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Полевая консервация, является одним из важнейших этапов реставрации и археологических 
изысканий. В настоящее время научная реставрация предъявляет новые требования к методам 
полевой консервации, а также к организации и функционированию лабораторий. Особенно роль 
полевой консервация возрастает при исследовании археологических памятников с влажным или 
мокрым культурным слоем. Некоторые из них расположены на территории Западной Сибири в Ханты-
Мансийском автономном округе. К числу такого типа памятников относится городище Шеркалы-1 
— уникальный археологический памятник с мощным (до 3 м) культурным слоем. Солидную часть 
артефактов составляют уникальные предметы, изготовленные из органических материалов, имеющих 
различную степень сохранности, что вызывает сложность при консервации. В настоящей статье на 
примере созданной полевой лаборатории подробно описывается деятельность реставраторов и 
результаты проведенных работ. 

Ключевые слова: археология, полевая консервация, реставрация, археологическое мокрое дерево, 
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FIELD CONSERVATION OF THE ORGANIC FINDS AT THE 
SHERKALY-1 SITE IN 2022

A.V. Kenig, V.E. Simkin

Field conservation is one of the most important stages of restoration and archaeological research. Currently, 
scientifi c restoration demands new requirements on fi eld conservation methods, as well as the organization and 
operation of laboratories. The role of fi eld conservation is especially signifi cant when studying archaeological 
sites with a wet or damp cultural layer, some of which are located in Western Siberia, in the Khanty-Mansi Au-
tonomous Okrug. One of such sites is the Sherkaly-1 hillfort, a unique archaeological site with a thick cultural 
layer (up to 3m). A signifi cant part of the artifacts consist unique objects made of organic materials, having 
various levels of preservation, presenting challenges for conservation. This article provides a detailed descrip-
tion of the activities by restorers and the results of their work on the example of a created fi eld laboratory.

Keywords: archaeology, fi eld conservation, restoration, wet archaeological wood, antler, birch bark, 
Sherkaly-1, Khanty-Mansiysk.

Актуальность. Полевая консервация 
— один из важнейших этапов в процессе 
проведения археологического исследования 
и реставрационных мероприятий. Особенно 
важную роль в сохранении находок занимает 
полевая консервация органических материа-
лов в Западной Сибири, поскольку комплекс-
ный подход в изучении и подходящие условия 
для сохранения органических материалов в 
перспективе позволяют совершить новые 
открытия об одной из малоизученных терри-
торий страны. В последнее время проблема 
сохранения находок проявилась особенно 
остро в связи с возросшим количеством архе-
ологических экспедиций, развитием спаса-
тельной археологии в Западной Сибири и 
дефицитом специалистов в области реставра-
ции археологических находок. Описываемый 

опыт деятельности полевой лаборатории по 
консервации позволит рассмотреть реализо-
ванный на практике комплексный подход в 
решении перечисленных проблем для сохра-
нения археологических находок.

В полевом сезоне 2022 года экспеди-
цией, проводимой НИПИ «ЭтноАрхео-
Центр» («Научно-исследовательский проек-
тно-изыскательский этноархеологический 
центр»), совместно с АНО «Культурное 
наследие севера», при финансовой поддержке 
фонда грантов губернатора Югры, с привлече-
нием реставраторов из БУ «Музей Природы и 
Человека» и ФГБУН ИАЭТ СО РАН («Инсти-
тут археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук»), была 
организована лаборатория полевой консер-
вации, действующая при археологических 
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Таблица 1. Количественный показатель орга-
нического археологического материала, 
прошедшего полевую консервацию

Table 1. Quantitative indicator for organic 
archaeological material after fi eld conservation

исследованиях памятника городище Шерка-
лы-1. 

Городище Шеркалы-1 — уникальный 
многослойный памятник с «мокрым» куль-
турным слоем, расположен в Нижнем Прио-
бье, недалеко от современного с. Шерка-
лы Октябрьского района ХМАО — Югры. 
Памятник расположен в 3,2 км к северо-севе-
ро-западу от здания администрации с. Шерка-
лы на четырех холмах, вытянутых цепочкой 
в направлении с юго-востока на северо-запад, 
сильно вдающихся в пойму р. Обь. Со всех 
сторон, за исключением северной, окружен 
водой: с запада — р. Обь, с юга — р. Шеркаль-
ской, с востока — руч. Адэм-Соим. Линейные 
размеры территории городища составляют с 
юго-востока на северо-запад 274,4 м, с севе-
ро-востока на юго-запад 55,0–90,0 м. Общий 
периметр границ территории памятника 
составляет 694,09 м, площадь — 19157 кв. м.

Памятник условно можно разделить на 
пять площадок — четыре холма, разделенных 
рвами глубиной 3,0–6,0 м, и участок коренной 
террасы — материка. Вторая, третья и четвер-
тая площадки соединены между собой пере-
мычками (остатками переходов) шириной до 
7–10 м. На поверхности фиксируются остатки 

трех сооружений — двух впадин и вала.
Верхние слои городища, мощностью до 3 

метров, содержат большое количество орга-
нических остатков и артефактов, датируются 
XII–XVI вв.

В этот период территорию Югры, согласно 
письменным источникам, включали в состав 
своих владений сначала Новгород Великий 
(XII — сер. XV вв.), а затем (с сер. XV в.) 
Московское царство. Материалы, получен-
ные в результате археологических работ на 
этом объекте, заметно выделяют его из числа 
памятников позднего Средневековья, отража-
ющих культуру населения Нижнего Приобья 
(Кениг и др., 2020, c. 190).

За время проведения полевых исследований 
изделия из органических материалов состави-
ли существенную долю среди многочисленных 
индивидуальных находок — более 168 ед. Из 
этого числа находок большая часть относит-
ся к растительным материалам: берестяным 
изделиям и фрагментам — 73 ед., тогда как 
изделий из кости (рога) — 67 ед., находок из 
древесины — 28 ед. Таким образом, за время 
работы полевой лаборатории прошло консер-
вацию более 168 индивидуальных находок из 
различных материалов (табл. 1).

Подобные показатели объясняются подхо-
дящими условиями залегания. На иссле-
дуемой территории преобладает влажный, 
сильно гумусированный культурный слой. В 
результате, формируется среда с ограничен-
ным доступом кислорода, что благотворно 
влияет на сохранение органического археоло-
гического материала (дерево, береста, кость). 

Ввиду перечисленных территориальных 
особенностей необходимо описать состояние 
находок, которые были изъяты в ходе прове-
денных раскопок. 

Группа растительных материалов на 
археологическом памятнике Шеркалы-1 пред-
ставлена берестой и «мокрым» деревом. В 
двух из перечисленных материалов преобла-
дают изделия из бересты. К большей части 
индивидуальных находок относится берестя-
ная утварь, включающая как фрагменты, так 
и целые изделия различной формы. Поверх-
ность сохранившейся берестяной утвари с 
грунтовыми загрязнениями деформирована, 
имеет многочисленные расслоения и разрывы. 
Большей частью на момент подъема материал 
находок сохранял свою пластичность. Изде-
лия из древесины — «мокрые», представлены 



ПОЛЕВАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ НАХОДОК ПАМЯТНИКА ШЕРКАЛЫ-1 ... 119

как целыми, хорошо сохранившими форму 
находками, так и фрагментами. К наход-
кам из кости и рога относятся наконечники 
стрел, нож для чистки рыбы, а также фраг-
менты изделий и костные останки животных. 
Находки мокрые, реже сухие, с трещинами и 
расслоениями. Поверхность многих изделий 
покрыта отложениями вивианита — фосфата 
железа II Fe3(Po4)2х8H2О.

Полевая консервация. Основной целью 
деятельности лаборатории по полевой консер-
вации была стабилизация состояния предме-
тов, изъятых из культурного слоя, а также их 
транспортировка в лабораторию для дальней-
шей реставрации и изучения.

Деятельность реставраторов состояла из 
стандартных действий, включающих: 

безопасный подъем находки (в том числе 
монолитом, при необходимости);

упаковку и транспортировку в камераль-
ную полевую лабораторию;

удаление свободно лежащих грунтовых 
загрязнений (при необходимости);

обработку антисептиком (по необходимо-
сти);

укрепление материала памятника (по необ-
ходимости);

упаковку находки и подготовку их к транс-
портировке (Васильева, 2021, с. 49).
Безопасный подъем находки. Важней-

ший и наиболее ответственный этап работ 
— извлечение органического археологиче-
ского материала. Все находки из бересты до 
момента извлечения из раскопа герметично 
закрывались и предварительно обрабатыва-
лись из опрыскивателя 3% водным раствором 
антисептика «Катамина АБ». В зависимо-
сти от материала и состояния их сохранно-
сти, находки извлекались монолитом или 
вынимались из раскопа без дополнительных 
приспособлений. Для крупных берестяных 
находок использовалась прочная непромокае-
мая подложка и крафт-бумага, которая фикси-
ровалась с помощью бумажных зажимов 
(рис. 1).
Упаковка и транспортировка в камераль-

ную полевую лабораторию. Немаловажное 
значение в упаковке занимает ее герметич-
ность. Упаковка с поддержанием необходи-
мого микроклимата для органических мате-
риалов, особенно для изделий из бересты 
и «мокрого» дерева, играет важную роль в 
полевых условиях. 

Находки из кости, рога, а также берестя-
ные изделия, в зависимости от состояния 
сохранности и размеров, упаковывались в 
крафт-бумагу, фильтровальную бумагу или 
гофрокартон. Фиксация упаковочного мате-
риала выполнялась с использованием стретч-
пленки, зажимов для бумаги или канцеляр-

Рис. 1. Процесс извлечения берестяной утвари из раскопа.
Fig. 1. Process of birch bark utensils extraction from the excavation.
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ских резинок.
Стоит отметить, что близкое распо-

ложение полевой лаборатории позволя-
ло быстро доставлять вновь обнаружен-
ные находки и избегать потери влажности, 
что немаловажно для насыщенных влагой 
находок.
Удаление свободно лежащих грунтовых 

загрязнений. Первоначальное освобождение 
находки от грунтовых загрязнений выполня-
лось с помощью широкой флейцевой кисти и 
ручных инструментов в раскопе. Повторная 
расчистка изделий из бересты и древесины 
производилась в полевой лаборатории как 
сухим способом, так и натуральной губкой с 
кистями, смоченными водой. После удаления 
загрязнений с берестяных изделий выпол-
нялась их пластификация. Для выправления 
деформаций, заломов и стягивания трещин 
берестяное изделие помещалось в герметич-
ный пластиковый 

контейнер с горячими банками воды. 
В результате изменения среды была достиг-
нута пластичность бересты, что позволило 
расправить деформации и заломы.

Удаление загрязнений с ранее укрепленных 
находок из кости и рога проводилось с помо-
щью сухой кисти и ручного инструмента. При 
необходимости использовался 70 % водный 
раствор этилового спирта. 

Обработка антисептиком. В некото-
рых случаях находки были обработаны 3 % 
водным антисептическим раствором «Ката-
мина АБ».
Укрепление материала памятника. Пред-

полагалось, что склейка фрагментов и дубли-
ровка для берестяных изделий в полевых 
условиях будут выполняться с использова-
нием «Plextol B-500» в соотношении 1:1, но 
из-за высокой влажности и снижения адгезив-
ных свойств материала этот процесс в поле 
не проводился. Работы были возобновлены 
в реставрационной лаборатории при НИПИ 
«ЭтноАрхеоЦентр».

Для укрепления находок из кости и рога 
был применен водный раствор «Primal WS 
24» в соотношении 1:3 («Primal WS 24» — 
вода). Процесс пропитки контролировался 
взвешиванием.
Упаковка находок и подготовка их к транс-

портировке. Особое место в полевой консер-
вации занимает упаковка. Упаковка обеспечи-
вает изолированность предметов от внешних 
атмосферных влияний и защищает их от 
механических повреждений.

Упаковка находок производилась по основ-
ному материалу в отдельные коробки. В каче-
стве упаковочного материала использовалась 
фильтровальная бумага и крафт-бумага. Одна-
ко следует признать, что в полевых условиях 

Рис. 2. Укрепление костяного изделия в раскопе.
Fig. 2. Strengthening of the item made of bone in the excavation.
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невозможно полностью исключить приме-
нение для упаковки пакетов «zip-lock» из-за 
большого количества находок и недостатка 
упаковочного материала. Таким образом, 
перед упаковкой в пакеты «zip-lock» необ-
ходимо сделать перфорацию, для избегания 
развития процесса конденсации. 

Отдельно следует выделить проблему 
упаковки «мокрой древесины». Подобные 
находки требуют со стороны реставратора 
ответственного подхода. Упаковка находок из 
«мокрой древесины» производилась с помо-
щью ручного вакуумного насоса в вакуумные 
пакеты с клапаном, которые предваритель-
но заполнялись гидрогелем. Использование 
гидрогеля обеспечило амортизацию и способ-
ствовало поддержанию постоянной влажно-
сти (Васильева, 2018, с. 231). Помимо гидро-
геля, в пакет укладывался изолированный 
от находки ватный диск, пропитанный 5% 
водным раствором «Катамина АБ» (рис. 3).

Подготовленные таким способом наход-
ки, упаковывались в отельный пластиковый 
герметичный контейнер. 

Помимо основных работ, производилась 
подробная фотофиксация находок in situ, 
были проведены исследования pH почвенных 
вытяжек (ГОСТ 26423-85), выполнены изме-
рения с помощью гигрометра, позволившие 
зафиксировать разницу между температурно-
влажностными условиями в раскопе и вне его.
Фотофиксация находок in situ. Одним из 

важнейших этапов в работе полевой реставра-
ции является фотофиксация находок. Выпол-
нение мероприятий по фотосъемке в момент 

обнаружения находки позволило зафиксиро-
вать положение предмета в раскопе, важные 
детали, расположение частей, если изделие 
фрагментировано.
Исследование pH почвенных вытяжек. 

Для выполнения исследования были отобра-
ны пробы почвы с (А58/Б35; А57/Б35; А56/Б34; А53/
Б33; А52/Б33) массой 30 г. К ним были добавлены 
150 мл дистиллированной воды, полученную 
суспензию встряхивали три минуты и остав-
ляли на пять минут для отстаивания. Гото-
вую суспензию фильтровали через бумажный 
фильтр и определяли pH жидкости с помо-
щью универсального индикатора («ЭКРОС»). 
Сравнение с эталонной шкалой полученного 
результата показало, что pH = 4. Получен-
ный результат объяснил часто встречающиеся 
трещины и расслоения на изделиях из кости 
и родственных материалов, которые предпо-
ложительно стали результатом растворения 
гидроксиапатита в кислой среде. Принято 
считать, что после растворения гидроксиапа-
тита в кислой среде остается коллаген, кото-
рый при высыхании приводит к растрески-
ванию и рассыпанию кости. Особенно эти 
разрушения усиливаются при извлечении из 
привычной среды под воздействием новых 
температурно-влажностных условий (Елкина 
и др., 1987, с. 3). Для наглядного сравнения 
показателей температуры и  влажности были 
проведены замеры температуры и влажности 
гигрометром на территории раскопа и в поле-
вой лаборатории (табл. 2).

Выводы. На сегодняшний момент полевая 
консервация органических материалов явля-

Рис. 3. Упаковка «мокрой 
древесины».

Fig. 3. «Wet wood» packaging.
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Таблица 2. Температурно-влажностные показатели
Table 2. Temperature and humidity indices

№ квадрата в раскопе показатель температуры показатель влажности
А58/Б35 18.8 ºС 57 %
А57/Б35 19.2 ºС 59 %
А56/Б34 19.3 ºС 55 %
А53/Б33 19.5 ºС 58 %
А52/Б33 19.6 ºС 52 %

Температурно-влажностные показатели 
 в полевой лаборатории

25 ºС 76 %

ется одним из актуальных и перспективных 
направлений в отечественной реставрации. 
Пример действующей лаборатории при горо-
дище Шеркалы-1 подтвердил острую необ-
ходимость в развитии данного направления. 
В результате комплексного подхода была 
достигнута стабилизация состояния многих 
находок из органики, изъятых из культурного 
слоя. Удалось избежать усушки и деформа-
ции изделия из «мокрой» древесины, предот-
вратить растрескивание изделий из кости 
(рога). Благодаря использованию на террито-
рии городища реставрационного материала, 
такого как «Primal WS 24», а также метода 

упаковки «мокрой» древесины, получилось 
сохранить многие уникальные находки для 
реставрации и последующего изучения. 
В ходе проведения полевых работ на практике 
было выявлено, что реставрационный матери-
ал «Plextol B-500» в установившихся темпе-
ратурно-влажностных условиях теряет свои 
адгезивные свойства.

Проведенное исследование почвенных 
вытяжек дало возможность определить 
уровень pH, что в сопоставлении с темпера-
турно-влажностными условиями позволило 
установить одну из причин, вызывающих 
повреждения артефактов.
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