восполнены как до удаления пок-
рытия и записей, так и после. Первый вариант принят в практи-
ке реставраторов г. Санкт-Петербурга и северо-западных областей 
России, второй – в Москве и Центральной России. Сторонники вос-
полнения утрат до раскрытия первоначальной живописи объясня-
ют свою позицию тем, что при выравнивании левкаса может быть 
затронут красочный слой, что приведeт к механическим поврежде-
ниям. Сторонники второго варианта так объясняют свою точку зре-
ния: пока не закончено раскрытие, невозможно решить, восполнять 
ли утраты левкаса вообще и восполнять их частично или на всех 
участках, где левкас утрачен. Каждый из  вариантов имеет свои по-
ложительные и отрицательные стороны. При принятии решения 
о целесообразности подведения реставрационного левкаса до или 
после раскрытия первоначального слоя живописи нужно прини-
мать во внимание прежде всего сохранность красочного слоя. Оба 
варианта сосуществуют как методически правильные.

Итак, после того  как первоначальная живопись освобождена 
от потемневшего покрытия, сплошных или частичных записей 
или прописей, удалены вставки поновительского левкаса, имею-
щие плохую связь с основой, можно приступить к восполнению 
утрат левкаса. 

 Г. С. Клокова 

 
 

Загрязнения с древесины в местах утрат левкаса убираются 
скальпелем. Возможно подмачивание жeстких сгустков ватным 
тампоном на черенке, смоченным в дистиллированной воде, эти-
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ловом спирте или водно-спиртовом растворе (этиловый спирт + 
дистиллированная вода 1:1). Если на иконе с очень прочным лев-
касом обнаруживаются неглубокие выпады верхнего слоя левка-
са, то иногда авторский левкас можно не удалять до древесины 
или паволоки, а зачистить его скальпелем, удалив таким образом 
загрязнения, и пропитать этиловым спиртом, а после высыха-
ния – тeплым 3-процентным раствором рыбьего клея.

Если на иконе обнаружена паволока, то с неe тоже нужно 
удалить загрязнения. Участки живописи, прилегающие к утрате, 
в которой обнаружена паволока, заклеиваются профилактичес-
кой заклейкой из папиросной бумаги на 3-процентный раствор 
рыбьего клея и слегка проглаживаются чуть тeплым утюжком че-
рез 1 слой папиросной и несколько (3–4) слоeв фильтровальной 
бумаги или через фторопластовую плeнку. Когда профилак-
тическая заклейка подсохнет, приступают к удалению загряз-
нений. 

Если в качестве паволоки наклеена  ткань, то она промыва-
ется щетинной кистью, смоченной в ПАВ (например, моющей 
жидкости «Прогресс» с дистиллированной водой 1:5). Или ще-
тинной кистью взбивается пена из детского мыла, и эта пена 
втирается в ткань. Излишки моющего средства убираются ще-
тинной кистью или ватными тампонами, смоченными в дис-
тиллированной воде, а влага убирается сухой и чистой филь-
тровальной бумагой и промокается чистыми сухими ватными 
тампонами. Процесс повторяется несколько раз до тех пор, пока 
ткань не станет чистой. При выполнении этой операции паво-
лока неизбежно отстаeт от основы под действием влаги. Ткань 
осторожно приподнимают плоским шпателем и, прикрыв учас-
тки живописи, заклеенные папиросной бумагой, фторопласто-
вой или полиэтиленовой плeнкой, заворачивают еe, после чего 
щетинной кистью тем же моющим средством удаляют загрязне-
ния с изнанки паволоки. На обороте паволоки могут сохранить-
ся остатки старого клея, которым она когда-то была приклеена к 
основе. Старый клей смачивают тeплой водой ватным тампоном 
на черенке. Когда клей набухнет, его осторожно удаляют скаль-
пелем. Моющее средство удаляют с ткани тем же способом, что и 
с лицевой стороны паволоки. Под паволокой древесина, как пра-
вило, тоже загрязнена. Пока паволока, освобождeнная от загряз-
нений, сохнет, загрязнения с древесины удаляются скальпелем с 
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подмачиванием тeплой водой или водно-спиртовым раствором 
(этиловый спирт + дистиллированная вода 1:1) при помощи ват-
ного тампона на черенке. Сгустки старого клея, оставшиеся на 
древесине, увлажняются ватным тампоном на черенке, смочен-
ным в тeплой дистиллированной воде для набухания. Наносить 
воду на сгустки можно несколько раз, до тех пор, пока клей не 
набухнет, после чего его легко удаляют скальпелем. Затем дре-
весину ещe раз протирают влажным ватным тампоном, смочен-
ным в дистиллированной воде, а затем сухим ватным тампоном. 
Если загрязнения удалены полностью, ватный тампон должен 
остаться чистым. Не раньше чем через сутки участки древесины, 
на которые должна быть вновь наклеена очищенная от загряз-
нений и приподнятая старая паволока, несколько раз пропиты-
ваются тeплым раствором рыбьего клея 3-процентной концен-
трации. Еще через сутки на эти же участки дважды наносится 
сначала тeплый 6-процентный, а через 2–3 часа тeплый 8- или 
10-процентный раствор рыбьего клея. Этот последний слой под-
сушивается до появления отлипа. Тем же раствором рыбьего 
клея при помощи кисти хорошо пропитывается ткань паволоки. 
Паволока опускается на древесину и плотно прижимается к ней 
руками, при этом ткань разглаживается, ликвидируются складки 
и убираются излишки клея. Излишки клея, выступившие из-под 
приклеенной паволоки, сейчас же убираются тeплым, влажным 
и хорошо отжатым ватным тампоном. 

Сложнее удалять загрязнения с бумажной паволоки. Дерево 
и бумага – материалы малосовместимые. Для бумаги очень вре-
ден лигнин, содержащийся в древесине, обладающий высокой 
кислотностью и разрушающий бумагу. Уже «больная» от мно-
голетнего соприкосновения с древесиной, в местах утрат лев-
каса она может быть ещe и порвана, на ней могут быть засиды 
насекомых, остатки деструктированного левкаса, пятна жира 
и воска, пыль. Ни кистью, ни тампоном удалять загрязнения 
нельзя. Нестойкие загрязнения удаляют методом осторожного 
прикосновения ватными тампонами, смоченными в холодной 
дистиллированной воде. Тампон прижимается к бумаге, влага 
удаляется чистым листом фильтровальной бумаги. И тампоны, 
и фильтровальную бумагу нужно постоянно менять. Засиды 
насекомых осторожно удаляются кончиком острого скальпеля. 
При необходимости удалить более стойкие загрязнения (пят-
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на олифы, лака, жировые пятна, воск, краску и т. п.) следует 
обращаться за консультацией к специалистам по реставрации 
бумаги и к химикам. Также как и в первом случае, с древесины 
из-под бумажной паволоки удаляются загрязнения. Процесс 
подклейки бумажной паволоки к основе тот же, что и при 
подклейке паволоки из ткани. Так как реставрационный лев-
кас на сильно загрязненной и зажиренной бумажной паволоке 
держаться не будет, то иногда, но только по решению Реставра-
ционного совета, такая паволока может быть удалена, а с древе-
сины на этом участке удалены загрязнения.

При восполнении достаточно крупных утрат на древесину 
может быть наклеена новая паволока. Для новой паволоки  долж-
на быть выбрана только натуральная стираная ткань с частым 
переплетением нитей. Совершенно непригодна для этой цели 
марля, состоящая из тонких нитей редкого плетения. С иконы 
через прозрачную плeнку мягким карандашом или кистью, ту-
шью или краской переводится рисунок по контурам утрат. За-
тем из подготовленной ткани в соответствии с этими контурами 
вырезается новая паволока. Ткань замачивается на несколько ча-
сов, а лучше – на сутки, в тeплом растворе 8- или 10-процентно-
го рыбьего клея. Древесина на тех участках, где предполагается 
наклеить новую паволоку, несколько раз пропитывается тeплым 
3-процентным раствором рыбьего клея. Через сутки эти же учас-
тки ещe раз проклеиваются тeплым раствором 8- или 10-про-
центного рыбьего клея. Когда клеевая плeнка начнет давать от-
лип, приготовленные заранее и уже вымоченные в клеевом рас-
творе кусочки ткани вынимаются из сосуда с клеем пинцетом и 
укладываются на предназначенный для этого кусочка участок. 
Ткань плотно прижимается к древесине руками, одновременно 
удаляются излишки клея и воздух, ткань выравнивается. 

Очищенная от загрязнений древесина в местах утрат лев-
каса кистью пропитывается этиловым спиртом. После того как 
древесина высохнет после пропитки, она, как и в случаях, опи-
санных выше, несколько раз кистью пропитывается тeплым 
3-процентным раствором рыбьего клея с промежутками в не-
сколько часов. Если древесина очень сухая или рыхлая, коли-
чество пропиток можно увеличить. Подведение левкаса можно 
начинать через сутки после проклейки древесины и наклеива-
ния новой паволоки. 
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Г. С. Клокова 

Реставрационный левкас готовится из клеевого раствора от 6 
до 10 % (в зависимости от плотности левкаса) и протeртого через 
металлическое сито и просеянного кускового природного мела. 
Исследования сотрудников химической лаборатории ВХНРЦ 
имени И. Э. Грабаря показали, что наибольшее количество каль-
ция (СаСО3) содержится в природных залежах Шебекинского 
мелового карьера (г. Шебекино Белгородской области). Левкас 
готовится в химически нейтральной стеклянной, фарфоровой 
или фаянсовой посуде. Соотношение клеевого раствора и мела 
приблизительно 1:3. В тeплый клеевой раствор выбранной рес-
тавратором концентрации постепенно добавляется порошок 
мела при постоянном размешивании. Для размешивания лучше 
использовать плоскую деревянную лопатку или плоский метал-
лический шпатель. В левкасе не должно быть комков. При дости-
жении необходимой густоты (левкас не должен стекать с лопатки 
или шпателя) в качестве пластификатора в него на объeм поло-
вины 200-миллилитрового стакана добавляется 1 капля льняно-
го масла. Левкас снова перемешивается для равномерного рас-
пределения в нем масла и на несколько часов оставляется при 
комнатной температуре, для того чтобы частицы мела хорошо 
пропитались клеем. Сосуд с левкасом накрывается влажным 
тканево-ватным тампоном. Тампон должен быть именно влаж-
ным, а не мокрым, чтобы с него в готовый левкас не капала вода. 
Весь процесс подведения реставрационного левкаса занимает 
обычно от нескольких дней до недели. Всe это время левкас хра-
нится в холодильнике и нужно следить, чтобы тканево-ватный 
тампон не высыхал, а оставался влажным. Перед нанесением 
небольшая часть левкаса выкладывается чистым инструментом 
на ладонь левой руки и, таким образом, разогревается. Остатки 
левкаса с ладони в сосуд с левкасом не стряхивать. Не рекомен-
дуется разогревать клей на водяной бане, так как при этом не-
избежно испаряется часть влаги и концентрация клея в левкасе 
меняется. Кроме того, при таком способе левкас значительно 
быстрее портится.
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Первый слой левкаса наносится тонким слоем плоским ме-
таллическим шпателем и сейчас же торцуется коротко обре-
занной щетинной кистью, после чего оставляется на сутки для 
просыхания. В дальнейшем левкас, плотно прижимая его к по-
верхности шпателем, можно наносить тонкими слоями 2–3 раза в 
день с промежутками в несколько часов для просушивания пре-
дыдущего слоя. Чем тоньше наносимые слои, тем прочнее будет 
реставрационный левкас. 

Д. С.Першин 

Реставрационный грунт можно приготовить и на основе ПВС. 
Он обладает достаточной прочностью, адгезией к подложке, более 
стабилен по сравнению с грунтами на основе глютиновых клеeв в 
условиях изменчивого температурно-влажностного режима. 

Древесину в местах утрат зачищают и проклеивают 2–3 раза 
3-процентным раствором ПВС, пока на поверхности древесины 
не образуется тончайшая плeнка полимера. Для приготовления 
реставрационного левкаса обычно используют 6–8-процентный 
раствор клея ПВС и мела. Соотношение клея и мела в левкасе со-
ставляет 1,5–1,8:1 весовых частей. Количество мела и концентра-
ция клея варьируются для достижения желаемой плотности грун-
та. Точно так же, как при приготовлении левкаса из рыбьего клея, 
в клеевой раствор постепенно высыпают мел при перемешивании. 
Готовый грунт должен выстояться при комнатной температуре в 
течение суток. Для длительного хранения левкас убирают в холо-
дильник. 

Готовый грунт наносится колонковой или синтетической 
кистью или мастихином. Если левкас при комнатной темпера-
туре слегка загустел, то его следует немного подогреть до +25... 
+30 ºС. Первый слой просушивается в течение 6–8 часов, после-
дующие слои наносятся с интервалами 2–3 часа. Выравнивание 
подведeнного грунта выполняется через сутки после завершения 
операции механическим способом при помощи острого скальпе-
ля, а затем окончательно выравнивается мелкозернистой шли-
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фовальной бумагой. Сначала поверхность шлифуется бумагой 
с зернистостью Р 400-500, а потом Р 600-800. Во время выравнива-
ния с применением шлифовальной бумаги нужно следить, что-
бы бумага не засаливалась, так как на залощeнной поверхности 
левкаса тонировки будут плохо держаться и со временем могут 
начать шелушиться.

Одним из недостатков реставрационного грунта на основе 
ПВС является трудность его использования при восполнении 
тонких слоeв грунта – тоньше 0,5 мм. Высохший реставрацион-
ный грунт на основе поливинилового спирта, в отличие от лев-
каса на основе глютинового клея, при подмачивании сначала на-
бухает и только потом начинает размываться; в этот момент он 
может отслоиться, в то время как левкас на основе глютинового 
клея при лeгком увлажнении сразу размывается, что позволяет 
более качественно и быстро выполнить восполнение утрат.

При работе с ПВС следует помнить, что полимер может набу-
хать или растворяться под действием активных растворителей, по-
этому в процессе раскрытия участки, подклеенные на ПВС, могут 
снова отклеиться, а реставрационный грунт на его основе может 
размягчиться и отслоиться. Поэтому работы с применением ПВС 
или другого синтетического полимера рекомендуется проводить 
после раскрытия живописи, полного испарения остатков раствори-
теля из красочного слоя и левкаса, приблизительно через неделю.

 При нанесении слоeв реставрационного левкаса нужно ста-
раться не заходить на красочный слой, а после каждых 2–3 слоeв 
левкас, попавший на красочный слой, убирать острым скальпе-
лем или чуть влажным ватным тампоном. Когда необходимый 
уровень левкаса достигнут, а он должен быть чуть выше автор-
ского, левкас выравнивают при помощи скальпеля и мелкой 
наждачной бумаги (№ 1 и 0).  При этом нужно соблюдать осто-
рожность, чтобы не повредить красочный слой вокруг вставки 
реставрационного левкаса. Меловую пыль, оседающую на живо-
пись при зачистке и выравнивании левкаса, убирают, протерев 
икону несколько раз чуть влажным ватным тампоном.

На иконе может быть восполнен левкас на всех участках, где 
имеются утраты, или восполняются только мелкие утраты, а по 
контурам крупных утрат выполняется так называемое бортовое 
укрепление – наносится  тонкий слой левкаса для защиты автор-
ского левкаса от возможных механических повреждений (ил. 54).
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За основу принимаются требования, предъявляемые к вос-
полнению утрат красочного слоя темперной живописи, обще-
принятые в практике музейной реставрации, когда при тониро-
вании утрат и вставок реставрационного левкаса реконструкция 
живописи на утраченных участках категорически запрещена. 
Однако при реставрации икон, принадлежащих действующей 
церкви, допускается применение частичной или полной рекон-
струкции и технически максимально допустимое приближение 
тонировок к авторской живописи.

Тонировки в любом случае не могут быть темнее «автора» 
и должны выполняться с учeтом того, что любые краски темнеют 
со временем. В основном используются акварельные краски. Они 
менее других изменяют цвет и тон, не имеют собственной выра-
женной фактуры, позволяя свободно имитировать авторскую, не 
оказывают воздействия на авторский красочный слой и легко об-
ратимы. В случае необходимости их можно быстро удалить, при 
этом авторский красочный слой не пострадает. Использование 
других красочных материалов оговаривается особо решением 
Реставрационного совета. 

Тонирование выполняется строго в границах утрат автор-
ского красочного слоя или реставрационных вставок левкаса. 
Прописывание границ утрат для сокрытия неудачного подбора 
цвета, тона или фактуры недопустимо. Возможно только вос-
полнение точечных потeртостей, доходящих почти до левкаса, 
потeртостей верхних слоeв «личнóго» для придания цельности 
изображению, для устранения явных искажений, возникающих 
в результате тонально-цветовых провалов.

Технические художественные приeмы: небольшие мазки 
умеренно смоченной кистью, мелкие короткие штрихи (пос-
лойно в перпендикулярном направлении, пуантель: как можно 
более мелкие точечки, оставленные ударами кончика круглой 

О. В. Дeмина
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колонковой кисти). Возможно любое сочетание данных приeмов 
для достижения максимальной имитации фактуры, цвета и тона 
авторской живописи. В окончательной проработке поверхности 
может использоваться полусухая кисть, волос которой сформи-
рован нужным образом, например сплющен на конце круглой 
кисти.

Заливки используются редко, так как такой способ нанесе-
ния краски способствует максимально сильному и быстрому 
изменению цвета и тона тонировок, а также расслоению колера 
при высыхании. При восполнении потeртостей плавей «лично-
го» или его полной имитации при реконструкции небольших 
изображений широким мокрым мазком красочный слой нано-
сится в несколько тонких слоeв, даже если имитируется только 
одна градация плавей. 

Для максимальной эффективности следует учитывать сле-
дующие технические и оптические закономерности:

А. Нижние слои и тем более подложка тонировок не должны 
иметь никакой выраженной фактуры, наносятся максимально 
ровно, мазки идут подряд слева направо вплотную друг к другу. 
Возникающие «швы» наплывов почти сразу, по одному, промока-
ются ребром ладони. Мазки при этом должны уже высохнуть. 

Б. Направление даже слабо выраженных мазков, а тем более 
штрихов, никогда не должно подчeркивать контуры утрат «ав-
тора». Наоборот, следует использовать любые фактурные осо-
бенности живописи, отвлекающие на себя внимание. Например, 
направление, форму и размер кракелюрной сетки. Авторские 
мазки, графьи, кракелюр, мелкие неровности, трещины и т. п. 
имитируются на заключительном этапе тонировок, в том числе 
процарапываются на вставках левкаса. Процарапывание рисун-
ка кракелюров на левкасе возможно только после специального 
решения Реставрационного совета на иконах, принадлежащих 
церкви. При реставрации икон, принадлежащих музеям, ника-
кая имитация кракелюров не допускается.

В. Краска должна сходить с кисти прозрачным тонким сло-
ем, но не течь. Излишки краски удаляются отжиманием кисти 
сначала о край палитры, а затем, при необходимости, на листе 
плотной бумаги. Полусухую кисть в основном этапе тонировок 
использовать не следует, так как она даeт слишком дробную 
поверхность. 
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Г. Всегда следует учитывать, что более светлое или холодное 
без ущерба для тонировок может перекрываться более тeмным 
и тeплым. И наоборот, нанесение светлого поверх тeмного или 
холодного колера ведeт к обязательному помутнению и «мыль-
ности» получаемого в итоге тонировочного слоя и потере чистоты 
и лeгкости цвета. 

 Д. Как и большинство реставрационных процессов, тониро-
вание ведeтся слева направо, чтобы рука не лежала на уже зато-
нированной поверхности и не повреждала еe. Под рабочую руку 
желательно подложить лист чистой бумаги. 

Е. Перед началом тонировок желательно перекрыть ико-
ну тонким слоем жидкого даммарного лака с пиненом (1:4) для 
выявления настоящего цвета живописи. Многие цвета, особен-
но охры, значительно меняют оттенок и глубину после покры-
тия лаком. Цвет самих тонировок проверяется смачиванием их 
и авторской живописи на границе утраты пиненом или этано-
лом при помощи слегка смоченного ватного тампона на черен-
ке. Этот процесс требует внимания, так как незаметные остатки 
лака на поверхности или в пигменте красочного слоя, особенно 
на охрах, могут побелеть под действием того или другого раство-
рителя. Чтобы избежать этого, нужно сделать пробу на неболь-
шом участке. 

Ж. Если краска скатывается с поверхности левкаса или потeр-
тостей живописи, нужно протереть нужные участки ватным там-
поном на черенке, смоченным медицинской бычьей желчью, 
в нейтральном ПАВе (напр., «Прогрессе») или растворе детского 
мыла. Поверхность при этом обезжиривается, убирается поверх-
ностное натяжение жидкости в красочной смеси.

З. На небольших утратах или при небольших тонировках они 
воспринимаются иначе, чем на больших поверхностях. Поэтому 
при имитации общей фактуры, например выраженных мазков 
или наплывов краски, или иных индивидуальных особенностей 
живописи следует, подобрав и опробовав принципиальную воз-
можность наложения цветов, сначала «собрать» всю поверхность 
основным, т. е. более светлым и лeгким колером, а уже потом на-
чать выполнение окончательной имитации фактуры по всей по-
верхности (см. п. «Г»).

И. Искусственное освещение и начинающиеся сумерки силь-
но меняют наше восприятие цвета. Поэтому тонировать реко-
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мендуется при дневном, естественном свете. Во всяком случае, 
подбор колеров следует производить только при естественном 
освещении. При использовании искусственного освещения при-
менять только лампы нейтрального белого света.

К. При восстановлении элементов личного письма, особенно 
на небольших фигурах, смещение на 1 или 2 мм (или на толщи-
ну кисти № 0) уже даeт сильное искажение в строении и выраже-
нии лица. Не стоит полностью пытаться восстановить все тонкие 
линии, а тем более начинать восстановление лика, например, 
с линий носа, бровей и т. п. Линии рисунка-реконструкции 
рекомендуется ослабить и использовать как приблизительный 
ориентир для постепенного тонально-цветового выявления 
структуры лика, рук и т. д. Линии следует использовать мини-
мально и только при гарантии тонкого, изящного исполнения 
их с полной имитацией авторского стиля. В противном случае 
лучше имитировать некоторую потeртость красочного слоя, 
уместную в данном конкретном случае.

 Тонировки нужно начинать с наиболее простых и понятных, 
а также наименее ответственных участков (не с реконструкций), 
соблюдая принцип от общего к частному. То есть сначала соб-
рать наиболее значительные по площади утраты на полях, затем 
на фоне иконы, а потом уже имитировать фактуру, набирать 
сложные оттенки мелких деталей и т. п.

Почти всегда (кроме имитации сильно разбелeнных коле-
ров) необходима прозрачная нейтральная или холодная под-
ложка на новом, ярко-белом, левкасе реставрационных вставок. 
(Применение в качестве подложек смеси пигментов, обычно ох-
рами, умброй или сиеной, не рекомендуется, так как приходится 
дополнительно гасить разницу в тоне, усиленную активностью 
добавленного пигмента тeплого оттенка.) Ориентиром служит 
цвет старого левкаса, но плотность и степень «холодности» ко-
лера подложки подбирается под плотность и насыщенность бу-
дущего колера основной тонировки и может отличаться от него 
большей интенсивностью цвета и тона. Смысл использования 
подложки – в снятии разницы в плотности красочного слоя тем-
перной укрывистой живописи и значительно более тонкого слоя 
прозрачной акварели. Даже похожий на авторский цвет тони-
ровки, нанесeнной одним основным колером, подобранным под 
авторский локальный, цвет либо загрязнится при определeнной 
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толщине слоя, либо, наоборот, станет слишком ярким, и тони-
ровка будет сильно выделяться. 

Интенсивность и плотность слоя подложки значительно вли-
яют на конечный результат тонировок. Начинать нужно с малой 
интенсивности, еe всегда можно усилить после проб. Плотность 
подложки тем больше, чем плотнее, темнее и ярче авторский 
цвет.

Неудачные тонировки следует удалять или ослаблять для 
дальнейшего уточнения (если оно возможно), прокатывая без 
дополнительного трения влажным ватным тампоном на черен-
ке или вертикальными ударами влажного ватного тампона без 
черенка. Тампон следует часто менять, чтобы левкас мог просох-
нуть, чтобы не смылись его верхние слои. При подборе цвета 
следует оставлять неудачные пробные участки для сравнения до 
достижения успешного результата.

Для успешной имитации подавляющего большинства цве-
тов авторской живописи икон рекомендуется использовать сме-
си следующих наиболее укрывистых красок из стандартного 
14-цветового набора акварели «Белые ночи» (СПб):

– Как основа смеси – 4 светлые тeплые  краски: кадмий ли-
монный или средний жeлтый, оранжевый (смесовую имитацию 
охры золотистой, более мягкого оранжевого оттенка, НЕ исполь-
зовать) и красная железноокисная (интенсивного красно-корич-
невого цвета). Присутствуют три или реже две из них в разных 
пропорциях. Все четыре обычно использовать ни к чему.

– Эта яркая светлая основа смягчается и утемняется фиолето-
вой (иногда – синей) или/и чeрной краской.

– Такой легко варьируемый состав позволяет подобрать цве-
та от розовато-охристых теплых разбелов, различных охристых и 
оливковых оттенков до красно-коричневых, тeмно-зелeных, тeм-
но-синих и чeрных.

Смесь в лотке палитры выглядит довольно грязной, заметно 
отличаясь от цвета тонких мазков на левкасе и бумаге. Нужно 
попробовать сначала на листке белой бумаги, при приблизи-
тельном подборе, продолжить на небольшом участке утраты 
красочного слоя, соответственно изменяя доли компонентов 
смеси. 

Смесь, положенная прозрачно, 1–2 слоями, имеет значитель-
ное отличие от своего окончательного вида, когда тонировка по-
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ложена в несколько тонких слоeв и полностью имитирует плот-
ность и цвет «автора». Ещe большее различие будет в восприятии 
колера с подложкой и без неe.

Слои акварельных тонировок должны быть минимальной 
толщины.

Подобрав колер, нужно сделать сразу же достаточное ко-
личество, с запасом, в зависимости от объeма предстоящих 
тонировок, в другом лотке палитры, ориентируясь на имею-
щийся образец и уточняя состав тем же образом, что и при 
первичном подборе. При очевидной нехватке заготовленно-
го колера следует повторить операцию заранее, пока колер 
имеется в достаточном количестве, так как на тонкий слой его 
остатков сложно ориентироваться при изготовлении смеси в 
большом объeме, смесь расслаивается. Необходимо частое пе-
ремешивание всего объeма.

Не следует сразу покрывать тонировки лаком. Акварель 
стабилизируется в течение нескольких дней. Иначе можно зна-
чительно повредить тонировки, особенно тонкие детали и над-
писи. 

Использование при тонировании творeного на гуммиараби-
ке золота допускается лишь при реставрации икон, принадлежа-
щих действующей церкви, и только в тех случаях, когда золото 
было положено на очень тeмный полимент и пятна утрат золота 
до полимента зрительно разрушают поверхность.
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Отдельно следует остановиться на проблемах реконструкции 
утраченных элементов живописи на иконах, принадлежащих 
действующим церквам. С такими проблемами постоянно сталки-
ваются преподаватели и студенты кафедры реставрации Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, так 
как на этой кафедре готовят художников-реставраторов именно 
для работы в церкви. На последнем этапе реставрации требования 
к восполнению и тонированию утрат на иконе, предназначенной 
для экспонирования в музее и для жизни иконы в церкви, различ-
ны. Неприемлема для богослужения икона, на которой утрачен 
лик или фрагменты лика, отсутствуют надписи с именем святого. 

Для тонирования значительных, сложных по рисунку утра-
ченных фрагментов авторской живописи разрабатывается проект 
реконструкции, который утверждается на Реставрационном совете. 
В проекте должны быть отражены как восстанавливаемый участок, 
так и детали соседних, сохранных участков, важных для правиль-
ного восприятия и достоверности проекта. Остальные детали мож-
но обозначить просто контуром. Авторский и реконструируемый 
рисунки  обозначаются различными цветами, но не ядовитыми, 
открытыми. Представляется проект одновременно на отдельном 
листе с расшифровкой условных обозначений и на прозрачной 
плeнке, наложенной на икону. Лучше всего использовать прозрач-
ную типографскую плeнку, плотную «целлулоидную» плeнку. На 
неe, не скатываясь, ложится акварель и так же легко смывается при 
исправлениях. Плeнку можно использовать многократно.

Для проекта реконструкции в качестве образца используют-
ся как части изображения данного памятника, так и найденные 
аналогии среди памятников того же времени и стиля. В качестве 
примеров такой реконструкции утрат приводим в этом учебном 
пособии две иконы, прошедшие реставрацию в ПСТГУ. 

Г. С. Клокова  
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Икона «Святитель Николай» поступила на кафедру в аварий-
ном состоянии: (ил. 55 а): крупные утраты, осыпи, сместившиеся 
фрагменты левкаса и красочного слоя, очень тeмное покрытие. 
После укрепления левкаса и красочного слоя и удаления потем-
невшего покрытия и записей мы получили икону в том состоя-
нии, в котором она дошла до наших дней: с крупными утратами 
на изображении лика святителя и на Евангелии и с фрагментар-
но сохранившимся изображением Богоматери. Утрачена была и 
часть надписи с именем святого. 

После подведения реставрационного левкаса с восстановлени-
ем рельефного орнамента на полях были проведены поиски ана-
логий к проекту реконструкции утрат. За основу были взяты очень 
близкие изображения святителя Николая на двух иконах: на иконе 
1713 г. Ивана Маркова и Ивана Никифорова «Святитель Николай 
Чудотворец в житии» из Вологды  (ил. 55 б) и неопубликованной 
иконе из Музея имени Андрея Рублeва «Святитель Николай Чудо-
творец» с 12 клеймами жития, также XVIII в. Такое близкое сходство 
найденных аналогов и реставрируемого памятника встречается, к 
сожалению, достаточно редко, но в нашем случае это очень облег-
чило задачу. Для восстановления текста на Евангелии были прове-
дены консультации с палеографом. После утверждения проекта, 
выполненного на кальке, рисунок был перенесeн на левкас (ил. 55 в) 
и выполнены тонировки акварелью в технике пуантели (ил. 55 г) 
Вместо белил был использован просвечивающий сквозь прозрач-
ную акварель белый цвет левкаса. Оказалось возможным добиться 
не только соответствия цвета и тона, но и передать в условной тех-
нике пуантели, используемой до сих пор только при реставрации 
музейных памятников, индивидуальную манеру письма неизвест-
ного иконописца XVIII в. 

На кафедре реставрации ПСТГУ впервые была сделана 
попытка перенести опыт музейных тонировок на икону, даль-
нейшая жизнь которой будет протекать в условиях действу-
ющей церкви. Тонировки условны по технике исполнения 
(применение акварели вместо пигментов, растeртых на желт-
ковой эмульсии),  но в них внесeн элемент реконструкции, 
создающий ощущение цельности памятника. Этот метод то-
нировок – всего лишь имитация, не могущая ввести никого 
в заблуждение относительно подлинной сохранности памят-
ника. Первоначальная авторская живопись не затронута кис-
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Ил. 55 а. Фрагмент иконы
«Святитель Николай», XVIII в.,

поновление XIX в. После удаления 
потемневшего покрытия и записи

Ил. 55 в. Перенесение рисунка
с проекта реконструкции

на реставрационный левкас

Ил. 55 г. После реставрации

Ил. 55 б. Иван Марков, Иван 
Никифоров, «Святитель Николай» – 

Чудотворец в житии», 1713 г., 
фрагмент
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тью реставратора. Специалист всегда может определить грани-
цы реставрационного вмешательства (вкл. ил. 14 а, 14 б, 14 в).

Предлагаемый способ восполнения утрат на иконах для 
дальнейшего их использования в церкви пока неокончательный 
и подлежит обсуждению. К этому нужно добавить, что такого 
рода восполнения утрат могут быть допустимы только для цер-
кви и только на иконах позднего периода, не являющихся рари-
тетами, в то время как древние памятники требуют каждый раз 
отдельного обсуждения и решения с привлечением широкого 
круга специалистов.

Одной из важнейших проблем церковной реставрации яв-
ляется вопрос о перезолачивании старых икон. Современное 
сусальное золото, положенное на старую икону, выглядит всег-
да грубо. На старых иконах должна сохраняться патина време-
ни. Так, попытка ликвидировать естественный признак старе-
ния – кракелюр – методом его залевкашивания и закрашивания 
не украшает и не молодит икону, а вносит диссонанс, созда-
вая ощущение фальши. Так же и со старым золотом. Потeртое, 
местами утраченное, оно всe-таки органичнее для иконы даже 
XIX в., не говоря о более ранних, чем блестящие, приклеенные 
вчера листки нового золота.
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После реставрации для дальнейшего хранения и экспони-
рования в условиях музея используют даммарный или акрил-
фисташковый лаки или их смесь 1:1. Чтобы избежать блес-
ка после нанесения покрытия и утончить новый покровный 
слой, можно смешивать лак со свежим пиненом в соотноше-
нии 1:1. Лак для покрытия наливается в плоскую низкую посу-
ду (напр., в фарфоровую тарелку или блюдце) и наносится на 
поверхность кругообразными движениями при помощи там-
пона из ваты и ткани. Ещe лучше использовать капрон. Мар-
ля, применявшаяся для изготовления тампона совсем недавно, 
не годится, так как может оставлять на поверхности нити и 
волокна. Можно покрывать большие иконы широким мяг-
ким флейцем, но есть опасность, что при недостаточно хоро-
шем качестве флейца к поверхности прилипнут выпавшие из 
флейца волоски. Хороший, свежий лак перестаeт давать отлип 
уже через 15–20 минут. 

Сложнее обстоит дело с нанесением защитного покрытия 
для икон, принадлежащих церкви, где, как правило, нестабиль-
ный температурно-влажностный режим и не соблюдаются ус-
ловия щадящих правил ухода за ними. Иконы небольшого раз-
мера можно покрывать даммарным или акрил-фисташковым 
лаком, но уже без добавления пинена, после чего обязательно 
помещать их в застеклeнный киот, предохраняющий от пере-
падов температуры и влажности и защищающий от грубого 
протирания от пыли и копоти тряпкой. Существуют положи-
тельные примеры помещения в застеклeнные киоты и покры-
тых лаком икон большого размера: это «Святитель Николай» 
конца XVII в. в Воскресенском монастыре г. Углича Ярославской 
области, «Преподобный Сергий Радонежский» с 16 клеймами 
жития начала XVII в. в церкви Святителя Николая в Кузнецкой 
слободе в Москве.

Г. С. Клокова
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Однако для жизни иконы в действующей церкви пока не 
найдено лучшего покрытия, чем грамотно сваренная нату-
ральная льняная олифа. Варить такую олифу долго и слож-
но, рецепт варки почти утерян. Современные иконописцы, 
как правило, покупают готовую олифу в церковных лавках. 
Но качество такой олифы непредсказуемо. И во всех случаях, 
каково бы ни было качество олифы, лет через 50 (а иногда и 
раньше) она темнеет, цвет колеров становится тусклым, изоб-
ражение плохо различимым, что приводит к необходимости 
еe удаления с применением химических реактивов, что для 
иконы всегда небезопасно.
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Иконы, выполненные в технике масляной живописи, до не-
давнего времени не рассматривались как самостоятельное яв-
ление. Хронологически их появление можно отнести к рубежу 
XVIII–XIX вв., когда к убранству храмов стали привлекать худож-
ников-академиков и станковая живопись приобрела черты мод-
ного стиля. 

К середине XIX в. религиозная живопись постепенно заняла 
ведущие позиции в двух российских столицах, так как для ху-
дожников церковные заказы являются не менее важными, чем 
светские. Со временем техника масляной живописи стала широ-
ко применяться в «народной» иконе. Особое распространение 
она получила в южных и западных районах России, например 
на Украине, где иконы с XVIII в.  писались по преимуществу мас-
лом. Их классификация  осложняется тем, что многие памятники 
данного направления утрачены либо хранятся в труднодоступ-
ных частных коллекциях, и тем, что эти произведения лишь в 
последние годы стали привлекать внимание историков искусст-
ва. Акцент в изучении таких памятников ставится на особеннос-
тях стиля и индивидуальной живописной манеры мастера. Их 
технология за редким исключением ещe не стала объектом спе-
циального исследования. 

Нередко в масляных иконах присутствуют технологические 
признаки традиционной темперной иконы и станковой масля-
ной живописи. В качестве основ используются наряду с деревом 
прессованный картон и металл. На основах из прессованного 
картона В. Л. Боровиковским выполнены образа для царских 
врат Казанского собора в Санкт-Петербурге, на металле писали 
И. А. Акимов, А. К. Варнек, М. И. Скотти и другие художники. 
Так, Н. Н. Коваленская указывала, что в 1867 г. в Петербурге на 
186 светских заказов приходилось 143 церковных.

 О. П. Постернак
Д. С. Першина  
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Иконы небольшого размера по-прежнему пишут на дереве. 
Но подготовка основ также претерпевает определeнные изме-
нения. 

Грунтом масляных икон может служить левкас, хотя чаще 
уже  на уровне грунта прослеживается прямая зависимость от тех-
нологии масляной живописи на холсте. На рубеже XVIII–XIX вв. 
встречаются иконы с полностью или только в верхнем слое тони-
рованным грунтом (левкасом), близким по цвету к полименту или 
светлой охре. Тонированные грунты используются на всeм протя-
жении первой половины XIX в. Состав грунта также разнообразен: 
очень толстый и хрупкий, чаще всего не меловой левкас или, на-
оборот, чрезвычайно тонкий клеевой грунт, положенный на осно-
ву, лишeнную паволоки, тесно связаны с состоянием красочного 
слоя. Во второй половине XIX в. часто используется классический 
левкас, положенный на паволоку, иногда довольно грубой факту-
ры типа мешковины. Зачастую полимент или другие подложки 
под позолоту фона наносятся на всю поверхность лицевой сторо-
ны, образуя тонированную основу для живописи. 

Методы консервации основы и грунта (левкаса) хорошо 
отработаны реставраторами темперной живописи и не проти-
воречат консервации икон, выполненных в технике масляной 
живописи. По этой причине вопросы технической реставрации 
икон, написанных на деревянной основе в масляной технике, в 
данной главе не рассматриваются. Важно только отметить, что 
при укреплении грунта и красочного слоя от пропитки этило-
вым спиртом следует отказаться. Также большую осторожность 
необходимо соблюдать при работе с современными синтетичес-
кими материалами для укрепления древесины, если в их состав 
входит изопропиловый спирт или иные органические раствори-
тели, потому что они могут размягчать или растворять компо-
ненты живописи. 

Общей методической рекомендацией является подведение 
реставрационного грунта до выполнения реставрации живопи-
си. Способ подведения реставрационного грунта не отличается 
от способа восполнения утрат левкаса при реставрации икон, на-
писанных в традиционной технике темперной живописи: так же 
зачищается древесина, проклеивается слабыми растворами ры-
бьего клея, так же готовится грунт из рыбьего клея с мелом, так 
же первый слой оставляется для просушивания на сутки, затем 
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грунт постепенно наращивается тонкими слоями и выравнива-
ется. Если грунт на иконе, написанной маслом, цветной, то при 
приготовлении левкаса в него можно добавить пигмент.

Необходимо помнить, что масляная живопись имеет более 
слабый красочный слой, чем темпера, и покровные лаки, как пра-
вило, являются легко растворимыми. Для масляной живописи ха-
рактерно наличие лессировок (прозрачных или полупрозрачных 
слоeв краски, наносимых для обогащения колорита живописи) 
и зачастую более выраженной, чем в темпере, фактуры, особенно 
когда художник работает пастозными мазками. Эти особенности 
следует учитывать как при выполнении консервации, так и при 
работе с загрязнениями и лаком.

Иногда чрезвычайно трудно определить технику иконы, осо-
бенно скрытой пожелтевшим покрытием. На иконах большого 
размера сделать это  проще, чем на малых. Есть определeнные 
признаки, свойственные собственно масляной технике. Один из 
них – это так называемый плывущий кракелюр. Естественный 
кракелюр живописи на деревянной основе имеет характер тон-
ких трещин, соответствующих структуре дерева. Плывущий кра-
келюр – это разрывы красочного слоя до грунта (вкл. ил. 15). Его 
появление связано либо с использованием сиккатива, который до-
бавляют художники в растворители красок для ускорения их вы-
сыхания, либо с применением некоторых промышленных красок 
XIX в. Чаще всего этот тип разрушений встречается на коричне-
вых и чeрных тонах. Разрывы могут быть весьма значительными. 
Это зависит не только от типа пигмента, но и от толщины красоч-
ного слоя.

Плывущий кракелюр устранить нельзя. Это признак опре-
делeнной технологии и времени. И хотя по реставрационным 
правилам естественный кракелюр не тонируется, для плывущего 
кракелюра делается исключение, поскольку он искажает изображе-
ние, мешает целостному восприятию памятника. Но реставраци-
онный грунт в разрывы красочного слоя не подводится, тонировку 
выполняют по авторскому грунту. Технику тонировки выбирают 
в зависимости от авторской живописи. Это может быть акварель, 
ПВА-темпера или масло. Акварельная и темперная тонировки вы-
полняются до покрытия лаком, масляная – после покрытия.

Еще одно разрушение, связанное с масляной техникой, – это 
масляная болезнь. Масляная болезнь связана с избытком масла 
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в связующем. При высыхании красок на поверхности появляют-
ся жгутики, гладкая живописная фактура словно сморщивается. 
Масляная болезнь может располагаться по всей поверхности или 
на определeнных локальных участках. Аналогии ей можно най-
ти в темперной технике. Такое разрушение, как сгрибливание 
олифы, напоминает масляную болезнь с той разницей, что при 
масляной болезни затронуто не только покрытие, но и красоч-
ный слой. Масляная болезнь также является определeнным тех-
нологическим признаком. Еe можно только скорректировать, но 
исправить нельзя. Все попытки выровнять поверхность с размяг-
чением или разглаживанием дают неприятную, раздавленную 
фактуру. Механического вмешательства следует избегать. 

Наиболее распространeнные процессы в реставрации мас-
ляных икон – это удаление поверхностного загрязнения и утон-
чение и выравнивание лака. В отдельных случаях допустимо и 
удаление пожелтевшего деструктированного лака. 

Удаление загрязнения проводится ватным тампоном соста-
вом вода – пинен в разных соотношениях, чаще всего 3:1. Обра-
ботанную поверхность следует протирать сухим тампоном, не 
допуская потeков и излишнего намокания. При сильных загряз-
нениях хорошие результаты может дать удаление загрязнений с 
использованием 5-процентного раствора детского мыла. Доволь-
но часто встречаются такие случаи, когда загрязнения плотно 
связываются с покрытием и не удаляются без хотя бы незначи-
тельного размягчения последнего. Тогда к указанным составам 
можно добавить небольшое количество этилового спирта.

После удаления загрязнения можно приступить к утончению 
лака. Если это обычный покровный лак, он утончается составом 
спирт – пинен в разных соотношениях в зависимости от толщи-
ны плeнки и еe возраста. Начинать необходимо с более слабых 
составов (1:3, 1:2), переходя к более сильным (1:1). Использование 
органических растворителей сильнее этилового спирта является 
скорее исключением. На классических иконах академического 
стиля плeнка очень тонкая, равномерно пожелтевшая, на осно-
ве мягких натуральных смол. Возможно также наличие лессиро-
вок – полупрозрачных слоeв лака с пигментом на участках каса-
ний (одежда – фон, земля – небо и пр.). 

 Много проблем при раскрытии масляных икон создают пок-
рытия, которые заимствованы из арсенала темперной живописи. 
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Такие лаки не растворяются спиртовыми составами. В сложных слу-
чаях можно добавлять к ним для усиления воздействия на покрытия 
небольшое количество растворителей, используемых при реставра-
ции темперной живописи. При использовании активных раствори-
телей предпочтение следует отдавать быстро испаряющимся. Также 
возможна замена этилового спирта на изопропиловый. 

Как при удалении загрязнений, так и при работе с покрыти-
ем следует обращать внимание на наличие фактурных участков, 
особенно рельефных мазков. Эти процессы должны выполнять-
ся равномерно, чтобы не образовались излишние высветления 
выступающих участков и не оставались сгустки в углублениях 
фактуры. Для удаления загрязнений и лака из фактуры можно 
использовать как глазной скальпель, так и кисти и специально 
заточенные деревянные палочки. Металлический инструмент 
не должен быть слишком остро заточен, чтобы не повредить 
красочный слой. Он используется для того, чтобы удалить уже 
размягчeнные загрязнения или лак из фактуры. 

Иконы, выполненные в академическом стиле, нередко имеют 
тиснeные или резные нимбы и фон с золочением по полименту. 
Они могут сочетаться со светотеневой живописной разработкой 
фигур. Красочный слой на этих иконах очень тонкий, и рабо-
тать с ним надо очень осторожно.

Применительно к масляным иконам, особенно дешeвым, 
расхожим иконам, следует иметь в виду, что зачастую полное 
удаление покрытия означает повреждение тончайших живопис-
ных слоeв. Поэтому при реставрации масляной живописи пред-
полагается не процесс полного удаления лака, а его утончение 
и выравнивание.

При утончении лака важно добиться равномерности без 
агрессивного вмешательства, способного затронуть красочный 
слой. Результатом неравномерного раскрытия слишком сильным 
составом или очень жeстким тампоном становятся потeртости 
красочного слоя, которых следует избегать. Надо иметь в виду, 
что масляная живопись при всей кажущейся прочности легко 
травмируется механически. Тампон не надо сильно прижимать 
к поверхности, делать его слишком плотным и многократно те-
реть обрабатываемый участок. 

При работе с покрытием необходимо следить за равномер-
ностью выполнения процесса. Известно, что светлые участки 
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с большим количеством белил можно легко и безболезненно рас-
крыть полностью, но если это невозможно на теневых участках, 
выполненных лессировками, то от такого радикального подхо-
да следует воздержаться. В связи с вышесказанным понятно, что 
пробы при отработке методики должны выполняться на различ-
ных участках и в местах касаний фигур и фона, светотеневых 
переходах. При реставрации живописи необходимо постоянно 
протирать рабочий участок и всю поверхность иконы тампоном, 
смоченным в пинене, чтобы контролировать процесс раскрытия 
и следить за цельностью общей композиции.

Особенностью работы с лаком является его свойство мед-
ленно набухать и размягчаться, а затем неожиданно резко и не-
равномерно удаляться. Иногда студентам кажется, что состав 
«не работает». Но, в сущности, надо только набраться терпения 
и дождаться набухания лаковой плeнки, чтобы затем выравни-
вать еe с помощью тампона, смоченного в пинене.

Если имеются прописи или лаковые пятна по достаточно тол-
стому слою авторского покрытия, то их можно удалить всухую, 
с утончением покрытия. Этот способ можно применять именно 
на масляных иконах, написанных на дереве, поскольку они име-
ют более ровную поверхность красочного слоя, чем выполнен-
ные на холсте.

Нанесение реставрационного покрытия чаще всего выполня-
ется флейцем. При покрытии флейцем защитный слой получается 
более толстым, чем при работе тампонами. Поскольку большинство 
масляных икон поступает на реставрацию из действующих церквей, 
такой вариант покрытия является наиболее желательным. Хорошо 
себя зарекомендовавшие составы для покрытия – это смеси акрил-
фисташкового лака с даммарным или мастичным и пинена в соот-
ношении 1:1:2.  Насыщение прожухших участков с кисти, как это 
принято в реставрации масляной живописи на холсте, представляет 
определeнную сложность, поскольку чаще всего масляная живо-
пись, написанная на деревянной основе, имеет гладкую фактуру, 
на которой хорошо выявляются малейшие неровности покровного 
слоя. Проблема блеска решается как в реставрации холстов: путeм 
использования лаков с заданным блеском, добавлением матирую-
щих компонентов или нанесением последнего слоя лака методом 
распыления.
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Приложение 1

 

 

Статья 1. Понятие исторического памятника включает в себя 
как отдельное архитектурное произведение, так и городскую или 
сельскую среду, носящие характерные признаки определeнной 
цивилизации, знаменательного пути развития или исторического 
события. Оно распространяется не только на выдающиеся памятники, 
но также на более скромные сооружения, приобретающие с течением 
времени значительную культурную ценность.

Статья 2. Консервация и реставрация памятников составляет 
такую дисциплину, которая взаимодействует со всеми отраслями 
науки и техники, способствующими изучению и сохранению 
монументального наследия.

Статья 3. Консервация и реставрация памятников имеют целью 
сохранение памятников как произведений искусства и как свидетелей 
истории.

Статья 4. Консервация памятников предполагает прежде всего 
постоянство ухода за ними.

Статья 5. Консервация памятников всегда облегчает возможность 
их использования на благо общества; такое использование желательно, 
но при условии сохранения архитектурной целостности и декора 
зданий. Только в этих рамках можно разрешить и предпринимать 
работу по приспособлению, необходимость которой вызвана новыми 
требованиями современной жизни.

Статья 6. Консервация предполагает сохранение памятников в 
рамках свойственного им окружения и масштаба. Если традиционное 
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окружение существует, его не следует нарушать. Всякое новое 
строительство, разрушение и переделки, которые могли бы изменить 
взаимосвязь объектов, недопустимы.

Статья 7. Памятник неотделим от истории, свидетелем 
которой он является, и от окружающей среды, где он расположен. 
Следовательно, перемещение всего памятника или его части не 
должно допускаться. Перемещение возможно в том случае, если это 
необходимо для сохранения памятника или может быть оправдано 
высшими национальными или международными интересами.

Статья 8. Скульптурные, живописные или декоративные  
элементы, являющиеся неотъемлемой частью памятника, могут быть 
отделены в том случае, если единственно эта мера может обеспечить 
их сохранность.

Статья 9. Реставрация должна являться исключительной мерой. 
Еe цель – сохранение и выявление эстетических и исторических 
ценностей памятника. Она основывается на уважении подлинности 
материала и достоверности документов. Реставрация прекращается 
там, где начинается гипотеза; что же касается предположительного 
восстановления, то любая работа по дополнению, сочтeнная 
необходимой по эстетическим или техническим причинам, должна 
зависеть от архитектурной композиции и нести на себе печать нашего 
времени. Археологические и исторические исследования памятника 
должны всегда предшествовать и сопровождать реставрационные 
работы.

Статья 10. В случае, если традиционная техника окажется 
непригодной, укрепление памятника может быть обеспечено при 
помощи современной технологии консервации и строительства, 
эффективность которых подтверждена научными данными и 
гарантирована опытом.

Статья 11. Наслоения разных эпох, привнесeнные в архитектуру 
памятника, должны быть сохранены, поскольку единство стиля не 
является целью реставрации. Если здание несeт на себе отпечатки 
многих культурных пластов, то выявление более раннего пласта 
является исключительной мерой и может быть произведено при 
условии, если удалeнные элементы не представляют интереса, 
если композиция после этого свидетельствует о высокой 
исторической, археологической или эстетической ценности, 
если состояние сохранности раскрываемого памятника признано 
удовлетворительным. Суждение о ценности таких элементов 
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и решение о возможности их устранения не могут зависеть 
единственно от автора проекта.

Статья 12. Элементы, предназначенные для замены недостающих 
фрагментов, должны гармонично вписываться в целое и вместе с тем
так отличаться от подлинных, чтобы реставрация не фальсифициро-
вала историческую и художественную документальность памятника.

Статья 13. Дополнения могут быть допустимы только в том случае, 
если они оставляют нетронутыми все примечательные части здания, 
его традиционное окружение, равновесие композиции и взаимосвязь 
с окружающей средой.

Статья 14. Комплексы памятников должны быть объектом особой 
заботы, необходимой для сохранения их целостности и обеспечения 
благоустройства, приспособления и улучшения использования. 
Проведение работ по консервации и реставрации должно быть 
обусловлено принципами, изложенными выше. 

Статья 15. Раскопки должны производиться с соблюдением 
научных норм в соответствии с «Рекомендациями, определяющими 
международные принципы проведения археологических раскопок», 
принятыми ЮНЕСКО в 1956 г. Должно быть обеспечено укрепление 
руин и приняты меры, необходимые для консервации и постоянной 
защиты архитектурных элементов и обнаруженных в ходе раскопок 
предметов. Кроме того, должны быть приняты меры для облегчения 
понимания значимости памятника, выявленного в результате 
раскопок, не искажая при этом его смысла. Всякая реконструкция 
должна быть исключена изначально, можно допустить лишь 
анастилос, т.е. возвращение на свои места сохранившихся, но 
разрозненных фрагментов. Введeнные элементы всегда должны быть 
распознаваемы и представлять собой минимум, необходимый для 
обеспечения условной консервации памятника и восстановления 
единства его формы.

Статья 16. Работы по консервации, реставрации и раскопкам 
должны всегда сопровождаться составлением точной документации, 
представленной в виде аналитических и критических отчeтов, 
снабжeнных рисунками и фотографиями. В них должны быть 
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отражены все этапы работ по раскрытию, укреплению, перекомпо-
новке и включению, а также элементы технического и формального 
характера, выявленные во время этих работ. Эта документация должна 
быть передана в архивы общественной организации и предоставлена 
в распоряжение исследователей. Рекомендуется публикация этих 
документов.  

В работе комиссии по составлению Международной хартии по 
консервации и реставрации памятников приняли участие:

Пьер Гаццола (Италия) – председатель
Раймон Лемэр (Бельгия) – докладчик
Хосе Бассегода Нонелль (Испания)
Луис Бенавенте (Португалия)
Джорж Боскович (Югославия)
Хироши Дайфуку (ЮНЕСКО)
П. де Вриез (Нидерланды)
Харольд Дангберг (Дания)
Марио Маттеуччи (Италия)
Жан Мерле (Франция)
Карлос Флорес Марини (Мексика)
Роберто Пане (Италия)
Якуб Павел (Чехословакия)
Поль Филиппо  (Международный центр исследований в области 

              консервации и реставрации культурной собственности)
Виктор Пиментэль (Перу)
Харольд Плендерлейт (Международный центр исследований

             в области консервации и реставрации культурной собствен-
             ности)

Деоклецио Редиг де Кампос  (Ватикан)
Жан Сонье  (Франция)
Франсуа Сорлан  (Франция)
Эустахиос Стикас  (Греция)
Гертруд Трипп (Австрия)
Ян Захватович (Польша)
Мустафа Збисс (Тунис).
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Приложение 2

 

 
I. Роль консерватора-реставратора
II. Отличия от смежных профессий
III. Профессиональная подготовка

Объекты, которым общество приписывает особую художествен-
ную, историческую, документальную, эстетическую, научную, духов-
ную или религиозную ценность, обычно называются «культурным 
достоянием»; они составляют материальное и культурное наследие, 
которое передается от поколения к поколению. Так как общество до-
веряет заботу об этих объектах консерватору-реставратору, то он не-
сeт ответственность не только перед самими объектами, но и перед их 
владельцем или законным куратором, автором или создателем, обще-
ством и последующими поколениями. Все эти условия служат сохра-
нению всего культурного достояния, независимо от его владельца, 
возраста, целостности или ценности.

Основополагающей ролью консерватора-реставратора является 
сохранение культурного достояния для настоящего и будущих поко-
лений. Консерватор-реставратор способствует пониманию культур-
ной ценности с точки зрения ее эстетической и исторической значи-
мости и ее физической целостности. 

Консерватор-реставратор берет на себя ответственность за экс-
пертизу, консервацию и реставрацию культурной ценности, произ-
водит и документирует все проделанные операции.

Диагностическая экспертиза: состоит из определения состава и 
состояния культурной ценности; идентификации масштаба и приро-
ды изменений; оценки причин порчи; определения рода и масшта-
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ба необходимых работ. Диагностическая экспертиза также включает 
изучение соответствующей документации.

 А. Профилактическая консервация состоит из косвенного воз-
действия, направленного на замедление и предотвращение порчи 
объекта путем создания условий, оптимальных для сохранения 
культурной ценности и совместимых с пользованием этим объек-
том. Профилактическая консервация подразумевает правильное 
обращение и пользование, транспортировку, хранение и экспони-
рование.

Б. Восстановительная (коррективная) консервация состоит в 
основном из прямого воздействия на культурную ценность, на-
правленного на замедление дальнейшего ухудшения состояния 
объекта.

Реставрация состоит из прямого воздействия, производимо-
го на поврежденную или разрушающуюся культурную ценность, 
цель которого – облегчить ее понимание и, насколько возможно, 
сохранить ее эстетическую, историческую и физическую целост-
ность.

Далее, в компетенцию консерватора-реставратора входит:
• разработка программ или обзоров по консервации-рестав-

рации,
• предоставление консультационной и технической помощи 

в процессе консервации-реставрации культурной ценности,
• подготовка технических отчетов о культурной ценности, 

исключая оценку ее рыночной стоимости,
• проведение изысканий, связанных с консервацией-рестав-

рацией,
• разработка образовательных программ и обучение профес-

сии консервации-реставрации,
• распространение информации, полученной в ходе экспер-

тизы, обработки или научных исследований,
• разъяснение сути консервации-реставрации.

  
Консерватор-реставратор не является ни художником, ни ремес-

ленником. Консерватор-реставратор занят сохранением культурного 
достояния, тогда как художник или ремесленник создает новые объ-
екты, или функционально их поддерживает в должном виде, или ре-
монтирует. 
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Чтобы соответствовать профессиональным стандартам, консер-
ватор-реставратор должен иметь университетское (или эквивалент-
ное) образование и подготовку. 

 

I. Общие принципы применения Кодекса 
II. Обязательства по отношению к культурным ценностям 
III. Обязательства по отношению к владельцу или законному 

куратору 
IV. Обязательства по отношению к коллегам и профессии

 
  

Предложено Европейской конфедерацией организаций консер-
ваторов-реставраторов и принято ее Генеральной ассамблеей 
(Брюссель, 11 июня 1993)

Статья 1. Этический кодекс формулирует принципы, обяза-
тельства и нормы поведения, которых должен придерживаться 
в своей профессиональной деятельности каждый консерватор-
реставратор, принадлежащий к любой из организаций-участниц 
Е.С.С.О. 

Статья 2. Профессия консерватора-реставратора предполагает 
деятельность в интересах общества, которая должна регламентиро-
ваться всеми действующими национальными и европейскими зако-
нами и соглашениями, особенно в тех случаях, когда дело касается 
краденых ценностей.

Статья 3. Консерватор-реставратор работает непосредственно 
с культурными ценностями и несет персональную ответственность 
перед ее владельцем и обществом. Консерватор-реставратор при-
зван работать свободно и независимо без каких-либо вмешательств 
и препятствий. Он также имеет право отклонить любую просьбу, 
которая, по его мнению, противоречит положениям и духу данного 
Кодекса.

Статья 4. Несоблюдение консерватором-реставратором прин-
ципов, обязательств и запретов данного Кодекса свидетельствует о 
непрофессионализме и приводит к дискредитации профессии. 
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Статья 5. Консерватор-реставратор должен уважать эстетическую 
и историческую значимость и физическую целостность доверенной 
ему культурной ценности.

Статья 6. Консерватор-реставратор, работая над культурной цен-
ностью вместе с коллегами, должен учитывать потребности в ее соци-
альном пользовании в период консервации.

Статья 7. Консерватор-реставратор должен работать в соответ-
ствии с самыми высокими стандартами независимо от предполагае-
мой рыночной стоимости культурной ценности. Ни в коем случае не-
льзя пренебрегать положениями Кодекса, хотя обстоятельства могут 
вынудить консерватора-реставратора ограничить свою деятельность.

Статья 8. Консерватор-реставратор должен до начала работ про-
думать все аспекты профилактической консервации и ограничиться 
только самыми необходимыми воздействиями.

Статья 9. Консерватор-реставратор должен стремиться приме-
нять только такие современные средства, материалы и методы, кото-
рые не причинят вреда культурной ценности, окружающей среде и 
людям. Само воздействие и материалы по возможности не должны 
препятствовать последующим экспертизам, реставрационным рабо-
там или анализу. Они должны быть совместимыми с материалами са-
мой культурной ценности и, насколько возможно, легко и полностью 
удаляться.

Статья 10. В пакет документов на культурную ценность должны 
входить отчеты о диагностической экспертизе, консервации и рес-
таврации и другая относящаяся к ценности информация. Этот па-
кет документов должен стать частью ценности и быть доступным для 
пользования.

Статья 11. Консерватор-реставратор должен браться только за та-
кую работу, которую он может выполнить. Консерватор-реставратор 
не должен начинать или продолжать работу, которая не принесет 
ценности наибольшую пользу.

Статья 12. Консерватор-реставратор должен стремиться расши-
рить свои знания и мастерство для повышения качества выполняе-
мых им работ.

Статья 13. При необходимости консерватор-реставратор должен 
консультироваться с историками или специалистами по научному 
анализу и участвовать во взаимном обмене всей имеющейся инфор-
мацией. 

Статья 14. В случае острой необходимости, когда культур-
ная ценность подвергается опасности, консерватор-реставра-
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тор, независимо от его области специализации, должен оказать 
необходимую помощь. 

Статья 15. Консерватор-реставратор не должен удалять материал 
с культурной ценности за исключением тех случаев, когда это необ-
ходимо для ее консервации и когда материал существенно снижает 
историческую и эстетическую ценность предмета. Удаленные мате-
риалы должны быть по возможности сохранены, а процедура удале-
ния подробно запротоколирована.

Статья 16. В тех случаях, когда законсервированная ценность не 
может экспонироваться, консерватор-реставратор должен обсудить с 
владельцем или законным куратором возможность создания копии 
в качестве промежуточного решения. Консерватор-реставратор дол-
жен рекомендовать адекватные методы копирования, которые не мо-
гут причинить вреда оригиналу.

Статья 17. Консерватор-реставратор обязан подробно инфор-
мировать владельца о всех необходимых воздействиях и четко оп-
ределять самый эффективный метод постоянного ухода за цен-
ностью.

Статья 18. Консерватор-реставратор должен соблюдать конфи-
денциальность информации. Консерватор-реставратор должен по-
лучить разрешение владельца или законного куратора культурной 
ценности, для того чтобы сделать на нее ссылку.

 
 

Статья 19. Консерватор-реставратор должен проявлять уважение 
к достоинству коллег и к профессии в целом.

Статья 20. Консерватор-реставратор должен в пределах своих 
знаний, компетенции, времени и доступных технических средств 
участвовать в обучении молодых специалистов и ассистентов. Кон-
серватор-реставратор обязан наблюдать за работой подотчeтных ему 
специалистов и ассистентов и несeт полную ответственность за качес-
тво работ, выполненных под его наблюдением.

Статья 21. Консерватор-реставратор должен вносить свой вклад 
в развитие профессии, делясь опытом и информацией.

Статья 22. Консерватор-реставратор должен пропагандировать 
профессию и стремиться к большей информированности о ней пред-
ставителей других профессий и общественности.
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Статья 23. Отчeтные материалы, относящиеся к консервации-
реставрации, за которую консерватор-реставратор несет ответствен-
ность, являются его интеллектуальной собственностью (оговаривает-
ся условиями договора о найме).

Статья 24. Участие в сделках купли-продажи культурной ценнос-
ти несовместимо с деятельностью консерватора-реставратора. 

Статья 25. Для поддержания достоинства и доверия к профес-
сии консерватор-реставратор должен пользоваться только приемле-
мыми и информативными формами гласности относительно своей 
работы.

Европейская конфедерация Организаций консерваторов-рестав-
раторов подготовила профессиональное руководство на основании 
изученных документов национальных и международных организа-
ций, занимающихся или не занимающихся консервацией. 
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Год
поступления

2005

Вид
памятника

Икона

№ по Книге поступления
КП 851

Инвентарный 
№ И-34

   Приложение № 3

 

IV.    ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ Приведение иконы в экспозиционное
          состояние                                                                                                                     

                                           Протокол РС от 18 ноября 2005 г.                                        
(наименование документа, №, дата)

Памятник передан в реставрацию 1 октября 2005 г.
Акт о передаче № 126 от 15 июля  2005 г.

                                                                                                                                                  

 Вид  памятника

Определение, 
характер п-ка

Памят-
ники 
изобра-
зительн.
иск-ва

П-ки
приклад-
ного 
иск-ва

Архео-
логиче-
ские 
п-ки

Докумен-
тальные 
памят-
ники

Прочие 
п-ки 
истории
и куль-
туры

Икона 1 2 3 4 5
обвести кружком цифровое обозначение вида

          й                                                                                                     
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V. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ  ПАМЯТНИКА, условиям хра-
 нения, предшествующим реставрациям и исследованиям с указанием
  источника сведений  

Икона поступила в музей из Покровской церкви с. Покровское Михайлов-
ского Липецкой области 3 января 1996 г. В церкви находилась на чердаке 
дома причта.

До поступления на реставрацию икона находилась в фондах Ново-
Никольского краеведческого музея.

VI. СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА при поступлении на реставрацию 
 а) по визуальным наблюдениям

Основа прямоугольной формы, состоит из двух липовых досок, об-
работанных рубанком. Обработка небрежная, слева вдоль  края осно-
вы затeсы от инструмента. Крупный сучок овальной формы слева вни-
зу. Утраты древесины и трещины по свилеватости. Доски соединены 
двумя врезными встречными несквозными дубовыми шпонками. 
Оборот покрыт морилкой. Основа имеет незначительное коробление 
(0,3 см). Узкая трещина по стыку досок по всей длине. Старые лeтные 
отверстия жука-точильщика сконцентрированы в нижней части ико-
ны. Вверху в центре над верхней шпонкой вбит железный ржавый со-
гнутый гвоздь с намотанной на него грязной верeвкой. Брызги белой 
масляной краски справа вверху и вдоль правого края иконы. Поверх-
ностные загрязнения. В левом верхнем углу прямоугольная бумажная 
наклейка с надписью. 

Верхний торец. Обработан пилой и покрыт морилкой. Мелкие тре-
щины по годовым кольцам. Трещина по стыку досок. Мелкие брызги 
белой масляной краски. Древесина загрязнена.

-
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Нижний торец. Обработан пилой и покрыт морилкой. Мелкие тре-
щины и выпады древесины по годовым кольцам. Трещина по стыку до-
сок. Древесина загрязнена. 

Левая боковая сторона. Древесина обработана рубанком и по-
крыта морилкой. Обработка небрежная. Вертикальные утраты древе-
сины, там же затeс древесины. Верхняя шпонка выходит за пределы 
основы на 3 мм.  Боковая сторона покрыта морилкой. Старые лeтные 
отверстия жука-точильщика в нижней части. Засиды насекомых по 
всей поверхности. Древесина загрязнена.

Правая боковая сторона. Обработана рубанком и покрыта морил-
кой. Вертикальная утрата древесины по волокнам от обработки между 
шпонками. Нижняя шпонка выходит за пределы основы на 2 мм. Ста-
рые лeтные отверстия жука-точильщика в нижней части под шпонкой. 
Неглубокие царапины. Засиды насекомых по всей поверхности. Поверх-
ностные загрязнения.

Лицевая сторона. Икона имеет ковчег. Ширина верхнего поля 
3,5 см, нижнего – 4 см, боковых – 3 см. Лузга пологая.

Утраты древесины. Механическая утрата древесины в левом верх-
нем углу размером 0,5 х 0,3 см. Утраты древесины от гвоздей, ранее кре-
пивших венцы над головами Богоматери и Младенца. Венцы не сохра-
нились.

Паволока. В утратах левкаса на нижнем поле и в ковчеге левее 
изображения Богоматери просматривается паволока: ситцевая ткань 
фабричного производства красного цвета в белый горошек. Плетение 
нитей прямое. На нижнем поле паволока отстала от основы, загряз-
нена. 

Левкас белый, средней толщины. Связь с основой в основном удов-
летворительная. Кракелюр среднесетчатый грунтовой.  Крупные утра-
ты левкаса: по лузге слева почти по всей высоте иконы, на фоне левее 
изображения Богоматери. Вдоль нижнего края на нижнем поле лев-
кас утрачен полностью. Мелкие утраты левкаса по периметру иконы 
и вокруг гвоздевых отверстий. Трещина в левкасе по стыку досок по 
всей высоте иконы. Левкас отстаeт от основы по контурам утрат. Взду-
тие левкаса с красочным слоем на нимбе Богоматери справа. Мелкие 
вздутия левкаса на нижнем поле слева и в центре. Ожог древесины на 
нижнем поле в середине с заходом в ковчег.

Красочный слой – желтковая темпера. Нимбы покрыты сусальным зо-
лотом. Света на одеждах проработаны творeным золотом. Мелкие утра-
ты красочного слоя по всей поверхности. Шелушение красочного слоя 
на личном. 

Покрытие  равномерное, потемневшее.
Загрязнения. Капли воска в центре внизу. Пылевые загрязнения.
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б) по данным лабораторных исследований

№
п/п

Цель и вид
исследования

Описание и результат 
исследования

Место 
хранения, 
№ и дата 

исследования

Исполнитель, 
должность

(ФИО)

1. Определение 
наполнителя в 
левкасе

На фрагмент левка-
са, помещeнный на 
предметное стекло, 
воздействовали соля-
ной кислотой (НСl). 
Последовала бурная 
реакция 
с выделением газа. 
Следовательно, на-
полнитель меловой.

18 октября
2005 г.

Художник-рес-
тавратор Ивано-
ва А.И.
(подпись)

в) общее заключение о состоянии памятника

Древесина прочная. Лeтные отверстия жука-точильщика старые. Короб-
ление основы незначительное. На обороте трещина по стыку досок, выхо-
дящая на лицевую сторону. На лицевой стороне небольшая механическая  
утрата древесины.  Утраты левкаса по левой лузге и на фоне слева, вдоль 
нижнего края. Вздутия левкаса на нимбе Богоматери и на нижнем поле. Ше-
лушение красочного слоя на личном. Ожог на нижнем поле в середине с за-
ходом в ковчег. Покрытие равномерное, потемневшее. Капли воска. Пылевые 
загрязнения.

Дата     1 ноября 2005 г.                        

Художник-
реставратор
Иванова А.И.                                  
 Ф И О, должность, подпись
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VII.  ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И ЕE ОБОСНОВАНИЕ
Программа составлена на основании Задания на реставрацию, приня-
того 
             Протокол заседания РС № 6 от 18 октября 2005 г.                                

(наименование коллегиального органа, № протокола, дата)

а) Состав и последовательность реставрационных мероприятий:

Укрепить левкас и красочный слой. Удалить загрязнения с паволоки. 
Паволоку подклеить к основе. Удалить загрязнения и засиды насеко-
мых с оборота, торцов и боковых сторон. Удалить гвоздь с оборота. За-
полнить гвоздевое отверстие, щель между досками с оборота и лeтные 
отверстия жука-точильщика. Нарастить древесину в верхнем левом 
углу на лицевой стороне на месте механической утраты. Удалить кап-
ли воска на лицевой стороне.

б) Особые условия: нет.

Программа утверждена                                                  Председатель
                                                                                        Реставрационного совета
18 октября 2005 г.                                                                                                         
                                                                                         _______________________

                                                                                (ФИО, должность, подпись)

VIII.    ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЯ
Удалить потемневшее покрытие. Удалить обуглившуюся древеси-
ну на месте ожога. Утрату древесины на месте ожога восполнить. 
Восполнить утраты левкаса. Выполнить тонировки. Нанести защитное 
покрытие.

Изменения программы утверждены:                         Председатель
Протокол № 8 от 9 декабря 2005 г.                              Реставрационного 
                                                                                              совета
Протокол № 8 от 9 декабря 2005 г.                                                                           
                                                                                        _______________________

(ФИО, должность, подпись)
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№
п/п

Описание операций с указанием метода, технологии, 
рецептур, материалов и инструментов, выполнения 

сопровождающих иллюстративных материалов

Даты начала 
и окончания 

операций

Подписи 
руководителя 
и исполнителя 

работ

1 2 3 4

1 

2

Пробное укрепление выполнялось на 
нижнем поле на участке  4 х 5 см. Левкас 
и красочный слой при помощи кисти 
пропитывались этиловым спиртом. Под 
воздействием спирта покрытие начало 
растворяться и появился отлип. При даль-
нейшей работе пропитка спиртом не при-
менялась, и следующий такого же размера 
участок для пробного укрепления выбран 
на 1 см выше первого.
Левкас с красочным слоем с кисть пропи-
тывались тeплым  раствором рыбьего клея 
до тех пор, пока клей не перестал впиты-
ваться. На укрепляемый участок нанесена 
профилактическая заклейка из папирос-
ной бумаги, смоченная в том же растворе 
рыбьего клея. Излишки клея и воздух вы-
гонялись влажным ватным тампоном от 
центра к краям. Одновременно укладыва-
лись лeгкие вздутия левкаса. Поверхность 
выравнивалась фторопластовым шпате-
лем, а затем проглаживалась через 1 слой 
папиросной и 4 слоя фильтровальной бу-
маги тeплым утюжком. Вздутия  уложены, 
поверхность выровнена. 
По этой методике проведена укладка 
вздутий с нанесением профилактической 
заклейки по всей поверхности иконы.
Под левкас и паволоку, отстающих от осно-
вы, шприцем подведeн 7-процентный тeп-
лый раствор рыбьего клея. Для введения 
иглы сделаны проколы зубоврачебным 
зондом. Места для проколов выбирались 
на местах старых утрат. Клеевой  раствор 
под паволокой и  левкасом разгонял-
ся влажным  ватным тампоном. Одно-
времeнно изгонялись излишки клея. По-
верхность дополнительно выравнивалась 
фторопластовым шпателем. 

20/X
2005 г.

21/X–
1/XI 
2005 г.

IX.   ПРОВЕДЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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1 2 3 4

3

4

5

6

Укрепляемые участки проглаживались 
тeплым утюжком через 1 слой папирос-
ной и 4 слоя фильтровальной бумаги. 
Затем  на них ставился груз из мешочков  
с песком на 1 слой папиросной и 4 слоя 
фильтровальной бумаги на 1 сутки.
Профилактическая заклейка удалена ват-
ным тампоном, смоченным в тeплоe воде 
и отжатым. Остатки клея с поверхности 
удалялись влажным ватным тампоном,  
поверхность протиралась сухим ватным 
тампоном.
Левкас и красочный слой укреплены.
На 3-процентный раствор рыбьего клея 
нанесена профилактическая заклейка 
из папиросной бумаги по контуру утрат 
левкаса на те участки, где обнаружена па-
волока.
После высыхания левкаса загрязнения с 
паволоки удалялись ПАВ «Прогресс» при 
помощи щетинной кисти. Моющая жид-
кость с ткани удалялась дистиллирован-
ной водой щетинной кистью и ватными 
тампонами. Для  удаления излишков вла-
ги ткань промокалась сухими ватными 
тампонами.
При удаления загрязнений паволока от-
стала от основы. На нижнем поле паво-
лока приподнята медицинским метал-
лическим шпателем. С древесины под 
паволокой удалены остатки клея и за-
грязнения скальпелем с подмачиванием 
ватным тампоном, смоченным в тeплой 
воде. 
Древесина под паволокой несколько раз 
пропитывалась тeплым раствором 3-про-
центного рыбьего клея. 
На следующий день древесина под па-
волокой проклеивалась тeплым раство-
ром 10% рыбьего клея, раствором той же 
концентрации пропитывалась паволока.
Ткань плотно прижималась к основе рука-
ми, одновременно паволока разглажива-
лась и расправлялась, изгонялись излиш-
ки клея и воздух.
Паволока подклеена к основе.

.

5/XI
2005 г.

16/XI
2005 г.

17/XI
2005 г.

20/XI–
21/XI
2005 г.
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1 2 3 4

7

8

9

10

11

Удалена профилактическая заклейка по 
контурам утрат левкаса влажным ватным 
тампоном.
Икона положена на мягкие подушки 
лицевой стороной вниз. С древесины 
на обороте, торцах и боковых сторонах 
удалены поверхностные загрязнения 
водно-спиртовым раствором (этиловый 
спирт + дистиллированная вода 1:1) при 
помощи ватного тампона. Засиды насе-
комых дополнительно удалялись скаль-
пелем. Старые пятна масляной краски 
размягчались пиненом, наносившимся 
ватным тампоном и удалялись скаль-
пелем.
Загрязнения из щели между досками 
основы удалены при помощи ватного 
тампона на тонком черенке, смоченного 
водно-спиртовым раствором (этиловый 
спирт + дистиллированная вода 1:1) и зу-
боврачебного зонда. 
Удалeн ржавый гвоздь с оборота иконы. 
Древесина вокруг стержня гвоздя при 
помощи кисти пропитывалась этиловым 
спиртом. Гвоздь расшатывался зубовра-
чебными щипцами и постепенно выни-
мался. У основания гвоздя древесина об-
калывалась зубоврачебным зондом. Дре-
весина, поражeнная ржавчиной, удалена 
из гвоздевого отверстия глазным скальпе-
лем и зубоврачебным зондом. Остатки ржа-
вой древесины удалены ватным тампоном 
на тонком черенке, смоченным этиловым 
спиртом.
Гвоздевое отверстие, лeтные отверстия 
жука-точильщика и древесина в щели 
между досками основы несколько раз с 
промежутками в несколько часов пропи-
таны кистью тeплым раствором 3-про-
центного рыбьего клея.
Приготовлена смесь из 8-процентного рас-
твора рыбьего клея и опилок. Гвоздевое и 
лeтные отверстия жука-точильщика по-
слойно заполнялись смесью рыбьего клея 
с опилками металлическим шпателем 
и зубоврачебным зондом. Каждый слой 
просушивался от 3 до 4 часов.

28/XI
2005 г.

1/XII–
2/XII
2005 г.

7/XII
2005 г. 

10/XII
2005 г. 

12/XII
16/XII
2005 г.
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1 2 3 4

12

13

14

15

16

17

После заполнения отверстий до уровня 
основы древесная масса выравнивалась 
скальпелем.
Щель между досками основы заполня-
лась смесью из крупных, средних и мел-
ких опилок с добавлением волокон пень-
ки, вымоченной в 8-процентном растворе 
рыбьего клея. Смесь плотно укладыва-
лось на дно металлическим шпателем 
2 раза в день. Каждый слой должен был 
хорошо просохнуть. Этой смесью щель 
заполнена на 2/3. Верхние слои, нано-
сившиеся также послойно, состояли  из 
смеси из 8-процентного рыбьего клея и 
мелких опилок. При достяжении уров-
ня чуть выше основы и после высыхания  
древесная масса выравнивалась скальпе-
лем и наждачной бумагой № 1.
Выполнена схема коробления основы.

Капли воска на лицевой стороне ико-
ны смачивались пиненом при помощи 
ватного тампона. Воск размягчался и 
постепенно удалялся скальпелем. Пос-
ледний тонкий слой воска, лежащий на 
покрытии, удалялся ватным тампоном, 
смоченным пиненом, без применения 
скальпеля.
Выполнено пробное раскрытие на уда-
ление потемневшего покрытия на левом 
поле выше середины.  Покрытие хорошо 
размягчалось и ровно удалялось ватным 
тампоном,  смоченным в этиловом спир-
те, без дополнительной довыборки.
На поле открылся колер цвета разбелeн-
ной светлой охры хорошей сохранности. 
Опушь выполнена в 2 цвета: темно-синего 
по краям и красного.
По выработанной методике удалено пок-
рытие с левой стороны иконы на 1/3.
Икона сфотографирована.
После фотофиксации потемневшее пок-
рытие удалено со всей поверхности ико-
ны. Сохранность красочного слоя удов-
летворительная. Открылись поля и фон 
цвета разбелeнной светлой охры с двой-

20/I–
26/I
2006 г.

27/I
2006 г.
29/I
2006 г.

1/II
2006 г.

1/II
6/II
2006 г.
20/II
1/III
2006 г.
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1 2 3 4

18

19

20

21

22

ной опушью, золотые нимбы выполне-
ны листовым сусальным золотом с крас-
ной обводкой, тeмно-красный мафорий 
Богоматери, гиматий цвета охры золо-
тистой. Света на одеждах Богоматери и 
Младенца проработаны творeным золо-
том. Надписи выполнены красным ко-
лером.
Древесина в месте скола в верхнем левом 
углу зачищена скальпелем и несколько 
раз кистью пропитана тeплым раствором 
3% рыбьего клея с промежутками в не-
сколько часов.
Скальпелем удалена обуглившаяся дре-
весина на месте ожога. Здоровая дре-
весина на месте ожога несколько раз 
пропитана кистью тeплым раствором 
3-процентного рыбьего клея с промежут-
ками в несколько часов.
Для восполнения утрат древесины при-
готовлена смесь из 8-процентного рыбь-
его клея с опилками. Смесь наносилась 
послойно медицинским металлическим 
шпателем до уровня сохранившегося 
левкаса.
Древесина в местах утрат левкаса зачи-
щена скальпелем и несколько раз с про-
межутками в несколько часов пропитана 
тeплым раствором 3-процентного рыбье-
го клея кистью. 
Для восполнения утрат приготовлен рес-
таврационный левкас из 8-процентного 
рыбьего клея и природного кускового 
мела, натeртого на металлическом сите. 
В качестве пластификатора добавлена 1 
капля льняного масла.
Первый слой наносился металлическим 
шпателем и торцевался коротко обрезан-
ной щетинной кистью. Первый слой ос-
тавлен для прсушивания на 1 сутки.
Последующие слои наносились послойно 
металлическим шпателем с промежутка-
ми в несколько часов для просушивания 
каждого слоя. После достижения уровня 
авторского левкаса реставрационный 
левкас выравнивался скальпером и наж- 

3/III
2006 г.

5/III
2006 г.

11/III–
16/III
2006 г.

18/III
2006 г.

20/II–I
28/III
2006 г.
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1 2 3 4

23

24

дачной бумагой № 1, 0. Икона сфотогра-
фирована.
Тонирование вставок реставрационного 
левкаса и мелких утрат красочного слоя 
выполнено акварелью «Санкт-Петербург» 
в технике пуантели.
Вставки из массы рыбьего клея с опилками 
на обороте затонированы под цвет древе-
сины акварелью «Санкт-Петербург».
Икона покрыта даммарным лаком ткане-
во-ватным тампоном. 

5/IV–
3/V 
2006 г.

5/IV–
2006 г.

1/VI
2006 г.
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Х. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: фотографии, картограммы, 
 схемы и пр.

№ 
п/п

Дата Наименование иллюстративного 
материала; характер и условия 

выполнения

Коли-
чество

Место 
хранения и 

архивный №

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

25/IX–2005 г.

25/IХ–2005 г.

27/I–2006 г.

27/II–2006 г.

8/II–2006 г.

31/V 2006 г.

6/VII–2006 г.

6/VII–2006 г.

Фотография. Общий вид 
до реставрации. Съeмка 
в боковом свете.

Фотография. Оборот до 
реставрации. 
Схема коробления основы.

Фотография. Общий вид 
с лицевой стороны в про-
цессе реставрации.  После 
укрепления левкаса и кра-
сочного слоя и удаления 
потемневшего покрытия 
с левой стороны иконы.
Фотография. Оборот 
в процессе реставрации. 
После удаления загрязне-
ний, удаления гвоздя 
и заполнения щели  
между досками основы, 
гвоздевого отверствия, 
лeтных отверстий 
жука-точильщика.
Фотография. Общий вид 
с лицевой стороны 
в процессе реставрации. 
После удаления потем-
невшего покрытия со всей 
поверхности иконы, вос-
полнения утрат древесины 
и левкаса.
Фотография. Общий вид 
с лицевой стороны после 
реставрации.
Фотография. Оборот после 
реставрации.

1

1

1

1

1

1

1

Архив кафед-
ры реставра-
ции ПСТГУ. 

Нег 24586
,,------------,,
Нег 24587
,,------------,, 

б/№
,,------------,,
Нег 3415

,,-------------,, 
Нег 3416

,,-------------,, 
Нег 4231

,,-------------,,№ 
Нег 42873

Нег 42744
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XII.   РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДEННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
описание изменений технического состояния, внешних изменений па-
мятника после реставрации, уточнение атрибуции и пр.

Уложены вздутия левкаса с красочным слоем. Левкас подклеен 
к основе. Левкас и красочный слой укреплены. Паволока подклеена к 
основе. Удалены загрязнения с паволоки, паволока подклеена к основе. 
Удалены загрязнения, засиды насекомых и пятна масляной краски с дре-
весины на обороте, торцах и боковых сторонах. Удален гвоздь с оборота. 
Заполнены щели между досками основы, гвоздевое отверстие и лeтные 
отверстия жука-точильщика. Удалены капли воска с лицевой стороны. 
Удалено потемневшее покрытие. Удалeна обуглившаяся древесина на 
месте ожога.  Восстановлены утраты древесины на месте скола в левом 
верхнем углу и на месте ожога. Восполнены утраты левкаса. Выполнены 
тонировки. Нанесено защитное покрытие.

Руководитель работы Петрова А.М.                                         1 июня 2006 г.
                                                (подпись)

XII.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННОГО СОВЕТА (выписка из
          протокола)

                               Протокол РС ПСТГУ № 20 от 15 июня 2006 г.                                  
(наименование организации, № и дата протокола)

Работу по реставрации принять. Икону вернуть в хранение музея.

XIII.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКА

Икона может храниться при соблюдении стабильного температурно-
влажностного режима: t + 16–18 ˚С, влажность 55–60%. Рекомендуется помес-
тить икону в застеклeнный киот.

Руководитель работы Петрова А.М.                                                 15 июня 2006 г.
                                       _______________
                                             (подпись)
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После реставрации памятник передан    в хранение музея                               
                                                                                                                                                  

Копия Паспорта в 1 экземпляре передана в Архив музея
                                                                                                                          

(название музея или реставрационной организации)

ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТ:
Руководитель организации                    Директор (или главный хранитель)                                                           
                                                                                                                                          

                                                           (название музея или реставрационной организации)
                                                                      Михайлов А.А.                                               
                                                                                                               (подпись)

Руководитель работы                                            художник-реставратор
                                                                                     I категории
                                                                                     Петрова А.М.
____________________________
                         (подпись)

Реставраторы 
и другие исполнители                                   художник-реставратор I категории
                                                                             А.И. Иванова                                          
                                                                                                                  (подпись)

                      М.П
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   Приложение № 4

 

До реставрации. Съeмка в прямом свете.

До реставрации. Съeмка в боковом свете.

В процессе реставрации.
После демонтажа оклада.

В процессе реставрации.
После укрепления левкаса и красочного слоя.

или
После выполнения противоаварийных работ по консервации.

или
В процессе реставрации.

После укрепления левкаса и красочного слоя с подбором 
и подклейкой осыпавшихся и сместившихся 

фрагментов левкаса с красочным слоем.

В процессе реставрации.
После укрепления левкаса и красочного слоя, 

удаления загрязнений с паволоки
и подклейки паволоки к основе.

В процессе реставрации.
После укрепления левкаса и красочного слоя 
и восполнения утрат древесины по валику.

В процессе реставрации.
После укрепления левкаса и красочного слоя,

удаления обуглившейся древесины
и восполнения утраты древесины на месте ожога. 
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В процессе реставрации.
После укрепления левкаса и красочного слоя 

и удаления потемневшего покрытия с левой стороны иконы.

В процессе реставрации.
После удаления покрытия со всей поверхности иконы.

В процессе реставрации.
После удаления потемневшего покрытия со всей поверхности 

иконы и восполнения утрат левкаса.

В процессе реставрации.
После удаления потемневшего покрытия со всей поверхности 

иконы и восполнения мелких утрат левкаса.
По контуру крупных утрат левкаса выполнено бортовое 

укрепление.

В процессе реставрации.
После выполнения пробного раскрытия на определение 

количества слоeв записи 
и степени сохранности первоначального красочного слоя.

В процессе реставрации.
После удаления покрытия и верхнего слоя записи

с левой стороны иконы.
Запись временно сохранена на надписях.

В процессе реставрации.
После удаления покрытия и верхнего слоя записи

со всей поверхности иконы.
Запись на надписях временно сохранена.

В процессе реставрации.
После удаления записей, перекрывающих 

авторский красочный слой вокруг вставок 
поновительского грунта, и уточнения границ вставок.

В процессе реставрации.
После удаления покрытия и записей со всей поверхности иконы

и восполнения утрат левкаса.
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В процессе реставрации.
После удаления покрытия и записей со всей поверхности иконы. 

Временно сохранены поздний колер на вставках
поновительского грунта и частичные прописи.

В процессе реставрации.
После удаления колера со вставок поновительского колера 

и частичных прописей.

В процессе реставрации.
После удаления вставок поновительского грунта, 

имеющих плохую связь с основой.

В процессе реставрации.
После удаления потемневшего покрытия, восполнения утрат 

левкаса и перенесения на реставрационный левкас рисунка 
с утверждeнного проекта реконструкции утраченных 

элементов изображения.

После реставрации.

До реставрации.

В процессе реставрации.
После удаления поверхностных загрязнений 

и заполнения лeтных отверстий жука-точильщика.

В процессе реставрации.
После удаления поверхностных загрязнений 

и склейки досок основы.

В процессе реставрации.
После удаления поверхностных загрязнений, 

заполнения щелей между досками основы, выемки гвоздей,
заполнения гвоздевых отверстий 

и лeтных отверстий жука-точильщика.
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В процессе реставрации.
После удаления загрязнений и восполнения утрат древесины.

После реставрации.

До реставрации.

После реставрации.
Оклад смонтирован на специально изготовленную основу.

или

После реставрации.
Оклад смонтирован на икону.
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Ил. 1 а

Следы обработки скобелем
Ил. 1 б 

Следы обработки полукруглой 
стамеской

Ил. 1 в 

Следы обработки пилой

Ил. 1 г

Следы обработки цинубелем



Ил. 2 

Осыпи левкаса с красочным слоем 

и смещением фрагментов осыпавшегося левкаса



Ил. 3

Сферические вздутия левкаса



Ил. 4 

Шелушение красочного слоя



Ил. 5 

Побеление покрытия



Ил. 6

Ожог древесины



Ил. 7

Ваймы

Ил. 8

Левкас, размятый при непрофессиональном укреплении



Ил. 9 

Оклад, смонтированный на  специально 

подготовленную основу



Ил. 10

Икона, покрытая копотью



Ил. 11 а

Икона Богоматерь Казанская



Ил. 11 б

Съёмка 

в ультрафиолетовых лучах

Ил. 11 в

Съёмка в инфракрасных лучах



Ил. 12 а  

Вознесение, рубеж XVII–XVIII вв. 

Грубая запись середины XX в.

Ил. 12  б

В процессе реставрации, после 

удаления верхнего слоя записи, 

открыт слой записи XIX в.



Ил. 12 в

После реставрации



Ил. 13

Троица 60–80 гг. XIV в., Спас на престоле, середина  XIII в. 

Икона с изменением сюжета. На иконе сохранена запись XIV в.

Внизу раскрыт фрагмент лика Спаса, XIII в.



Ил. 14 а

Спас на троне, XVII в. 

В процессе реставрации. 

После восполнения утрат левкаса

Ил. 14 б

Выполнены тонировки 

с реконструкцией утраченных 

элементов изображения

Ил. 14 в

Выполнены тонировки 

с реконструкцией 

утраченных элементов 

изображения. Фрагмент



Ил. 15

Плывущий кракелюр
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