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Статья посвящена предмету, который был найден под половицами дома в с. Свияжск в 2018 г. В 
процессе изучения памятник был идентифицирован как одеяло с живописным слоем, также была 
установлена его принадлежность, время изготовления и прототип росписи. В статье рассматриваются 
основные этапы реставрационных работ и предреставрационные исследования памятника. Реставраторы 
сочетали методы и материалы, применяемые в реставрации масляной живописи и в реставрации 
текстиля.
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STUDY AND RESTORATION OF WOVEN FABRIC WITH A PICTORIAL 
IMAGE FROM THE COLLECTION OF THE STATE HISTORICAL-
ARCHITECTURAL AND ART MUSEUM “THE ISLAND TOWN OF 

SVIYAZHSK”
A.S. Lisina, N.V. Kovyazina, E.V. Kolesnikova

The paper examines an object that was found under the fl oorboards of a Sviyazhsk house in 2018. During 
the study, the object was identifi ed as a blanket with a painted layer; the affi  liation, time of manufacture and 
prototype of the painting were also attributed. The paper discusses the main stages of restoration work and 
pre-restoration studies. The restorers combined methods and materials commonly used in the restoration of oil 
paintings and textile.
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Во время реставрационно-ремонтных 
работ в деревянном доме в с. Свияжск на ул. 
Александровская директором музея Артемом 
Николаевичем Силкиным был обнаружен 
предмет, свернутый в рулон. После осмотра 
он оказался декоративным полотном – распис-
ным одеялом 1950-х гг. В результате интер-
вьюирования местных жителей было выяс-
нено, что предмет принадлежал Антонине 
Алексеевне Матвеевой. Одеяло было расписа-
но казанским художником. Первоначальным 
прообразом послужила работа австрийского 
художника Ханса Зацки «Девушки у озера» 
(рис. 1). Эта работа датируется 1920-ми гг. 

Тканое полотно с живописным изобра-
жением поступило в реставрационный 
отдел музея-заповедника в 2018 г. Работы 
проводились под руководством художника-
реставратора 1 категории Екатерины Влади-
мировны Колесниковой из Вологодского 
филиала ВХНРЦ. Работы выполняли рестав-
раторы музея Наина Владимировна Ковязина 
и Анастасия Сергеевна Лисина. 

Памятник, поступивший на реставрацию, 
представляет собой прямоугольное полотно 
(размеры 184х125 см), на лицевой стороне 
которого изображены три девушки у озера 
(рис. 2). В процессе бытования предмет висел 
на стене, на что указывает наличие крепеж-
ных петель по верхнему краю. Из-за большой 
нагрузки, особенно когда полотно находи-
лось в вертикальном положении, на поверх-
ности стала наблюдаться деформация основы 
памятника в местах его провисания. Также на 
сохранность памятника повлияло то, что он 
длительное время хранился в свернутом виде. 
Появились значительные разрывы (рис. 3) и 
осыпи красочного слоя. 

Памятник поступил на реставрацию с 
общей стойкой деформацией основы полотна. 
Края были неровные, посечённые, пересушен-
ные, ломкие, наблюдалось отставание нитей и 
мелкие утраты полотна. С оборотной стороны 
наблюдалось общее запыление и общие стой-
кие загрязнения в виде неравномерно распре-
делённых пятен и потёков различных цветов 



ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНОГО ПОЛОТНА С ЖИВОПИСНЫМ ... 293

Рис. 1 Ханс Зацка «Девушки у озера».
Fig. 1 Hans Zatzka. “Girls by the lake”.

и биогенные следы. На оборотной стороне 
имелись следы голубой краски в форме объем-
ных потеков, пятен неправильной формы и, в 
местах наиболее крупных разрывов, в форме 
неаккуратных продольных мазков (рис. 4). По 
нижнему краю наблюдалась полоса краски 
коричневого цвета. Вокруг крепёжных отвер-
стий имелись наслоения рыжего цвета (пред-
положительно продукты коррозии железа). 

Красочный слой на лицевой стороне 
памятника был тонкий; наблюдалось равно-
мерное растрескивание, мелкие локальные 
участки осыпей (рис. 5). На поверхности 
лицевой стороны также было общее запыле-
ние и общие стойкие жиро-пылевые загрязне-
ния различных цветов, неравномерно распре-
делённые пятна рыхлых белых отложений, 
биогенные следы, в т.ч. паутина, останки 
«яиц» и тел насекомых; небольшое пятно, 
предположительно, клея серо-желтого цвета.

Работы начались с проведения предре-
ставрационных мероприятий. Исследования 
перед началом реставрационных работ дают 

возможность правильного подбора реставра-
ционных методик и используемых материа-
лов. Подобный подбор осуществляется инди-
видуально для каждого памятника, потому 
что реакция на те или иные материалы или 
методы работы может быть разной. В данном 
случае дополнительную сложность в выбор 
методик вносила неоднозначность классифи-
кации памятника – одновременно текстильно-
го и живописного, т.к. основа памятника была 
изготовлена из нетрадиционного для станко-
вой живописи материала. Серьезной пробле-
мой также является использование различных 
материалов в реставрации и их совмести-
мость. С целью предотвращения этой пробле-
мы и важно проведение предреставрацион-
ных исследований. 

Используемые на данный момент методы 
предреставрационного исследования памят-
ника принято делить на две основные груп-
пы: методы, не требующие изъятия каких-
либо проб, называемые неразрушающими, 
неконтактными, неинвазивными, и методы, 
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Рис. 2 Тканое полотно с живописным изображением до реставрации. Общий вид. Лицевая сторона.
Fig. 2 Woven textile with a pictorial image before restoration. General view. Front side.

связанные с изъятием пробы, называемые 
разрушающими, контактными и инвазивны-
ми (Фролов, 2018, с. 176). При исследовании 
тканого полотна были использованы методы, 
как требующие изъятия проб (инвазивные), 
так и неинвазивные.

При работе с предметом в первую очередь 
была определена природа волокна памятника. 
Целью исследования было определение выбо-
ра и способа очистки текстиля и способов 
его укрепления. Исследование проводилось 
с помощью микроскопа Leica M60 с каме-
рой Leica IC90 E. Были взяты пробы нитей 
во взаимно-перпендикулярных направлениях. 
В микроскоп наблюдалась веретенообразная 
форма волокна с поперечными складочками 
(рис. 6: а, б). Результат: нити полотна по утку 
и по основе - лён. (Кирюхин, 2011, с. 78).

На поверхности полотна, как с лицевой, так 
и с оборотной стороны присутствовали белые 
рыхлые загрязнения неизвестного происхож-
дения. Было выдвинуто предположение о том, 
что данные загрязнения могут быть хлорида-
ми (Cl-) и сигнализировать об опасной засо-
ленности памятника, карбонатами кальция 

(СаСО3) либо же сульфатными солями гипса 
(CaSO4*2H2O) и появиться на памятнике 
вследствие его продолжительного контакта с 
материалами отделки стен. Чтобы исключить 
или подтвердить предполагаемую природу 
загрязнений, было принято решение о прове-
дении микрохимического анализа с взятием 
проб при помощи скальпеля. Микрохимиче-
ские пробы были проведены с использова-
нием 20% водного раствора соляной кисло-
ты (HCl), 10% водного раствора хлористого 
бария (BaCl2) и 0.1% раствора нитрата сере-
бра (AgNO3, 0,1 н раствор). Более подробно 
методика проведения исследований описана 
в методических рекомендациях Л.Н. Андрее-
вой (Реставрация музейной керамики…, 1999, 
с. 34-35, с. 44-45). Результаты проб – хлориды, 
карбонаты кальция и сульфатные соли гипса в 
составе указанных загрязнений отсутствуют. 
Исходя из этого, необходимость проведения 
обессоливания предмета не подтвердилась. 

Далее памятник был изучен под ультра-
фиолетовыми лучами. Проведено исследова-
ние при помощи прибора люминесцентной 
диагностики Вуда В-221. Результат исследова-
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ния показал, что на памятнике свечение актив-
ной плесени не наблюдалось, следовательно, 
присутствие живой плесени не было обнару-
жено. Данный результат отбросил предпола-
гаемое проведение фунгицидной обработки 
памятника. Также в результате было выявле-
но опалесцирующее свечение на серо-желтом 
пятне, что говорит о том, что это пятно клея 
(Гренберг, 1987, с. 53). 

Одним из важных этапов в реставрации 
любого материала является очистка. Выбор 
материалов и способов очистки опирается на 
устойчивость к ним составляющих памятни-
ка. Пробы на устойчивость красочного слоя, 
к выбранному методу очистки проводились 
методом тампонирования с помощью ватных 
тампонов, смоченных:

1. Дистиллированной водой: красочный 
слой основного полотна и коричневый слой 
рамки по периметру – устойчивы к воздей-
ствию.

2. Пеной мыльного раствора детского мыла: 
а) красочный слой основного полотна – 

устойчивы.

Рис. 3 Фрагмент (разрыв) до реставрации. Лицевая 
сторона. 

Fig. 3 Fragment (tear) before restoration.
Front side.

б) коричневая краска – не значительно 
устойчива.

В результате было принято решение о 
проведении водной очистки с использова-
нием поверхностно-активных веществ с 
низким уровнем щелочности, отбеливаю-
щих и флюоресцирующих веществ (Кумпан, 
Камалетдинова, 2014, с. 98). Использова-
ние моющего средства позволяет понизить 
поверхностное натяжение на границе вода – 
очищаемая поверхность и способствует более 
глубокому проникновению воды в капилля-
ры загрязненной поверхности. Использова-
ние моющего средства представляет собой 
процесс солюбилизации (растворения) орга-
нических веществ внутри мицелл, которые 
в достаточном количестве присутствуют в 
растворах мыл (Яброва, 1976, с. 186).

На оборотной стороне памятника были 
выявлены многочисленные пятна голубой 
краски по местам разрывов и по периметру 
полотна. Для устранения деформации полот-
на требовалось удаление этих загрязнений. 
Для этого были проведены пробы с целью 
подбора растворителей. Пробы проводились 
методом наложения ватных компрессов (5 
мин.), смоченных: 

Дистиллированной водой - материалы 
красочных загрязнений набухают и размягча-
ются.

Этиловым спиртом – реакция отсутствует. 
Однако было выяснено, что на этиловый спирт 
реагирует краска коричневого цвета на лице-
вой стороне предмета. Материалы красочно-
го слоя реагируют окрашиванием тампона в 
розовый цвет.

3. Уайт-спиритом - материалы красочных 
загрязнений набухают и размягчаются.

В результате было принято решение об 
удалении пятен голубой краски механически 
с использование ватных компрессов дистил-
лированной воды. 

 Утверждённый на научно-реставраци-
онном совете план мероприятий состоял в 
очистке памятника, устранении деформации, 
заделке разрывов, укреплении красочного 
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слоя и выборе способа хранения и экспониро-
вания предмета. 

Реставрация живописи предполагает в 
первую очередь укрепление красочного слоя, 
дублировку и подведение реставрационного 
грунта и пр. и только потом удаление загряз-
нений (Горин, 1977, с. 138). Нами был выбран 
иной порядок по той причине, что на предмете 
были значительные загрязнения, в том числе 
с биогенными следами. Также реставрация 
полимерных материалов натурального проис-
хождения в первую очередь подразумевает 
устранение загрязнений, очистку поверхно-
сти (Кумпан, Камалетдинова, 2014, с. 98). При 
таком порядке действий сохранность красоч-
ного слоя в связи с осыпаниями и кракелюром 
не подвергалась риску.  

Прежде всего, необходимо было удалить 
загрязнения с поверхности предмета. Рабо-
ты начались с механической очистки обеих 
сторон памятника различными способами. На 
оборотной стороне работы велись с исполь-
зованием скальпеля и деревянного стека, ими 
удалялись стойкие загрязнения, затем поверх-
ность была обеспылена с применением музей-
ного пылесоса (соответственно, к оборотной 

стороне были применены адаптированные к 
наличию красочного слоя методики из рестав-
рации текстиля). Механическая очистка лице-
вой стороны проводилась последовательно, 
небольшими участками с помощью мягких 
кистей (щетина и синтетика). После этого 
было проведено механическое удаление зате-
ков голубой и коричневой краски на оборот-
ной стороне памятника с ватными компресса-
ми дистиллированной воды. 

Далее следовала поверхностная очистка 
лицевой стороны от загрязнений. Вся поверх-
ность памятника была очищена водным 
способом с применением моющего средства 
и дистиллированной воды (Кумпан, Камалет-
динова, 2014, с. 98). Очистка выполнялась 
методом прокатывания тщательно отжатыми 
тампонами, смоченными в 3% мыльном раство-
ре. Затем следовала многократная промыв-
ка очищаемых участков дистиллированной 
водой и удаление остатков влаги с помощью 
фильтровальной бумаги. Остатки моющего 
средства необходимо удалять по той причине, 
что, оставаясь адсорбированными на чистой 
поверхности, с течением времени они могут 
отрицательно повлиять на сохранность живо-

Рис. 4 Тканое полотно с живописным изображением до реставрации. Общий вид. Оборотная сторона.
Fig. 4 Woven textile with a pictorial image before restoration. General view. Reverse side.
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писного слоя (Яброва, 1976, с. 186). Указанная 
методика относится к реставрации живописи.

После этого было проведено устране-
ние деформаций основы. Общая деформа-
ция была исправлена при помощи холодных 
прессов. Участки более стойкой деформации 
исправлялись локально, с помощью музейно-
го реставрационного утюга и прессов (Горин, 
1977, с. 84). Места деформаций увлажнялись 
дистиллированной водой из пульверизатора. 
Затем проглаживались через двойную хлопча-
тобумажную ткань электроутюгом при темпе-
ратуре 60℃. После этого на места разрывов 
устанавливался холодный пресс на срок 1-3 
дня (в зависимости от стойкости деформаций). 
Данный метод можно назвать в определённой 
степени общим для реставрации живописи 
и текстиля. Устранение деформаций заняло 
достаточно много времени, но для нас важно 
было получить ровную поверхность, чтобы в 
дальнейшем работать с разрывами. 

Разрывы по своей конфигурации и разме-
рам были различными: угловыми, ступенча-
тыми, округлыми. В практике реставрации 
живописи очень распространена заделка 
разрывов методом наложения заплат (Горин, 

1977, с. 97). Однако такой метод имеет значи-
тельный минус – любая по толщине заплата 
вызовет выпуклость с лицевой стороны, что 
было нежелательно, учитывая размер и вес 
памятника, а так же состояние красочного 
слоя. Поэтому была выбрана заделка разры-
вов методом «встык». Склеивание сквозных 
разрывов проводилось на 10 % раствор PVB 
в этаноле (Федосеева, 2016, с. 90). Поливи-
нилбутираль обладает высокой вязкостью 
и низкой проникающей способностью, что 
было важно в процессе заделки разрывов и не 
допущении прохода клея на лицевую сторо-
ну. Работы по склеиванию разрывов начина-
лись на оборотной стороне. С торцевой части 
разрывы при помощи синтетической кисти 
были пропитаны клеем. Ширина проклейки 
каждого края составляла 2 мм. Клей был дове-
ден до состояния отлипа, после чего края были 
сведены и плотно соединены. Нити разрыва 
были расправлены, подобраны, проклеены 
и вставлены на свои места. Затем нити были 
прижаты шпателем. В случаях утраты нитей 
по местам разрывов, вживались дополнитель-
ные, ранее окрашенные, нити льна, подобран-
ные по толщине к оригинальным нитям. Нити 

Рис. 5 Картограмма сохранности лицевой стороны.
Fig. 5 Front side preservation diagram.
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были окрашены по методике, описанной в 
работе Е.В. Семечкиной (Семечкина, 1990). В 
местах, где имелись незначительные утраты, 
проколы, разрывы, вставлялся растрепанный 
скальпелем пух нитей. Клей наносился на края 
утрат, после неполного подсыхания утраты 
заполнялись при помощи зонда пухом, пропи-
танным клеем. После этого места разрывов 
через фторопластовую подложку проглажи-
вались термошпателем при температуре 50°C. 
Аналогичная работа проводилась на лицевой 
стороне. После на разрыв помещался холод-
ный пресс (фторопластовая подложка, сукно, 
мраморная плитка). Процесс прессования 
одного разрыва длился сутки (Горин, 1977, с. 
98).

В работе с большим разрывом (рис. 3) 
была применена следующая технология. В 
края разрыва во взаимно-перпендикулярных 
направлениях вживлялись льняные нити, 
подобные нитям основы и утка. Концы нитей 
проклеивались 10% раствором PVB в этаноле 
и при помощи зонда вставлялись в края разры-
ва на ширину 2 мм. После этого вживленные, 
приклеенные нити основы и утка переплета-
лись между собой, повторяя полотняное пере-
плетение основы полотна, после конец нити 
основы вживлялся с другой стороны края 
разрыва. По окончанию переплетения нитей, 
полученная заплатка была пропитана 10 % 
раствором PVB в этаноле, проглажена термо-
шпателем через фторопластовую подлож-
ку, после был поставлен холодный пресс на 
сутки. Затем повторно вживлялись нити утка 
вровень с авторским холстом, проклеивались 
10 % раствором PVB в этаноле с последую-
щим проглаживанием через фторопласто-

вую подложку термошапателем и установкой 
холодного пресса на 3 дня (Горин, 1977, с. 99).

Только после заделки разрывов мы смогли 
приступить к локальному укреплению красоч-
ного слоя. Под понятием укрепление красоч-
ного слоя понимается восстановление связи 
с холстом и одновременное укладывание 
деформированных участков (Горин, 1977, с. 
103). Нами была применена методика пропит-
ки по местам растрескивания красочного слоя 
водным раствором акриловой дисперсии клея 
Lascaux Acrylkleber 498-20Х (1:1) с кисти 
(Федосеева, 2016, с. 96-98). После проводи-
лась фиксация красочного слоя электроутю-
гом при температуре 50 ℃ через фторопласто-
вую подложку. Затем на сутки устанавливался 
холодный пресс (Бобров, 2008, с.93).

Когда были выполнены основные работы 
с памятником, встал вопрос о его хранении и 
экспонировании. Нередкими бывают случаи 
хранения большемерных произведений живо-
писи накатанными на валы (Гурулева, 2012, с. 
15). Такое хранение может иметь временный 
характер, так как холсты со временем неиз-
бежно деформируются и возможно повреж-
дение красочного слоя. Несмотря на то, что 
все разрывы были укреплены, как и красоч-
ный слой, сохранность предмета не позволяла 
такое хранение памятника. На научно-рестав-
рационном совете было принято решение об 
изготовлении планшета и о дальнейшем натя-
гивании памятника с подведенными кромка-
ми на планшет (Горин, 1977, с. 206). Также 
было принято решение демонтировать петли 
и заплатку, так как они потеряли свою функ-
циональность и давали дополнительную 
деформацию экспонату. Для дублирования 

Рис. 6 Микросъёмка нитей: а – основы, б – утка.
Fig. 6 Microphotograph of the threads: a – Warp, b – Abb.
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кромок была использована льняная ткань. 
Ширина дублировочных кромок складыва-
ется из толщины бруска подрамника, вели-
чины захода холста под живопись и размера 
холста, необходимого для загиба и заделки на 
оборотной стороне подрамника (Горин, 1977, 
с. 93). Заход холста на основное полотно был 
4 см. На кромки с кисти наносилась акрило-
вая дисперсия Lascaux Acrylkleber 498-20Х 
(Кобякова, 2014, с. 187). Важными требова-
ниями к адгезиву были надёжное склеивание 
без проникновения в нити холста и не прово-
цированием усадки. (Федосеева, 2016, с. 99). 
Дублирование кромок проводилось с помо-
щью проглаживания валиком, фторопласто-
вым шпателем и с последующей термофик-
сацией электроутюгом при температуре 50 ℃ 
через хлопчатобумажную ткань. 

В результате реставрации была проведена 
сложная многоэтапная механическая очист-
ка памятника с двух сторон, поверхностная 
очистка красочного слоя, убраны затеки голу-
бой краски. Заделаны разрывы и укреплен 
красочный слой, а также устранена сложная 

деформация. Натяжка памятника на планшет 
дает возможность избежать в дальнейшем его 
деформации, а также дополнительное укре-
пление и поддержку (рис. 7). В результате 
проведения реставрационных работ начав-
шиеся процессы разрушения предмета были 
приостановлены. Предмет приобрел надле-
жащий вид для хранения и экспонирования. 
В настоящее время предмет хранится в фондах 
ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск».

Данная работа была интересна тем, что 
для её проведения необходимо было решить 
задачу сочетания методологий реставрации 
разных материалов: использовать приёмы 
и материалы, применяемые в реставрации 
масляной живописи и реставрации тексти-
ля. Выбор методов реставрации и консерва-
ции необходимо корректировать в каждом 
отдельном случае, с учётом особенностей 
сохранности каждого предмета. Адаптация 
методик, составление и воплощение нетипич-
ного плана реставрационных мероприятий – 
непростая и часто возникающая задача как в 
реставрации этнографических, так и в рестав-

Рис. 7 Тканое полотно с живописным изображением после реставрации. Общий вид. Лицевая сторона.
Fig. 7 Woven textile with a pictorial image after restoration. General view. Front side.
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рации археологических предметов. Поэтому 
опыт совмещения и индивидуальной разра-

ботки методик необходимо разделять с науч-
ным реставрационным сообществом. 
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