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В статье обобщены сведения о применявшихся белорусскими учеными способах консервации 
археологических деревянных конструкций и изделий, начиная с 1950-х гг. и до настоящего времени. 
Выделены и рассмотрены этапы консервации деревянных конструкций городища Берестье, а также 
материалов из раскопок Минского замчища и Мстиславля. На основе изучения полевых отчетов отмечены 
способы полевой консервации выявленных деревянных сооружений, а также динамика их разрушения. 
Отдельно описаны способы консервации изделий из дерева, обнаруженных при археологических 
исследованиях Берестья, Минска, Слуцка, Пинска. Подчеркнуто, что проводилась консервация как 
влажной археологической древесины, так и ставшей сухой в результате неконтролируемой сушки. 
Отмечено, что в настоящее время является актуальным создание методических рекомендаций для 
практикующих археологов, регламентирующих порядок работы с выявленными предметами из 
органических материалов от момента обнаружения до передачи на хранение.

Ключевые слова: археологическое дерево, консервация, музеефикация, фенолоспирты, Берестье, 
Минское замчище.

METHODS АND APPROACHES TO THE CONSERVATION 
OF ARCHAEOLOGICAL WOODEN STRUCTURES 

AND OBJECTS IN BELARUS
T.A. Nekliudova

The paper generalizes the data about the methods of conservation of archaeological wooden structures and 
objects, used by Belarusian scientists beginning from the 1950s and up to the present. The conservation stages 
of wooden structures of the Berestye stronghold, as well as materials from the excavations of the Minsk and 
Mstislavl strongholds, are identifi ed and considered. Based on the study of fi eld reports, the methods of fi eld 
conservation of the unearthed wooden structures, as well as the dynamics of their destruction, are noted. The 
ways of conservation of wooden objects, found during archaeological studies in Berestye, Minsk, Slutsk, and 
Pinsk are described separately. It is emphasized that conservation of both wet archaeological wood and wood 
that has become dry as a result of uncontrolled drying was carried out. It is noted that nowadays it is urgent to 
create guidelines for practicing archaeologists that regulate the procedure for working with unearthed objects 
from organic materials from the moment of discovery till transfer to storage.
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Введение 
Мокрый культурный слой, сохраняющий 

предметы органического происхождения, в т. 
ч. деревянные конструкции и изделия, сфор-
мировался в ряде средневековых городов на 
территории Беларуси. Среди них Брест (Бере-
стье), Пинск, Давид-Городок, Гродно, Слоним, 
Минск, Слуцк, Полоцк, Витебск, Мстис-
лавль, Друцк (Лысенко, 1985; Лысенко, 2007; 
Jakimowich, 1939; Лысенко, 1969; Трусаў и 
др., 1993; Зверуго, 1972; Загорульский, 1982; 
Колединский, 2011; Штыхов, 1975; Коледин-
ский, 2021; Бубенько, 2004; Алексеев, 2006, 
с. 131–155, 213–241). Единичные находки 
деревянных предметов и конструкций сдела-

ны также в городах, культурные слои которых 
не сохраняют либо плохо сохраняют органи-
ку (Туров, Новогрудок, Браслав) (Лысенко, 
2004; Гурэвiч, 2003, с. 162; Алексеев, 2006, 
с. 159–163). Лучше деревянные конструкции и 
ряд предметов сохранились в культурном слое 
Заславля (Заяц, 1995). Мощность культурных 
слоев, содержащих органику, различна – от 
0,4 до 7 м (Заяц, 1995, с. 20; Трусаў, с. 39). 
Во всех городах с мокрым культурным слоем 
имеется слой, датированный XII – XIII вв. 
В отдельных городах (Витебск, Гродно, 
Минск, Друцк) мощность мокрого культур-
ного слоя позволила сохранить деревянные 
объекты вплоть до XVII в. (Колединский, 
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2021; Трусаў и др., 1993; Минское замчище, 
2011; Друцк, 2014).

Выявление в ходе археологических раско-
пок многочисленных деревянных объек-
тов всегда ставило перед исследователями 
вопрос об их сохранении с целью последу-
ющего изучения и музеефикации. Данная 
статья обобщает известные на данный момент 
способы консервации различных деревянных 
конструкций и изделий, применявшиеся бело-
русскими учеными начиная с 1950-х гг. и до 
настоящего времени.

Сохранение археологических деревян-
ных конструкций

Наиболее ярким примером сохранения 
деревянного археологического наследия в 
Беларуси является многолетняя работа по 
консервации деревянных конструкций и пред-
метов городища Берестье, выявленных в ходе 
археологических исследований 1969–1981 гг. 
под руководством доктора исторических наук, 
профессора П.Ф. Лысенко (Лысенко, 1985).

Работы по защите деревянных конструк-
ций Берестья, экспонирующихся в Архео-
логическом музее «Берестье» – филиале УК 
«Брестский областной краеведческий музей», 
всегда включали три составляющие: химиче-
ское укрепление древесины, конструктивное 
укрепление построек и гидротехнические 
работы в раскопе (создание и совершен-
ствование дренажной системы, укрепление 
земляных откосов). На данный момент можно 
выделить 8 этапов химической консервации 
и 2 этапа работ по конструктивному укрепле-
нию построек (Неклюдова, 2020). На укре-
пление древесины построек были направлены 
первые два этапа консервации (проводились 
в 1970–1982 гг. и 1985–1992 гг.). Осталь-
ные имели целью борьбу с биопоражениями 
древесины. Если в 1980 – 2003 гг. это были 
грибные поражения, то с 2008 г. и особенно в 
2010-х гг. основной проблемой стали насеко-
мые-древоточцы. Зачастую обработка имела 
экспериментальный характер. Основной орга-
низацией по разработке методов консервации 
был Белорусский технологический институт 
имени С.М. Кирова (с 1993 г. – Белорусский 
государственный технологический универси-
тет) (Неклюдова, 2020, c. 281).

Основным методом сохранения деревян-
ных конструкций Берестья была обработ-
ка фенолоспиртами. Группа исследователей 
проблемной научно-исследовательской лабо-

ратории модификации древесины Белорус-
ского технологического института имени 
С.М. Кирова под руководством В.Е. Вихро-
ва начала работы по модификации древе-
сины еще в 1967 г. с момента образования 
лаборатории. В 1969–1972 гг. в лаборатории 
был впервые разработан метод консервации 
насыщенных водой археологических мате-
риалов из дерева составом на основе фено-
лоспиртов (Неклюдова, 2020, c. 268–269). 
Данный метод подробно описан авторами 
(Вихров В.Е. и др., 1972; Вихров Ю.В. и др., 
1972; Вихров В.Е. и др., 1973; Вихров, Казан-
ская, 1983). Суть его заключалась в глубокой 
пропитке мокрой древесины специальными 
синтетическими смолами с их последую-
щим переводом с помощью термообработки 
в полимер. Использование фенолоспиртов 
обеспечило наикратчайшие сроки консер-
вации, стабильность материала при сушке в 
атмосферных условиях, стойкость к небла-
гоприятным температурно-влажностным 
условиям, влияниям грунта, грунтовых вод, 
длительный период службы законсервирован-
ных конструкций (Федосенко, 2014, с. 117). 
В последующем (1985–1992 гг.) для укрепле-
ния древесины построек применялся состав 
на основе полиуретанового клея «Стык-3-8 
К», разработанного Институтом химии высо-
комолекулярных соединений Академии наук 
Украины. Для борьбы с биопоражениями 
древесины были применены (в хронологи-
ческом порядке): меламиноформальдегидная 
пропиточная смола МФПС-1 (1989 г.); 3% 
раствор железного купороса (2000–2003  гг.); 
состав на основе антипирена СПАД-0 (2004–
2007 гг.); препарат Бохемит Плюс (2008–2009 
гг.) (производство Чехии, активные компо-
ненты алкилбензилдиметилхлорид аммония, 
тебуконазол и дельтаметрин); биоцидное 
средство «Антижук» (2010–2014 гг.); кероси-
ново-скипидарная смесь (в соотношении 4:1) 
(2016 г. – по настоящее время) (Неклюдова, 
2020). Конструктивное укрепление построек 
включало их гео- и гидроизоляцию с помо-
щью их установки на фундамент из дубо-
вых брусьев, обработанных смолой, а также 
установку поддерживающих вертикальных 
брусков (первый этап – 1983–1987 гг., 2000 
г.; второй этап – 2007 г., повторно 2011 г.) 
(Неклюдова, 2020, с. 285–286).

Другой разработкой Белорусского техно-
логического института им. С.М. Кирова стал 
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метод консервации для ставшей сухой силь-
но разрушенной археологической древеси-
ны. В 1974 г. возник вопрос о необходимости 
консервации элементов деревянных конструк-
ций, выявленных в ходе раскопок Минского 
замчища под руководством В. Р. Тарасенко 
и Э. М. Загорульского 1950-х – 1960-х гг. и 
хранящихся в Государственном музее БССР 
(ныне – ГУ «Национальный исторический 
музей Республики Беларусь»), с целью их 
дальнейшего экспонирования в музее. Груп-
пой ученых под руководством Ю. В. Вихрова 
был разработан новый состав – фенолоалкид-
ный компаунд, состоящий из фенолоспиртов 
и 25% растворенной в них глифталевой смолы 
(Вихров и др., 1974, с. 9). Использовался метод 
вымачивания в консервирующем растворе с 
последующей термообработкой для перевода 
консервирующего состава в полимер (Вихров 
и др., 1974, с. 18 – 19). Данным составом были 
обработаны более 30 элементов деревянных 
конструкций (фрагменты мостовой, отдель-
ные бревна построек, доски пола и др.), в 
результате чего дерево приобрело необходи-
мую для дальнейшего хранения и экспониро-
вания прочность (Вихров и др., 1974).

В 2015 г. была проведена консервация 
остатков деревянных конструкций in situ, 
вскрытых на Замковой горе Мстиславля в 
2014 г. Был применен метод, предложенный 
археологом, кандидатом исторических наук 
Л. В. Колединским. Данный метод консер-
вации заключался в обработке археологиче-
ского дерева антисептиком с последующим 
покрытием расплавленным парафином, обра-
зующим пленку на поверхности деревянных 
конструкций. Отмечено, что дерево не дефор-
мировалось, однако изменило цвет и стало 
темнее (Калядзінскі, 2020, с. 64 – 65). Метод 
известен реставраторам и применяется с 1924 
г., к примеру, для упрочения объектов, сильно 
разрушенных насекомыми. Однако реставра-
торы отмечают, что, хотя парафин и эколо-
гичен, глубина его проникновения незначи-
тельна, и повышение прочности не всегда 
удовлетворительно, более того, может изме-
няться внешний вид дерева (Кимеева, Окуне-
ва, 2009, с. 152). В настоящее время законсер-
вированные элементы конструкций являются 
частью экспозиции воссозданной историче-
ской застройки XII – XIV вв. на территории 
Замковой горы в г. Мстиславле (УК «Мстис-
лавский районный историко-археологический 

музей»). 
Полевая консервация вскрытых деревян-

ных конструкций для дальнейшего изучения 
и возможной консервации, как правило, вклю-
чала: закрытие конструкций дерном и засып-
ку землей; накрытие пленкой (Колединский, 
2021, с. 478); деревянными щитами; полива-
ние водой (Материалы по археологии Бела-
руси, 2011, с. 85 – 86, 146). Судя по отчетам, 
накрытие дерном или пленкой давало опре-
деленный результат на два – три года, что 
позволяло вернуться и доследовать памятник 
(Алексеев, 1968, л. 4; Алексеев, 1979, л. 1; 
Алексеев, 1987, л. 3). 

На примере Минского замчища интерес-
ны наблюдения о сохранности деревянных 
конструкций, которые вскрывались несколько 
раз различными исследователями. Например, 
один из участков замчища с остатками улич-
ных настилов вскрывался трижды: в 1960 г. 
Э. М. Загорульским, в 1984 г. и 1991 г. Г. В. 
Штыховым. Отмечено, что при повторном 
вскрытии в 1984 г. была зафиксирована хоро-
шая сохранность настилов, но в 1991 г. они 
«полностью сгнили и их пришлось смести 
щеткой» (Штыхов, 1991, л. 2). Также к 1991 
г. полностью разрушились впервые вскрытые 
в 1984 г. настилы улиц, водоотводы, остатки 
въездных ворот (Штыхов, 1991, л. 3). Тем не 
менее, выявленная при исследовании Э. М. 
Загорульским в 1960 г. стенка в конструкции 
вала, интерпретированная как угол воротной 
башни, хорошо сохранилась к 1991 г., «т. к. в 
том же 1960 г. году она была снова закопана» 
(Штыхов, 1991, л. 4).

Сохранение археологических изделий из 
дерева

При работе с археологическими коллек-
циями изделий из дерева, хранящимися в 
различных музеях и научных учреждениях, 
нами был сделан ряд наблюдений. Сильная 
деформация, глубокие трещины, осыпание 
древесины – как правило, свидетельства того, 
что предмет не консервировался специальны-
ми средствами. Однако наблюдалось и проти-
воположное явление: к примеру, деревянный 
шар из раскопок Минского замчища, обна-
руженный в 1957 г., до настоящего времени 
очень влажный, расколот на множество фраг-
ментов и сохраняет первоначальную форму 
только благодаря тому, что обвязан веревкой 
(полевой номер 2838/437, хранится в фондах 
Института истории НАН Беларуси). Очень 
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часто, особенно в глубоких трещинах более 
крупных изделий, видны белые следы грибка 
либо плесени.

Фиксировались неоднозначные попытки 
проведения консервации либо укрепления 
предметов. Например, на хранящихся в ГУ 
«Национальный исторический музей Респу-
блики Беларусь» предметах замечены: следы 
пластилина (деревянное шаровидное навер-
шие из раскопок Минского замчища (КП 
10613/160)); крупные кристаллы белого цвета 
(деревянное шаровидное навершие из раско-
пок Минского замчища (КП 10613/160), мини-
атюрная лопаточка (КП 6826/384) и клепка из 
раскопок городища Пинска (КП 6826/385)); 
отслаивающаяся пленка клея, которой покры-
та вся поверхность шаровидного навершия 
(КП 45351/12) (при очень хорошей сохранно-
сти древесины) и т. п.  

Тем не менее, практически полностью была 
законсервирована многочисленная коллек-
ция изделий из дерева из раскопок Берестья, 
насчитывающая более 1100 единиц, в насто-
ящее время хранящаяся в фондах УК «Брест-
ский областной краеведческий музей» и ГНУ 
«Институт истории НАН Беларуси». Для 
обработки берестейской коллекции применя-
лись следующие методы (Неклюдова, 2020, 
с. 287–288):

1) консервация фенолоспиртами;
2) метод С. Ю. Казанской (Белорусский 

технологический институт им. С. М. Кирова): 
использование совместно с фенолоспиртами 
сахарного сиропа различной консистенции 
(чередование циклов прогрева в кипящем 
растворе сахара в воде и выдержки в холод-
ном пропитывающем растворе смол);

3) для крупных находок – укрепление соста-
вом на основе полиуретанового клея «Стык-3-
8 К» (ступа, масложом, колотушки и др.);

4) пропитка мономером метилметакри-
латом с последующим облучением находок 
в гамма-установке типа УГУ-420 с дозой 
6-6,5 мР (совместно с Институтом ядерной 
энергетики АН БССР). Находки после поли-
меризации не изменили своей формы, наблю-
далась полная стабилизация древесины;

5) фумигация с использованием бромисто-
го метила;

6) обработка керосиново-скипидарным 
раствором с запечатыванием летных отвер-
стий древоточцев воском.

Сведений о примененных методах консер-

вации для деревянных предметов, найденных 
при раскопках других городов, не так много. 
Из полевых отчетов известно, к примеру, о 
проведении консервации деревянных изделий 
из раскопок на территории Верхнего замка 
Полоцка под руководством М. К. Каргера в 
1957 г. Применявшиеся методы, к сожалению, 
не описаны (Каргер, 1957).

Часть деревянных изделий из раскопок 
Слуцка 1985 – 1986 гг. были законсервирова-
ны по методу С. Ю. Казанской, часть прошла 
обработку антисептиком и хранилась в поли-
этиленовых упаковках (Колединский, 2011, с. 
59).

Часть изделий из дерева XII – XIII вв. из 
раскопок Минского замчища 1950-х – 1960-х 
гг. (крюки, колотушка, ряд неатрибутирован-
ных предметов) консервировались в Белорус-
ском технологическом институте им. С. М. 
Кирова специально разработанным для став-
шей сухой археологической древесины мето-
дом с помощью фенолоалкидного компаунда 
(фенолоспирты с глифталевой смолой) в 1974 
г. (Вихров и др., 1974).

Консервация деревянных предметов из 
раскопок 2002 г. в г. Минске (бондарные изде-
лия, двери, колесо, чарка, все – из листвен-
ных пород деревьев), экспонирующиеся в 
Археологическом музее "Верхний город" 
(филиал Музея истории города Минска), 
производилась по прошествии значительно-
го времени после их обнаружения. Фактиче-
ски предметы подверглись неконтролируе-
мой сушке. Реставраторами была проведена 
фунгицидная обработка, крупные предметы 
насыщались раствором акрилового сопо-
лимера БМК-5, для небольших предметов 
использовался раствор средства Акрисил-95 
(разработка Государственного научно-иссле-
довательского института реставрации, г. 
Москва) (Сманцер, 2019, с. 190).

Одним из последних примеров консервации 
крупногабаритного изделия из дерева является 
мероприятия по сохранению дубовой лодки-
долбленки начала XVI в., обнаруженной в р. 
Неман около д. Николаево Ивьевского района 
Гродненской области и извлеченной осенью 
2018 г. (Лакіза, 2020, c. 11). Лодка была обра-
ботана специально разработанным Институ-
том химии новых материалов Национальной 
академии наук Беларуси новым составом для 
консервации на основе полиэтиленгликолей с 
различной молекулярной массой и антисепти-
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ка (Состав для консервации, с. 7).
Заключение
В Республике Беларусь накоплен опыт 

консервации археологических конструкций 
и изделий из дерева. Традиции, заложенные 
основателем проблемной научно-исследова-
тельской лаборатории модификации древеси-
ны Белорусского технологического института 
им. С. М. Кирова и создателем метода консер-
вации археологической древесины феноло-
спиртами В. Е. Вихровым, в определенной 
мере продолжены научно-исследовательской 
лабораторией огнезащиты строительных 
конструкций и материалов Белорусского госу-
дарственного технологического универси-
тета. Музеефицированное в 1970–1980-е гг. 
городище Берестья до настоящего времени 
является примером презентации in situ архео-
логических объектов из дерева.

Для консервации крупных деревянных 
конструкций в 1970-е гг. использовались 
составы на основе фенолоспиртов; в 2000-е 
гг. проведена попытка консервации деревян-
ных сооружений при помощи расплавленно-
го парафина. Способы сохранения мелких и 
средних по размеру археологических изделий 

из дерева более разнообразны. Это консер-
вация составами на основе фенолоспиртов, 
гамма-облучение, фумигация, использование 
керосиново-скипидарной смеси, обработка 
современными специально разработанны-
ми составами. Проводилась консервация как 
влажной археологической древесины, так и 
ставшей сухой в результате неконтролируе-
мой сушки.

Выявление в ходе археологических иссле-
дований новых деревянных конструкций и 
изделий из дерева ставит задачи по их пред-
варительной полевой обработке и хранению, 
а также дальнейшей лабораторной консер-
вации, требует подключения специалистов 
в области химии, древесиноведения, рестав-
рации, что не всегда представляется возмож-
ным. На данный момент являются актуаль-
ными создание методических рекомендаций 
для практикующих археологов, регламен-
тирующих порядок работы с выявленными 
предметами как из дерева, так и из других 
органических материалов, а также подготовка 
реставраторов – специалистов по консерва-
ции археологических изделий из органиче-
ских материалов, в т. ч. дерева.
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