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к ВОПРОСУ о  СВЯЗУЮЩЕМ ВЕЩЕСТВЕ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕЙ ЖИВОПИСИ.

Одним пз основных принципов музейно!! реставрации является недо
пустимость, при укреплении разрушающихся памятников древней живописи, 
введения иного связующего элемента кроме тех, на котором изначально 
приготовлялся грунт или левкас и на котором соединялся для живописи 
порошок краски. Художественный Отдел Государственого Русского Музея 
всегда строго следовал этому принципу при реставрационных работах 
над памятниками древне-русского искусства по укреплению разрушаю
щегося слоя левкаса и красок.

До последних лет Реставрационной Мастерской приходилось реставри
ровать памятники древне-русского искусства коллекций Художественного 
Отдела Русского Музея или аналогичные им в других хранилищах.— 
Составные элементы их живописи и подготовки доски под живопись были 
достаточно известны. Иконописная техника сохранилась до наших дней 
от глубокой древности, и если в нее вносились измененил, то они были 
незначительны, основ ее не изменяли и большого значения при реставра
торской работе иметь не могли. Левкас в древности, как и теперь, приго
товлялся па рыбьем или мездровом клею из мела или алебастра, ассорти
мент красок остался до сих пор почти таким, как и в древности, порошок 
краски растворяется половинным раствором на квасу желтка и т. д. 
Поэтому соблюдение вышеупомянутого принципа музейной реставрации 
и применение соответствующего ему метода не представляло особых 
затруднений, и, реставрируя памятник, можно было иметь уверенность, 
что в однородное от времени тело иконы не введено инородное, чуждое 
составу ее, вещество. В этом отношении необходима особенная осторож
ность, так как известны примеры, когда при несоблюдении этого принципа 
в других хранилищах, аналогичные с нашими, памятники пострадали 
и более или менее разруишлись.

По в последние годы в Реставрационную Мастерскую Художествен
ного Отдела стали поступать из различных хранилищ просьбы об оказании 
[)вставраторской помощи памятникам иных культур, близким по технике 
и живописи к древнерусским иконам, но состав элементов живописи их



известен не был или был известен но догадкам, настолько изменилась 
техника и тех случаях,  когда 11|)0 изв0 дст1ю их сохранилось до наших дней.

Дело в этом случав касалось таких памятников, как египетские 
расписанные саркофаги нового царства и иконы из Хара-хото, постра 
давшие от неблагоприятных условий хранения в 1918 —  22 гг. и сильно 

поврежденные.
Несмотря на крайнюю необходимость в помощи. Реставрационная 

Мастерская не могла оказать существенного содействия и вынуждена была 
ограничиться только мерами, до известной степени, предупреждающими 
дальнейшее разрушение. Потребность скорейшего установления способа 
выяснения связующего элемента « произведениях древней живописи 
стала чувствоваться особенно сильно. Как и прежде, пришлось искать 
выхода из затруднительного положения сначала в литературных указаниях,  
а затем, так как таковых или не было, или они были в виде догадок 
и мало существенны и кроме того не имелось и научного опыта  по этом} 
предмету в русских и заграничных музеях,— необходимо было обратиться 
к специально научному разрешению столь важного во всех отношениях

вопроса.
В Художественном Отделе Русского Музея еще с 1913 г. велись 

работы в э'гом направлении. Отдел обращался за содействием к отдельным 
специалистам и в научные учреждения, но безуспешно.

Обращение в 1924 году к профессору Н. Н. Андрееву, Заведы- 
вающему Химическим Отделом Бактериологического Института, вызвало 
с его стороны полную отзывчивость и согласие на постановку опытов 
анализа, и в сентябре 1926 г. сложная лабораторная работа дала положи
тельные результаты. Благодаря биологическому анализу получен метод 
исследования, который дает нам возможность,  базируясь на результатах 
его, приступить к реставрации упомянутых выше памятников искусства.

Хранитель Художественного Отдела
Государственного Русского Музея

Я. Околович,



о п ы т  11РИМЕНЕИ11ЯК1ЮЛ0ГИЧЕСК0Г0 МЕТОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СВЯЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ЖИВОПИСИ.

БнологнческнН способ отличия белков друг от друга основывается 
на том, что сыворотка крови кролика^ которому в течение месяца вводится 
в кровь какой-либо белок, приобретает свойства давать осадки только 
с раствором данного белка. Если несколько кроликов подготовлены таким 
путем разными белками, напр., яичным белком, яичным желтком, и т. д., 
а затем их сыворотки смешаны с жидкостью, содержащей неизвестный 
белок, то по осадку с определенной сывороткой можно судить о природе 
белка в исследуемой жидкости.

Опыт был поставлен следующим образом.
Кролику в течение месяца вводилась в брюшину эмульсия желтка, 

после чего произведена была проба. Взята была кровь кролика, эритро
циты (красные кровяные тельца) отделялись, оставшаяся сыворотка сме
шивалась с раствором желтка в воде (1 :5000)  и в другой пробе 
с раствором желатина ( 1 15000). Через несколько часов было отмечено, 
что в смеси сыворотки с желтком образовался осадок 'в  виде мелких 
хлопьев; в то же время в смеси сыворотки с желатиной осадка не
наблюдалось.

После этого взяты были кусочки фрески из Хара-хото, обработаны 
раствором едкого натра (для извлечения белка), полученный раствор нейтра
лизован соляной кислотой и приливался к сыворотке кролика, через 
несколько часов в смеси появился такой же осадок, как и в случае сыво
ротки с раствором желтка. Опыт позволяет решить, что в кусочках фрески
имеется желток.

Для контроля в такой же форме поставлен был опыт с экстрактом 
из кусочков иконы, заведомо написанной на желтке. В смеси с сывороткой 
экстракта образовался такой же характерный осадок.

Проф. Я. Андреев.



LA IIESTAUIUTION DES PEINTUHES ANCIENNES ET LA QIJESTJON
1)E i.A MATiEUE LIANTE.

Toule  restaiiratloii dcs tableaux anciens doit e tre  foiidee sur  le pr in -  
ci|>e de i ’iiiadmissibilite de malieres, aulres que celles, (jui servireiit  a leurs  
executions. L’ou doit proceder dans le rafTeruiissement des part ies endomm a- 
gees avec l«‘s memes a^i^re^atifs, qui fu ren t  employees pour  la preparat ion 
de la planclie et pour  la liaison des couleurs  en poudre.  La Section des 
Beaux Arts du Musee Uusse dans ses travaux de restaurations s’est de tout  
temps tenue  a ce principe pour  le raffermissement de la couclie de fond et 
des couleurs  memes.

Ju s q u ’a ce dern ier  temps TAtel ier  de l lestaura t ion du Musee n ’eul 
a s’occuper que de peintures anciennes russes de la Section des beaux Arts 
du Musee, ou de tableaux analogues, provenant  d ’autres  musees. Les ingre-  
diens de leurs couleurs et ceux, qui servaient  a la p repara t ion  de la plancbe 
sont suffisamment connus. La technique de la peinture  d ’icones s’est conservee 
des temps anciens jusqu a nos jours .  Les modifications q u ’elle a subi nVHaient 
que secondaires et ne touchaient  en r ien ses bases, restees sans changements .  
Ainsi cette evolution des procedes ne pouvait  avoir  d ’influence serieuse sur 
les travaux de restaurat ion.  Comme de tou t  temps, la coucbe de fond se 
prepare de nos jours  d ’un melange de colle de poisson ou de bourr ie r ,  
avec de la craie, ou de Talbatre. L’assort iment des couleurs n ’a non plus 
varie sensiblement; les couleurs  en poudre, comme jadis , se de la jen t  a Taide 
de jaun e  d ’oiuf moitie kvass (boisson nationale fermentee faite avec du 
pain sec) etc.

La stricte observation du pr incipe mentionne ne presentait,  de la sorto, 
au cune difficulte. En res taurant  une icone ancienne. Гоп pouvait etro siir 
de ne pas introduire  dans un  corps, de tout  temps homogene, d ’ingrediens 
de composition lieterogene. Les plus grandes preciiutions doivent etre  prises 
a cot egard; dcs cas sont connus, ou la non-observation de ce principe fon- 
demental par d 'autres musees eut des suites facheuses: des peintures analogues 
aux notres furent  non seulement fortenient endommagees,  mais nieme pres- 
que detruites.

Ces dernieres annees plusieurs musees se soiit adresses a I’Atelier de 
Hestauralion de la Sc.ction des Beaux Arts |)our leurs v<‘nir en aide dans des



travaux de rostauratiou de peinfiires anciennes provonant d ’aiitrcs pays, niais 
proches aux icoiies russes par la technique de leur execution et leurs cou- 
leurs. Nous etions cette fois-ci en presence de peintures dont les elements 
nous etaient ou totalement inconnus, ou appromaximativement connus d ’apres 
conjecture, vu les altiTations sensibles quo la tec,hnique de leurs executions 
a subi au cours des siecles, dans les cas ou le metier memo s’est conserve 
j u s q u ’a nos jours.

II s a^issait des peintures de sarcopliages egyptiens du nouveau regne 
et d images de Khara-khoto, fortement endommages dans les conditions 
facheuses de conservation des annees 1 918— 1922.

Quoique I’etat de ces peintures necessitait une restauration immediate, 
I’Atelier ne put donner de concours efficace; il dut se borner  a des mesures 
plus ou moins palliatives, ne pouvant que prevenir les deteriorations ulte- 
rieures. L urgence d ’etablir un  procede pour  la determination des matieres 
liantes des peintures anciennes se faisait sentir de plus fort.

On eut  recours aux sources litteraires, mais les recherches minutieuses 
ne donnerent  de resultats satisfaisants. Les indications etaient superficielles, 
ou se bornaient a de simples conjectures. Les musees russes et etrangers 
n avaient aussi aucune experience a ce sujet. La solution de ce probleme 
etant de toute importance l*on dut faire un appel a la science.

Des 1913 les recherches a ce sujet se poursuivaient a la Section des 
Beaux Arts du Musee Russe. La Section s’etait adressee aussi aux differents 
specialistes et institutions scientifiques, mais les resultats en etaient long- 
temps nuls.

En 1924 la Section s'adressa au professeur N. Andreiew, Chef de la 
Section de Chimie de I’lnst itut Bacteriologique, qui lui offrit son gracieux 
concours et se chargea de I’organisation des experiences d’analyse. En Sep- 
tembre 1926 les travaux minutieux de laboratoire furent  enfin couronnes 
de succes.

Grace a I’anal jse  biologique, nous avons maintenant une methode 
d'investigation, qui nous donne la possibilite, en se basiant sur  ses resultats, 
de proceder d ’une fa^on sure et efficace a la restauration des peintures 
anciennes sus-mentionnees.

N. Okolovitch.
Conservateur a la Section des Beaux 

Arts du IVIussee Russc de TEtat.



ESSAI D’APPLICATION 1)E LA MKTHODE BIOLOGIQUE POUK LA DETER
MINATION DES MATIERES LIANTES DES PEINTURES.

Le procedc biologique,  auquel  on a recours pour  de te rm ine r  les a lbu-  
mincs, est base sur  le fait que le serum de sang d ’un lapin, auquel  on 
a injecte pendant  un  mois une a lbumine quelconque acqu ier t  la capaci te 
de donner  des precipites seulement  avec la solution de I’a lbum ine  donnee. 
Si Гоп prepare  par ce moyen plusieurs  lapins avec des a lbumines  differentes, 
disons du blanc d ’oeuf, du jaune  d ’oeuf etc. et puis si Гоп melange leurs 
serums* avec un  l iquide,  contenant  une a lbumine  inconnue,  on peut  e tablir  
d ’apres le precipite du serum connu la na ture  de I’a lbumine contenue dans
le l iquide en question.

On proceda aux experiences de la fa^on suivante.
L’on injecta pendant u n  mois dans le peri toine d ’un lapin I’em olu t ion  

de jaune  d’o^uf. On p r i t  le serum du lapin et apres I ’elimination des hema
tics (globules rouges du sang), on le melangea avec une solution de j au n e  
d’o3uf  a I ’eau (1 :5000);  dans une autre  epreuve on le melangea avec une 
solution de gelatine (1 :5000).  Apres quelques benres I’on pu t  constater  dans 
le premier melange un  precipite en forme de pelits flocon, landis que dans 
le melange avec la gelatine on ne pu t  t racer  aucun  precipite.

Ensuite  on pr i t  des petits fragments de fresques de Kbara-khoto  que 
I’on travailla  avec une solution d ’oxyde de sodium caustique (pour  I’extrac-  
t ion de I’albumine) , la solution, neutralisee par I’acide muria t ique ,  fu t  versee 
dans le serum du lapin. Apres quelques beures p a ru t  dans ce melange un
precipite analogue a celui du melange de serum алее la solut ion de j a u n e
d ’oeuf. Cette experience permit  d ’etablir  la presence de j au n e  d \p u f  dans 
les petits fragments de fresques.

L ’on proceda aussi a une experience de controle  avec 1’extrait d ’un 
petit  fragment d ’icone que Гоп savait pert inamment  etre  peinte au  j au ne  
d’neuf. Dans le melange du serum avec cel extrait se forma le meme preci
pite cbaract(.4’isti(jue.

N, Andreiew
Professcur dc Chimie a rA cadcm ie
de Mcdecine, Chef do la Section de
Chimie de I’lnstitu t Bacteriologique 

Pasteur a Leningrad.
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