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В статье представлен опыт массовой консервации археологических кожаных изделий, собранных 
в ходе раскопок памятника археологии «Егошихинский медеплавильный завод, поселение» в 2021–
2022 гг. Работы проводились на двух участках, характерной особенностью которых было наличие 
влагонасыщенного культурного слоя. Для проведения первичной консервации изделий из кожи была 
организована совместная работа сотрудников Камской археологической экспедиции и реставраторов 
Пермского краеведческого музея. В коллекцию вошли полные формы и детали обуви, рукавицы 
и детали рукавиц, кошельки, детали неясного назначения. Консервация проводилась водными 
растворами низкомолекулярного полиэтиленгликоля различной концентрации. В статье описаны 
сложности, возникавшие в ходе консервационной работы, предлагаются пути для организации массовой 
консервации находок при последующих археологических работах. 
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раскопки в г. Перми.

EXPERIENCE OF MASS CONSERVATION OF LEATHER ARTEFACTS 
FROM THE EXCAVATIONS OF THE ARCHAEOLOGICAL SITE 

"EGOSHIHA COPPER SMELTER, SETTLEMENT"
L.V. Romanova, N.A. Churilova

The article presents the experience of mass conservation of archaeological leather artifacts collected dur-
ing excavations of the archaeological site "Egoshiha copper smelter, settlement" in 2021–22. Two diff erent 
sections was excavated, for both the moisture saturated soil was specifi c. For the primary conservation of the 
collection of leather goods, a team work of archaeologists of the Kama archaeological expedition and restor-
ers of the Perm Museum of Local Lore was organized. The collection included entire forms of shoes, parts of 
shoes, mittens and mittens parts, wallets, details of an unclear use. Preservation was carried out with aqueous 
solutions of low-molecular weight polyethylene glycol of various concentrations. The article describes the dif-
fi culties that arose during conservation work, suggests ways to organize the process of mass conservation of 
fi nds in subsequent archaeological work.

Keywords: archaeology, leather artifacts, conservation, polyethylene glycol, archaeological excavation in 
Perm.

Сохранение материалов, извлеченных в 
ходе археологических раскопок, остается 
большой проблемой и для археологов, и для 
музейных сотрудников. В исторической части 
города Перми в наши дни активно ведутся 
археологические изыскания.  На некоторых 
участках в ходе работ извлекается большой 
объем археологических предметов из кожи. 
Так как в штате Камской археологической 
экспедиции нет реставратора, большая часть 
предметов хранится в необработанном состо-
янии. Только единичные археологические 
предметы обуви попадают в реставрацион-
ную мастерскую Пермского краеведческого 
музея. Состояние сохранности этих предме-

тов нельзя назвать стабильным – они бывают 
пересушены или неравномерно увлажнены, 
зачастую покрыты плесенью.

Консервация позволяет сохранить для даль-
нейшего изучения предметы, разрушающиеся 
после извлечения из грунта. Многочисленные 
фрагменты обуви, одежды, галантерейных 
изделий могут использоваться для рекон-
струкции полных форм предметов, техноло-
гии их изготовления, для воссоздания повсед-
невного образа жителя губернского города. 

Проведение работ по консервации и 
первичной реставрации находок в полевых 
условиях представляет определенные слож-
ности. Необходимо подобрать помещение и 
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наладить необходимое для работы оборудо-
вание, организовать совместную работу архе-
ологов и реставраторов. Так как по результа-
там предыдущих раскопок прогнозировалось 
большое количество находок из органических 
материалов, авторами было принято реше-
ние о проведении совместной работы, ход и 
результаты которой отражены в статье. 

Методика одновременной консервации 
большого количества археологических нахо-
док из кожи мало изучена и описана. Авторам 
этой статьи не встретилось отечественных 
публикаций с описанием опыта консервации 
большого объема археологических изделий из 
кожи, зарубежные публикации по этой теме 
существуют (Peacock, 2001; Morris, 1978), но 
их также немного.

В 2021–2022 гг. в г. Перми отрядами 
Камской археологической экспедиции были 
проведены масштабные археологические 
изыскания на территории памятника «Егоши-
хинский медеплавильный завод, поселение» 
(1647–1842 гг.). Общая площадь исследован-
ных участков составила свыше 6000 кв. м.

Памятник расположен на правом и левом 
берегах реки Егошихи, левого притока 
Камы. Деревня Егошиха впервые упоми-
нается в переписи 1647 г. В 1723 г. по указу 
Петра I здесь началось строительство казен-
ного Егошихинского медеплавильного заво-
да. Завод просуществовал до 1788 г. Далее 
на этой территории продолжалась городская 
хозяйственная деятельность.

Археологические работы велись на двух 
участках памятника: на улице Советской д. 18 
и на территории Пермского мотовозоремонт-
ного завода имени А.А. Шпагина. Оба участка 
раскопа характеризовались высокой влажно-
стью. На раскопах постоянно работал насос, 
отводивший поступающую грунтовую воду. 
Культурный слой представлял собой плотные 
супесь и суглинок от серого до темно-корич-
невого, почти черного цвета, и содержал боль-
шое количество органических остатков – бере-
сту, сосновую кору, ветки, стволы деревьев, 
траву. Слой перемежался прослойками прес-
сованной щепы и навоза (Романова, Третья-
ков, 2022). Культурный слой участка на заво-
де Шпагина кроме того включал слои шлака. 
Наибольшее количество вещевого материала 
было собрано в пределах нескольких постро-
ек разного типа и назначения (Мингалева, 
Соколова, 2022). Всего извлечено более 2500 

археологических предметов и деталей изде-
лий из кожи.

Летом 2022 г. впервые была организова-
на совместная работа сотрудников Камской 
археологической экспедиции и реставрато-
ров Пермского краеведческого музея. Целью 
сотрудничества была первичная консервация 
археологических изделий из кожи. КАЭ была 
заинтересована в получении материалов, 
пригодных для дальнейшей работы – подго-
товки отчетов, учета, изучения и публикации. 
Пермский краеведческий музей, как будущий 
хранитель коллекции, в свою очередь был 
заинтересован в том, чтобы получить в фонды 
предметы оптимальной сохранности, пригод-
ные к хранению, изучению и экспонирова-
нию после минимального дополнительного 
реставрационного вмешательства.

Работы по консервации кожаных изделий 
проводились преимущественно, в помеще-
нии, арендованном экспедицией для проведе-
ния камеральных работ. Объем извлеченного 
материала превышал возможности реставра-
торов, поэтому до проведения консервацион-
ных работ предметы хранились в холодиль-
ном отделении бытового холодильника.

В работу попадали как полные формы, 
так и отдельные детали предметов. По типам 
предметов археологические находки из кожи 
делятся на полные формы обуви, детали 
обуви, рукавицы и детали рукавиц (преиму-
щественно – больших пальцев), кошельки, 
детали неясного назначения – предполо-
жительно части крупных сумок и вторично 
использованные крупные детали изделий.

От состояния кожи зависит объем необ-
ходимых консервационных работ, поэтому 
далее в тексте довольно подробно описыва-
ется состояние кожи, полученной в работу, 
и вводится классификация в соответствии с 
сохранностью. При описании используется 
терминология, принятая в реставрационной 
практике при заполнении реставрационных 
паспортов. 

По степени загрязнения предметы можно 
разделить на две группы: условно «чистые» 
– прошедшие предварительную камеральную 
обработку и предметы, поступающие непо-
средственно с раскопа, нуждающиеся в удале-
нии большого объема почвенных наслоений.

Несмотря на то, что все предметы были 
извлечены из влажного археологическо-
го слоя, при поступлении на консервацию 
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по степени увлажненности они делятся на 
две группы: сохранившие влажность, буду-
чи тщательно упакованные после выемки из 
слоя, и те, которые начали по разным причи-
нам подсыхать или полностью высохли.

По степени сохранности кожи предметы 
можно разделить на пять групп:

из толстой или тонкой пластичной во влаж-
ном состоянии кожи;

из влажной тонкой кожи, истертой, с разры-
вами;

из толстой (2–3 мм) кожи, влажной, но 
хрупкой и ломкой (в коллекции был только 
один такой предмет – часть рукавицы с тисне-
ным узором по краю);

из кожи с растрескиванием всей поверх-
ности лицевого слоя до глубоких и широких 
(до 1 мм) трещин, возникших, вероятно, в 
результате значительного усыхания в процес-
се бытования (?) (в коллекции было несколько 
таких деталей, предположительно от одно-
го, на данный момент не атрибутированного 
предмета);

из пересохшей кожи (такие предметы не 
подвергали консервации).

На начальном этапе обязательна фотофик-
сация предметов. Это особенно важно в рабо-
те с полными формами обуви сложного кроя 
– чтобы в дальнейшем избежать ошибок при 
сборе деталей. Так, в конструкции задника 
башмака бывает до четырех слоев: три кожа-
ных и один берестяной. Поэтому в процес-
се удаления загрязнений в особых случаях 
проводилась фотосъемка в процессе работ, 
чтобы зафиксировать конструкцию изделия. 
По этой причине предпочтительнее уже на 
этапе предварительной очистки артефактов 
привлекать реставраторов.

 Затем проводилась влажная очистка пред-
метов, поступивших непосредственно с 
раскопа. Предметы промывались кистями в 
контейнерах с водопроводной водой с много-
кратной заменой воды.

Следующим этапом была собственно 
консервация водными растворами полиэ-
тиленгликоля. На сегодняшний только этот 
метод позволяет работать одновременно с 
большим количеством предметом. Примене-
ние водных растворов низкомолекулярного 
ПЭГ 400 описано в ряде публикаций (Богато-
ва, 2016, с. 250).  

Для работы был приобретен полиэтилен-
гликоль 400 и катамин АБ, а также разнофор-

Рис. 1. Детали предметов, зафиксированные 
на бутылках бинтами.

Fig. 1. Items details fi xed on bottles with bandages.

матные бытовые пластиковые контейнеры с 
крышками. За все время было использовано 
около 100 литров ПЭГ 400. К сожалению, у 
нас не было возможности использовать для 
каждого предмета или группы деталей от 
одного предмета отдельный контейнер, поэто-
му в один контейнер помещалось несколько 
предметов или их деталей.

Обувные головки, сохранившие форму 
или достаточно пластичные для придания 
им формы, фиксировались медицинским 
бинтом на пластиковых бутылках, наполнен-
ных водой (рис. 1). Такой способ фиксации 
был предложен в устной беседе преподавате-
лем магистерской программы «Реставрация 
историко-культурного наследия» Казанского 
(Приволжского) федерального университета, 
художником-реставратором произведений из 
кожи III категории Л.Ф. Богатовой. Перво-
начально для закрепления обувных деталей 
на бутылках использовались медицинские 
марлевые бинты, в последствии – когезион-
ные самофиксирующиеся бинты, более удоб-
ные для работы без помощника.
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Рис. 2. Детали предметов после пропитки 
в водном растворе ПЭГ 400.

Fig. 2. . Items details after impregnation 
in aqueous solution of PEG 400.

Первоначально все предметы погружались 
в 30% раствор ПЭГ 400 в дистиллированной 
воде с добавлением 1% катамина АБ. Но по 
прошествии двух недель выяснилось, что 
мягче становится только тонкая и изначально 
мокрая кожа, а подсохшие фрагменты и пред-
меты из плотной, грубой кожи, не становят-
ся пластичнее и, видимо, плохо поглощают 
консервирующий раствор. 

Для предметов из следующей партии мето-
дика выбиралась с учетом состояния сохран-
ности. Артефакты из тонкой и влажной кожи 
по-прежнему погружались в 30% водный 
раствор ПЭГ 400. Для изделий из более плот-
ной и подсыхающей кожи была выбрана мето-
дика постепенного повышения концентрации 
пропиточного раствора. Предметы перво-
начально погружались в 10% раствор ПЭГ 
400, затем концентрация повышалась добав-
лением порций ПЭГ 400 с интервалом в две 
недели до 30%. Такой подход отвечает совре-
менной тенденции, применяя его, можно 
обеспечить более равномерное проникнове-
ние консервирующего полимера в материал, 
что предотвращает усадку и жесткость кожи 
(Smith, р. 62).

Упомянутый выше предмет, рукавица с 
тиснением, кожа которой была влажной и 
одновременно ломкой, после выдерживания 
в растворе ПЭГ 400 был погружен в водный 
раствор из 30% ПЭГ 400 и 10% ПЭГ 1500. 
Для отечественной реставрационной практи-
ки характерно включение в качестве одного 
из этапов консервационной пропитки погру-
жение предметов из кожи в водные растворы, 
содержащие одновременно низкомолекуляр-
ный и высокомолекулярный ПЭГ (Синици-
на, 2009; Богатова, 2016). Эта методика была 
использована, т.к. оставалась вероятность 
того, что после пропитки раствором ПЭГ 400 
сохранится ломкость материала, дополни-
тельная пропитка ПЭГ 1500 способствовала 
укреплению структуры кожи.

На этапе консервации мы столкнулись с 
проблемой маркировки. Предметы, погружае-
мые в раствор, нуждаются в надежном этике-
таже. Как показала практика, перманентный 
маркер в консервационном растворе «течет» 
– в ходе разбора уже прошедших консерва-
цию предметов мы испытали определенные 
трудности с их идентификацией, помогла дата 
фотофиксации, которой был промаркирован 
каждый контейнер.

Для предотвращения образования плесени, 
в консервационный раствор добавлялся анти-
септик Катамин АБ. При этом фиксировались 
разовые случаи роста плесени на краях пред-
метов, возвышавшихся над поверхностью 
раствора. Также был зафиксирован бактери-
альный рост в консервационном растворе – 
со временем появлялись мутные слизистые 
пленки. В обоих случаях предметы промы-
вались под проточной водой и погружались в 
свежий консервационный раствор.

После пропитки, которая продолжалась 
от одного до трех месяцев, предметы слег-
ка просушивались в естественных условиях 
(рис. 2), затем выполнялась сублимацион-
ная сушка в бытовых морозильных камерах 
(рис. 3).

 Всего первичную консервацию прошло 
около 300 предметов и деталей археологиче-
ских предметов из кожи. В настоящий момент 
работа продолжается, на пропитке находится 
примерно 150 артефактов. Это был первый 
опыт массовой консервации археологических 
изделий из кожи в Перми. При дальнейшем 
проведении консервационных работ такого 
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Рис. 3. Сублимационная сушка в бытовой морозильной камере.
Fig. 3. Freeze drying in household freezer.

рода необходимо предусмотреть их своев-
ременное начало, качественный инструктаж 
камеральных работников, четкую система-
тизацию предметов по физическим характе-
ристикам и состоянию сохранности кожи и, 
исходя из этого, дифференцированую методи-
ку. Необходимо продумать технологию изго-

товления этикетажа, способного выдержать 
погружение в раствор ПЭГ. Мы считаем опыт 
прошедшего сезона положительным. Благода-
ря проведенной консервации, максимальное 
количество предметов из кожи, полученных 
в ходе раскопок, удалось сохранить и подгото-
вить к дальнейшей работе.
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