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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы исследования и консервации 
объектов из обугленного дерева на примере фрагмента деревянного блюда, 
обнаруженного при исследовании помещения на северо-восточном склоне поселения 
Токсанбай (Бейнеуский р-н, Мангистауская обл.) в 2005 г. Раскопки проводились 
экспедицией Института археологии им. А.Х. Маргулана под руководством 3. Самашева, 
при участии А.С. Ермолаевой в рамках государственного стратегического проекта 
«Культурное наследие». В статье на конкретном примере дана оценка действий 
специалистов-археологов; показаны этапы работы специалистов-реставраторов. 
Даются рекомендации по работе с предметами из деградированных материалов. При 
исследовании памятника археологами, как правило, проводится полный комплекс 
мероприятий по фиксации вещных объектов. Предметы из деградирующих материалов 
требуют особого подхода в извлечении и хранении. В полевых условиях исследователи, 
при проведении полевой консервации ослабленных предметов, используют подручные 
материалы, часто это химические составы и не всегда в наличии имеются нужные, 
применение которых целесообразно в конкретном случае. Деревянное блюдо из 
жилища поселения Токсанбай относится к категории «обугленное дерево». Предмет 
из древесины горел без доступа воздуха, его первоначальная структура разрушилась, 
однако воздействие огня, в данном случае, стало тем консервирующим фактором, 
который позволил частично сохранить форму предмета. После проведения комплекса 
консервационно-реставрационных работ блюдо помещено на хранение в фонды  
Национального музея Республики Казахстан (г. Нур-Султан).
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Аннотация. Макалада 2005 ж. Токсанбай конысыныц солтуспк-шыгыс 
беткеш ндеп (Бейнеу ауд., Мацгыстау обл.) уй-жайды зерттеу кезшде табылган агаш 
ыдысыныц фрагмент мысалында куйд^р^лген агаштан жасалган нысандарды зерт
теу жэне коргау мэселелер^ карастырылады. Казба жумыстарын «М эдени мура» 
мемлекетпк стратегиялык жобасы аясында Э.Х. Маргулан атындагы Археология ин
ституты З. Самашевтыц жетекш ш пмен, А.С. Ермолаеваныц катысуымен жург^з^лген 
экспедиция барысында етшзшдг Макалада накты мысалдармен археологтардыц 
ш-эрекеттерше бага бершедг Калпына келт^руш^ мамандардыц жумыс кезецдер^ 
керсетшген. Тозган материалдардан жасалган заттармен жумыс ютеу бойынша 
усынымдар бершедг Ескертшшт зерттеу к езвде археологтар заттык нысандарды 
бекггу бойынша ю-шаралардыц толык кешенш ж урпзедг Тозган материалдардан 
жасалган заттар алу мен сактаудыц ерекше тэсш н  кажет етедг Далалык жагдайда 
зерттеушшер тозыгы жеткен заттарды далалык сактау кезшде колда бар материалдар- 
ды пайдаланады, кебш есе бул химиялык косылыстар, жэне кажетл заттар эркашан 
колда бола бермейд^ де, оларды накты жагдайда колдану усынылады. Токсанбай 
конысыныц тургын уш нен табылган агаш ыдыс «куйген агаш» санатына жатады. 
Агаштан жасалган зат ауага кол жетк1збестен жанып кетп, оныц бастапкы курылымы 
кулады, б^рак оттыц эсерц бул жагдайда, заттыц шшшш ш ш ара сактауга мумкшдак 
беретш сактау элементше айналды. Консервациялык-калпына келпру жумыстар топ- 
тамасы журпзшгеннен кешн табак Казакстан Республикасы Алттык музешнщ (Нур
султан к )  корларына сактауга койылды.

Туш и сездер : археология, Токсанбай конысы, кола дэу^р^, тургын уй, куйд^р^лген 
агаш, сактау (консервация), калпына келпру, поливинилацетат жел^м ,̂ балауыз- 
канифоль коспасы
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а18, оГ1еп 1Ье8е аге сЬет^са1 сотро8Йюп8, апЛ по1 а1теау8, 1йеге аге 1Ье песе88агу опе8 1Ьа1 
аге 8ийаЬ1е Гог и8е п̂ а рагйси1аг са8е. А  теооЛеп Л̂ 8Ь Ггот 1Ье Лтее11^пд оГ Ше Ток8апЬа1 
8ей1етеп1 Ье1опд8 1о Ше са1едогу оГ “сЬаггеЛ теооЛ”. ТЬе теооЛ ой)ес1 ЬигпеЛ те̂ ^Ьои̂  ай
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Введение
Конец 1980-х гг. ознаменовал

ся открытием на территории Северо- 
Восточного Прикаспия нескольких 
поселений эпохи бронзы [Лошако
ва, 2020]. Обнаруженные поселения 
Токсанбай, Айтман, Манайсор 1-Ш 
позволили поднять важный историко
социальный вопрос о формировании 
в период эпохи бронзы в зоне полупу
стынь особого токсанбайского куль
турного типа [Самашев и др., 2001]. 
Эти долговременные поселения, рас
положенные во внутренних районах 
Устюрта, были основаны населени
ем, ориентированным на хозяйство 
потребляющего типа [Затазйеу и.а., 
2013; Косннцев и др., 2020]. В ис
следовании поселения Токсанбай, в 
2005 г., произошло событие, которое 
в целом изменило представление о 
памятнике и о культуре населения 
Северо-Восточного Прикаспия в эпо
ху бронзы. В одном из помещений 
был обнаружен комплекс вещей риту
ального характера.

Обнаружение деревянного
блюда

В срединной части останца, на 
котором было возведено поселение, 
на юго-восточном склоне завершалось 
исследование сохранившейся части 
жилища № 2, в котором были отмече
ны элементы сакральной деятельно
сти человека. Под остатками упавшей 
горелой крыши, в северной половине

помещения, сохранился т Ши ком
плекс артефактов ритуальной направ
ленности, расположенный на полу 
жилища. Характерные предметы из 
металла, кости, рога, фрагменты ке
рамических сосудов, а также остатки 
жертвенной пищи и, самое главное, 
порядок расположения предметов на 
полу помещения свидетельствовали о 
культовом их назначении. Конструк
ция жилища имела своеобразную пла
нировку и интерьер. Пол помещения, 
по всей видимости, был устлан войло
ком и шкурами животных, о чем сви
детельствуют сохранившиеся оплав
ленные фрагменты органического 
происхождения. Поверх них по всей 
площади помещения были расставле
ны керамические сосуды, деревянное 
блюдо, на котором помещалось изде
лие из рога, рядом располагались тре
пала, два щитковых псалия, а также 
жертвенная пища в виде отдельных 
кусков и частей туш животных. По
мещение, несомненно, было предна
значено для совершения культовых 
актов, связанных с существующей 
системой мировоззренческих пред
ставлений населения и, возможно, 
являлось своеобразным святилищем 
на поселении [Самашев и др., 2007]. 
Именно отсюда в 2005 г. сотрудника
ми экспедиции было осуществлено 
изъятие фрагмента обугленного де
ревянного блюда и транспортировка 
его в научно-реставрационную лабо
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раторию «Остров Крым», сотрудники 
которой буквально собрали этот пред
мет из фрагментов и подарили ему 
вторую жизнь (рис. 1).

Климат и почвы региона не по
зволяли предположить наличие в рас
копе такого хрупкого, требующего 
особого отношения, предмета. Помня 
о рекомендациях, которые в устной 
беседе были даны реставраторами, 
планировалось вырезать предмет 
вместе с грунтом и поместить его на 
плотную основу, а затем закрепить 
его пленкой. Однако вынуть его вме
сте с почвой оказалось невозможным, 
так как грунт, представлявший собой 
слой карбонатной глины, при попытке 
прорезать его крошился. В итоге было 
принято решение пропитать предмет 
растворенным в воде клеем ПВА, за
хватывая с края часть грунта. Следу
ющий этап - подрезать у края и поме
стить его на плотную основу.

Работа е научно-рестав- 
рационной лаборатории

При исследовании памятни
ка археологам важно зафиксировать 
предмет, провести полный комплекс 
мероприятий -  фото- и графическая 
фиксация, описание. Предметы из де

градирующих материалов (например, 
дерево) -  это большая удача, особен
но для Устюрта, откуда был доставлен 
фрагмент деревянного блюда. Такого 
рода материальные остатки требуют 
особого подхода в консервации и со
хранении.

Присутствие специалиста- 
реставратора во время исследования 
археологического объекта было бы 
идеальным решением. Однако зача
стую возможности пригласить про
фессионального реставратора отсут
ствуют: здесь и фактор времени, если 
раскопки уже ведутся, и удаленность 
объекта, и финансовая составляющая, 
а самое главное -  это малочислен
ность специалистов-реставраторов. 
В результате археологи продолжают 
самостоятельно извлекать из грунта 
предметы из деградирующих мате
риалов, предпринимая попытки про
вести полевую консервацию предме
тов собственными силами, используя 
подручные материалы (чаще химиче
ские составы). Но не всегда в полевых 
условиях имеются именно те хими
ческие составы, применение которых 
целесообразно в конкретном случае 
[Алтынбеков, 2010; 2014].

Рис. 1. Местонахождение деревянного блюда в раскопе: 1 -  в процессе расчистки; 
2 -  после расчистки. Фото Т.Н. Лошаковой

П§. 1. ЬосаИоп о / 1бе м’ообеп сИ$И т 1бе ехссп’айоп: 1 -  т 1Ие ргосезз о /с!еапп§;
2 -  а/[ег с1еапп§. Р1ю1о Ъу Т. Ьозкакоха
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Методика консервации обуглен
ного дерева, разработанная в Эрмита
же в 1950-х годах, предусматривает 
полевую консервацию при извлече
нии из земли, лабораторное закре
пление воско-канифольной смесью с 
последующей мастиковкой трещин, 
мешающих восприятию изображения 
и ослабляющих прочность предмета 
[Костров, 1959, с. 178].

В 2007 г. на консервацию в 
научно-реставрационную лаборато
рию «Остров Крым» поступил фраг
мент деревянного блюда из жилища 
№ 2 поселения Токсанбай. Предмет 
горел без доступа воздуха, превратив
шись в особый тип археологического 
материала -  обугленное дерево. Пер
воначальная структура древесины при 
этом разрушилась, остались уголь
ки, не сцепленные между собой. Но 
именно воздействие огня в подобных 
случаях часто и позволяет сохранить 
не только форму предмета, но и резь
бу, украшающую его поверхность.

В процессе выемки предмет 
был закреплен поливинилацетатным 
клеем (ПВА), что облегчило его пере
мещение из раскопа на картон, но и 
привело к разрушению поверхност
ного слоя. Слой ПВА, нанесенный на 
пласт грунта толщиной до 2 мм, обе
спечил консолидацию частиц почвы 
и прикрепление их к поверхностному 
слою обугленного дерева. Однако это 
не привело к желаемому результа
ту и не предотвратило перемещение 
внутренней массы угольков, не сцеп
ленных между собой. Кроме того, 
фрагмент находился на мягком карто
не, что вызвало при транспортировке 
разрушение предмета.

После обследования состояния 
деревянного блюда стало ясно, что 
сначала надлежит работать с тыль

ной стороной фрагмента, не пропи
танной ПВА, и, возможно, менее раз
рушенной. Исходя из этой гипотезы, 
на первом этапе работ лицевая по
верхность предмета была закреплена 
воско-канифольной смесью, укрепле
на двумя слоями марли на этой же 
смеси, после чего объект перевернут 
тыльной стороной вверх (рис. 2).

Тыльная поверхность предмета 
была покрыта слоем грунта толщиной 
до 1 см. Воско-канифольная смесь 
пропитала предмет на всю его толщи
ну, за исключением отдельных участ
ков, которые освобождались от грунта 
кисточкой. Прямо на дереве фиксиро
вался слой сгоревших растительных 
остатков. После заливки расчищен
ных участков воско-канифольной 
смесью проведена полная расчист
ка тыльной поверхности от грунта. 
На втором этапе работ небольшие 
участки изделия разогревали феном 
и размягченные загрязнения удаляли 
скальпелем. Таким образом, был вы
явлен слой мелких костей, врезавших
ся в деревянную поверхность предме
та практически на всю его толщину. 
Стало возможным четко проследить 
края изделия, но лишь на отдельных 
фрагментах поверхности блюда.

Поверхностный слой имеет зна
чительные утраты, частично в резуль
тате воздействия огня, а отчасти в ре
зультате транспортировки (рис. 3).

В процессе расчистки ликвиди
рована деформация в месте разлома, 
удалены инородные предметы с по
верхности изделия (кости), отделяю
щие основной фрагмент от небольшо
го обломка, составлены воедино от
дельные фрагменты блюда. В резуль
тате выявлена первоначальная форма 
фрагмента предмета. На третьем 
этапе тыльная поверхность изделия
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Рис. 2. Первый этап работы с объектом: 1 -  внешний вид предмета после распаковки;
2 -  закрепление лицевой поверхности объекта воско-канифолъной смесью;

3 -  укрепление лицевой поверхности двумя слоями марли и воско-канифолъной смесью. 
Фото из архива научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым»

П§. 2. Тке / г  Л Па§е о/мюгк гг НИ 1ке оЬ]есд 1 -  арреагапсе о / 1ке оЪ]ес{ а/[ег ипраскт§; 
2 - /х т §  1ке/гоп! зиг/асе о /  1ке оЪ]ес{ ггИк а ггах-готп ппхШге;

3 -  Пгеп§1кетп§ 1ке /асе ггИк /гго /ауегз о/§аиге апс! а м’ах-гозт пйхй/ге.
Рко1о/гот 1ке агскте о / 1ке 8с\еЫ\/с апс! геПогакоп 1аЪога1огу “ОП гоу Кгут "
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Рис. 3. Второй этап работ: 1 -  распаковка оборотной стороны деревянного блюда: 
2 -  закрепление оборотной поверхности объекта воско-канифольной смесью;

3 -  оборотная поверхность блюда после проведения первого этапа работ. 
Фото из архива научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым»

П§. 3. ТИе зесопЗ з1а§е о/мюгк: 1 -  ипраскт§ 1Ье Ьаск о /а  мюос1еп сНзЬ;
2 - /х т §  1Ье Ьаск зиг/асе о /  1Ье оЪ]ес{ м’НИ а м’ах-готп пйхХиге; 3 -  1Ье Ьаск зиг/асе 

о / 1Ье сНзЬ а/1ег ХЬе/гзХ з1а§е о/мюгк РЬо1о /гот 1Ье агсЫме о /  1Ье 8с\еЫ\/\с 
апс! гезХогаНоп 1аЪога1огу “Оьдгом Кгут "
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была покрыта алюминиевой фоль
гой и фрагмент залит гипсом, а затем 
перевернут лицевой стороной вверх. 
После удаления марлевой ткани обо
значилась почти первоначальная фор
ма лицевой стороны.

Заключительным и самым тру
доемким этапом работ стала расчис
тка лицевой поверхности от ПВА. 
Несмотря на существующее мнение о 
его повторной растворимости, в про
цессе высыхания он полимеризуется 
и становится практически нераство
римым, особенно когда нанесен на 
менее прочный материал [Пежем- 
ский, 2009]. Клей размягчался спирто
ацетоновыми компрессами и удалялся 
кистью. При этом удален лишь по
верхностный слой ПВА, смешанный 
с грунтом. Нижележащий слой клея 
схватился с мельчайшими частицами

угля и разделить их без повреждения 
материала практически невозможно. 
Затвердевший клей привел к допол
нительной деформации поверхности 
дерева в виде вспухания пропитан
ного слоя. При детальном рассмотре
нии поверхности предмета отмечают
ся резы, похожие на резьбу, но из-за 
сильного повреждения поверхности 
блюда проследить их четко практиче
ски невозможно [Отчет, 2016].

В результате анализа обстоя
тельств проведения консервационно- 
реставрационных работ блюда из 
обугленной древесины с поселения 
Токсанбай, сложностей, возникших 
во время проведения отдельных эта
пов, и появилась идея написания этой 
статьи. К сожалению, не все археоло
ги владеют знаниями и умениями кон
сервации предметов в полевых усло-

Рис. 4. Предмет после реставрации: 1 -  лицевая сторона блюда;
2 -  оборотная сторона блюда.

Фото из архива научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым»

4. Фет а/ег геПогайоп: 1 -  1ке/гоп! мс1е о /  1ке сНзк; 2 -  1ке Ьаск о/1ке сНзк. 
Рко1о/гот Iке агскте о / 1ке заеыф с апс! геПогакоп 1аЪога1огу “ОП гоу Кгут "
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виях, и подробное рассмотрение эта
пов проведения работ, анализ ошибок, 
совершенных в конкретном случае, 
дает право надеяться, что в последую
щем археологи смогут их избежать.

Заключение
В заключении хочется подчер

кнуть, что самый лучший способ в по
левой консервации -  изъять предмет 
со слоем грунта и надежно упаковать 
для транспортировки, в этом случае 
повреждения предмета минимальны. 
Он не разрушает поверхность объ
екта и позволяет значительно сокра
тить время реставрационных работ в 
лаборатории. Однако если применить

этот способ по каким-то причинам не 
представляется возможным, предла
гаем второй вариант, которым можно 
было воспользоваться: залить разо
гретым парафином и надежно упако
вать. Весь процесс работы реставра
торов проиллюстрирован в статье и 
читатель может убедиться, какой это 
сложный и долговременный процесс.

После проведения консер- 
вационно-реставрационных работ 
блюдо из жилища № 2 поселения 
Токсанбай (рис. 4) помещено на 
хранение в фонды Национально
го музея Республики Казахстан в 
г. Нур-Султан.
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