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ПредислОвие

вероятно, ничто не причинило музейным коллек-
циям большего вреда, чем плохое хранение

E. V. Jonson, J. C. Horgan,  
«Museum Collection Storage», Paris: UNESCO, 1979

осознанный подход к сохранению музейных собраний появился од-
новременно с возникновением в России публичных музеев  уже в кон-
це XVIII в  среди музейных служащих были специалисты, отвечающие 
за сохранность коллекций  тогда же были сформулированы и первые 
правила сохранения музейных предметов, например, «представление 
о хранении в кунсткамере экспедиционных натуральных вещей» акаде-
мика к  Ф  вольфа, отвечавшего за сохранность поступающих из экс-
педиций предметов  однако еще долгое время теория и практика хра-
нительской работы носили эмпирический характер  коллекции (храни-
тельские группы) формировались произвольно, чаще по утилитарному 
принципу  Режимы хранения не были четко определены  и лишь во вто-
рой половине XX в  были разработаны стандарты музейного хранения, 
положенные в основу практической деятельности музеев  значительная 
роль в формировании научно обоснованных принципов музейного хра-
нения принадлежит отечественным ученым, в их числе и  э  грабарь, 
М  в  Фармаковский и многие другие 

сегодня общие для всех музеев Российской Федерации требования 
к учету и хранению музейных предметов сформулированы в норматив-
ных документах Министерства культуры  однако в повседневной работе 
хранители часто сталкиваются с ситуациями, в них не предусмотрен-
ными, а качественные и доступные пособия по вопросам хранения му-
зейных коллекций очень немногочисленны  в связи с этим, становится 
важным обмен информацией о практическом опыте в сфере сохранения 
музейных предметов 

в настоящих рекомендациях рассмотрены основные принципы ор-
ганизации хранения этнографических музейных коллекций, условия 
хранения для различных материалов и групп предметов, особенности 
режима экспонирования и методы консервации музейных предметов, 
даны практические советы с учетом опыта работы отечественных и за-
рубежных музеев 

Глава 1  
Организация хранения 

музейных кОллекций

1.1. Этапы хранения
хранение предметов в музее состоит из нескольких этапов, каждый 

из которых имеет свои особенности  первый этап принято называть до-
фондовым хранением  в этот период предметы поступают в музей для 
представления их на рассмотрение экспертной фондово-закупочной ко-
миссии (эФзк) музея  особенностью этого этапа является то, что пред-
меты поступают в музей сначала на временное хранение (до решения 
эФзк) и в этот период еще не являются частью музейного собрания  
Нормативные документы предусматривают выделение в каждом музее 
отдельного помещения для хранения новых поступлений и назначение 
сотрудника, ответственного за их сохранность  условия хранения долж-
ны соответствовать музейным требованиям по климатическому режиму, 
контролю доступа и требованиям пожарной безопасности  дофондовое 
хранение осуществляется комплексно, но все предметы, поступившие 
на временное хранение, должны быть систематизированы в соответ-
ствии с источниками поступления  документальное оформление новых 
поступлений проводится в соответствии с требованиями нормативных 
документов Министерства культуры Российской Федерации (Мк РФ)  
только на основании решения эФзк предметы могут быть зарегистри-
рованы в соответствующую музейную коллекцию, после чего они пе-
ремещаются на постоянное место хранения в одно из музейных храни-
лищ; с этого момента наступает этап фондового/постоянного хранения  
правила систематизации предметов на этапе фондового хранения будут 
рассмотрены ниже 

кроме того, музейные предметы могут выдаваться из фондохрани-
лища на реставрацию, экспонирование, исследование и т  д ; этот этап 
хранения называют временным хранением  условия хранения и исполь-
зования музейных предметов в этот период всегда регламентируются со-
глашением сторон, где указываются цели и сроки временного хранения, 
климатический режим и условия охраны, а также другие требования  
при этом приоритетными считаются рекомендации направляющей сто-
роны 
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1.2. Систематизация музейного собрания

организация музейного хранения на этапе постоянного (фондового) 
хранения основана на многоуровневой систематизации предметов, кото-
рая обеспечивает возможность эффективного управления коллекциями 

первый уровень систематизации, единый для музеев любого профи-
ля, — разделение всех предметов музейного собрания на основной и на-
учно-вспомогательный фонды  в отдельных случаях предметы из науч-
но-вспомогательного фонда могут быть переведены в основной фонд, 
например, после реставрационных работ или изучения, в результате ко-
торого установлено их художественное и научное значение; то же каса-
ется точных копий утраченных уникальных предметов 

в музеях естественно‒научного профиля и отделах природы истори-
ко-краеведческих музеев выделяется также фонд сырьевых материалов, 
который составляют объекты неорганической и органической природы, 
предназначенные для аналитических лабораторных исследований и пре-
парирования  включение объектов в фонд сырьевых материалов носит 
временный характер, т  к  в процессе исследований или препарирования 
часть из них может утратить свойства музейного предмета, а некоторые 
после изучения переводятся в основной или научно-вспомогательный 
фонд 

порядок включения/исключения или перевода предметов из од-
ного фонда в другой регламентируется нормативными документа-
ми Мк РФ, так же, как и порядок включения/ исключения предметов 
в государственный Музейный фонд Российской Федерации и госкаталог 
музейного фонда РФ (Федеральный закон «о Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 05 1996 
N 54-Фз (редакция от 28 12 2017) 

На следующем уровне принципы систематизации определяются му-
зеем  все предметы основного фонда разделяются на коллекции (храни-
тельские группы)  возможно несколько вариантов систематизации кол-
лекций в зависимости от профиля музея и особенностей его собрания  
коллекции (хранительские группы) могут быть организованы в соответ-
ствии с тематикой (археологическая, этнографическая, художественная 
и т  п ), что характерно для многопрофильных музеев; по назначению 
предметов (оружие, украшения и т  п ), основным видам искусства, а так-
же в соответствии с материалами, из которых предметы изготовлены (де-
рево, фарфор, металл, текстиль и т  п )  На этом этапе этнографические 
музеи сталкиваются с необходимостью найти компромиссное решение, 
т  к , с одной стороны, профиль музея предполагает систематизацию кол-

лекций по территориальному и этническому признакам, с другой — нуж-
но разделить предметы на коллекции (хранительские группы) в соответ-
ствии с необходимыми для разных материалов условиями хранения 

в Российском этнографическом музее все предметы собрания разде-
лены на основной и научно-вспомогательный фонды и систематизиро-
ваны по территориальному принципу и по этнической принадлежности 

вместе с тем, учитывая необходимость создания нормативных усло-
вий хранения для различных категорий материалов, коллекции, в свою 
очередь, разделены на «мягкий» (текстиль, кожа) и «жесткий» (дерево, 
металл, керамика, стекло) резервы  с учетом особых требований к хра-
нению некоторых групп предметов организованы специализированные 
хранилища для предметов из драгоценных металлов, оружия, ковров 
и войлоков, фотоматериалов, редких книг и иллюстративных материа-
лов 

На последующих уровнях систематизация осуществляется внутри 
каждой коллекции (хранительской группы) с учетом специфики самой 
коллекции и направлений работы музея 

возможность оперативного поиска предметов, находящихся в раз-
ных хранилищах, обеспечивается системой отметок о местах хранения 
в учетной документации 

кроме того, в каждой коллекции целесообразно выделить группу 
особо ценных предметов, списки которых утверждаются на эФзк и хра-
нятся у директора музея, заместителя директора по учету, хранению 
и реставрации музейных ценностей или главного хранителя музея 

Нельзя не отметить, что систематизация собрания музея на группы 
в соответствии с материалами, из которых изготовлены предметы, позво-
ляет создать максимально благоприятные условия их хранения 

выработанные в музее принципы организации хранения обязатель-
но должны быть утверждены эФзк музея, решением которой каждой 
коллекции (хранительской группе) присваивается определенный шифр, 
являющийся частью учетного обозначения каждого предмета в составе 
коллекции  следует помнить, что сохранение музейного предмета подра-
зумевает не только контроль за его физическим состоянием, но и хране-
ние информации о нем  поэтому маркировка и учет музейных предметов 
являются важной составной частью хранительской работы 
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Глава 2  
устрОйствО хранилища

2.1. требования к помещению  
для хранения музейной коллекции

Музейные коллекции размещаются в специально оборудованных 
хранилищах  объем помещения планируется в зависимости от состава 
коллекции и габаритов предметов, с учетом того, что в каждом хранили-
ще должно быть выделено несколько функциональных зон, о чем под-
робнее будет сказано ниже 

при организации хранилищ желательно, чтобы предметы одной кол-
лекции (хранительской группы с одним шифром) размещались в одном 
помещении и были закреплены на ответственном хранении за одним 
хранителем 

хранилища лучше располагать отдельно от производственных, быто-
вых, офисных или лабораторных помещений  Не рекомендуется исполь-
зовать для хранения музейных предметов чердачные или подвальные 
помещения из-за возможных аварий на инженерных коммуникациях, 
что влечет за собой риск повреждения музейных предметов  кроме того, 
коммуникации здания должны быть доступны для обслуживания 

помещения, предназначенные для хранения музейных предметов, 
должны соответствовать требованиям к организации охраны, инженер-
но-техническому состоянию, а также противопожарной безопасности, 
а именно: оборудованы системами контроля доступа, пожарной сигна-
лизацией и средствами пожаротушения; окна и двери должны быть за-
щищены от взлома 

для создания и поддержания в фондохранилищах нормативного тем-
пературно-влажностного режима помещения при необходимости могут 
быть оборудованы системами кондиционирования или приточно-вытяж-
ной вентиляцией с фильтрами очистки воздуха и функцией его увлажне-
ния/осушения  система вентиляции хранилищ не должна быть связана 
с другими помещениями; кроме того, все форточки, окна, вентиляци-
онные отверстия необходимо защитить сетками с мелкими ячейками, 
что позволит предотвратить занос в хранилища пыли и биологических 
агентов  вентиляция в хранилище должна обеспечивать рециркуляцию 
воздуха с кратностью обме на в 1 час: приток — 1,0; вытяжка — 1,0, ста-

бильность температурно-влажностного режима, а также очистку воздуха 
от пыле‒и газообразных примесей 

каждое хранилище должно быть оборудовано стационарным метео-
постом (прибором, фиксирующим температуру и относительную влаж-
ность воздуха)

Рекомендуемый уровень освещенности в хранилищах: 50–75 лк — 
общее освещение и до 200 лк ‒ над рабочими поверхностями, причем 
осветительные элементы должны быть закрыты плафонами; попадание 
прямых солнечных лучей на музейные предметы недопустимо 

Желательно, чтобы полы в помещении хранилища не имели щелей 
и пор, легко очищались, были устойчивы к воздействию химических 
веществ, истиранию и не скользкими  Не рекомендуется использовать 
в отделке хранилищ навесные потолки, оптимальной отделкой потолка 
эксперты считают штукатурку и покраску  при наличии в помещении 
окон для защиты экспонатов от воздействия уФ‒излучения, необходимо 
использовать солнцезащитные стекла и шторы 

для оптимальной организации хранения коллекций и комфортной 
работы хранителя в каждом хранилище необходимо предусмотреть не-
сколько помещений или функциональных зон обеспечивающих:

— собственно хранение музейных предметов;
— рабочее место хранителя и хранение учетно-хранительской доку-

ментации;
— место для исследовательской работы с предметами коллекции;
— временное хранение предметов коллекции (при подготовке к экс-

понированию, возврате после экспонирования);
— изоляцию, проведение мероприятий по практической консерва-

ции 
последняя из перечисленных функциональных зон должна быть изо-

лированным помещением  оно может быть единым для всего собрания 
музея либо являться частью каждого хранилища  остальные функции 
в случае невозможности выделения отдельных помещений могут быть 
реализованы путем зонирования имеющегося 

порядок доступа в хранилища определяется внутримузейными ин-
структивными документами и должен предусматривать согласование 
посещений (приемные дни, часы), оформление пропусков для посетите-
лей, учет посетителей в журналах у ответственных хранителей, а также 
порядок получения/сдачи ключей от фондохранилищ, график работы си-
стем охраны, порядок опечатывания помещений 

конечно, полное соответствие фондохранилищ современным тре-
бованиям можно обеспечить только в случае строительства нового де-
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позитария коллекций музея  в действительности большинство музеев 
не имеют специализированных фондохранилищ и осуществляют хране-
ние в приспособленных для этого помещениях  сгладить остроту про-
блемы помогает грамотно подобранное оборудование 

2.2. Оборудование для хранения коллекций
все оборудование должно быть изготовлено из прочных материа-

лов — металла или сухого дерева, обработанного антисептическим и ог-
незащитным составами  предпочтительнее использование металличе-
ского оборудования со специальным напылением, которое, во-первых, 
является пожаробезопасным, а во-вторых, не может служить кормовой 
базой для биологических агентов  конструкция оборудования музейно-
го хранилища не должна препятствовать доступу к предметам с целью 
их осмотра, инвентаризации, отбора к экспонированию или изучению 

стеллажи или шкафы для хранения музейных предметов рекоменду-
ется располагать торцами к наружным стенам и перпендикулярно окнам 
на расстоянии 0,45 м, а при расстановке параллельно стенам, — 0,75 м 
от наружных стен; главный проход должен составлять 2,5 м, а расстояние 
между стеллажами — не менее 0,9 м  Нижние полки стеллажей должны 
быть подняты над полом не менее чем на 0,15 м 1 запрещено устанав-
ливать шкафы или стеллажи вплотную к источникам тепла и наружным 
стенам  все конструкции для хранения располагают таким образом, что-
бы оставался доступ к инженерным коммуникациям для возможности 
их своевременного обслуживания  оборудование для хранения не долж-
но перекрывать дверные и оконные проемы 

всем конструкциям для хранения музейных предметов присваивают-
ся номера; каждый лоток или полка также номеруется  после размеще-
ния музейных предметов на местах хранения на каждый шкаф или стел-
лаж составляется топографическая опись с указанием всех находящихся 
там предметов  составляется также и общая топография хранилища 

существует множество вариантов конструкций для хранения музей-
ных коллекций, чаще всего это мобильные или стационарные шкафы, 
стеллажи, так называемые драйверы (конструкции с выдвижными лот-
ками), выдвижные или пристенные сетки, подиумы и другое типовое 
оборудование  однако коллекции музеев настолько многообразны, что 

1 Загуляева З. А  способы хранения документов и книг: оборудование хранилищ/
тр  лаб  консервации и реставрации документов; фил  архива РаН  вып  1: 
хранение и реставрация документов: Метод  реком  спб , 2008  с  51 

очень часто не удается обойтись только стандартными конструкциями  
в практике Российского этнографического музея последних лет для 
проектирования оборудования музейных хранилищ используются воз-
можности компьютерного моделирования  На первом этапе создается 
компьютерная модель хранилища, затем рассматриваются варианты раз-
мещения в нем оборудования, разрабатываются различные конструкции 
для хранения определенных групп предметов (Прил. 1) 

2.3. материалы для хранения
в собраниях этнографического профиля значительную часть состав-

ляют предметы, требующие индивидуальной упаковки при хранении: 
головные уборы, обувь, украшения, фотографии и негативы и т  п 

Различные материалы, используемые для хранения или упаковки 
при транспортировании музейных предметов, позволяют создать допол-
нительную защиту от механических повреждений, пыли, света и даже 
перепадов температуры и влажности воздуха 

для хранения и упаковки музейных предметов рекомендуются хими-
чески стабильные материалы  они не должны содержать агрессивных 
летучих веществ, свободных кислот, металлических включений, крася-
щих пигментов, а значение pН водной вытяжки должно варьироваться 
от слабощелочной до нейтральной 

Наиболее часто используется микалентная бумага (хлопковая длин-
новолокнистая)  в отличие от других сортов бумаги она изготавливается 
из длинных волокон хлопка, что и обеспечивает ее уникальные свой-
ства — эластичность в сочетании с прочностью  Микалентная бумага 
не теряет своих свойств и не выделяет вредных веществ даже при воз-
действии высоких температур и солнечного света  она используется 
в качестве укрывного и прокладочного материалов  ее применяют для 
упаковки музейных предметов при хранении и на время транспортиро-
вания 

однако следует учитывать тот фактор, что с 2010 гг  появилось не-
сколько типов микалентной бумаги: микалентная бумага из беленой 
технической целлюлозы хвойных пород древесины с проклейкой моди-
фицированным крахмалом (pН в  в  6,5–6,7); реставрационная «бМР» 
из волокон хлопка и тутового дерева, проклеенная крахмалом (pН в  в  
6,9–8,85); консервационная «бМк», изготовленная из беленой техни-
ческой целлюлозы хвойных пород древесины, полиэфирных волокон 
и проклеенная крахмалом с добавлением димера алкилкетена (pН в  в  
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6,5–6,6)1  из вышеперечисленных типов микалентной бумаги больше 
всего для упаковки и хранения музейных предметов подходит бумага 
«бМР»   для упаковки музейных предметов на период транспортировки 
используется также крафт-бумага, основное преимущество которой за-
ключается в высокой прочности к механическим воздействиям и возду-
хопроницаемости  для хранения крафт-бумага используется реже, в ос-
новном в качестве подложки, что обусловлено ее высокой плотностью 
и низкой эластичностью  кроме того, бумага типа «крафт» изготовлена 
из небеленой технической целлюлозы, содержащей лигнин, а также мо-
жет содержать древесную массу и канифольную проклейку, поэтому она 
непригодна в качестве первичной упаковки для хранения 2

для хранения и упаковки хрупких музейных предметов широкое рас-
пространение получил синтетический войлок, представляющий собой 
полипропиленовое или полиэфирное полотно, различающееся по плот-
ности и толщине  это достаточно прочный материал, который не подвер-
жен гниению и воздействию плесени  синтетический войлок можно ис-
пользовать в качестве подложки или уплотнителя 

для хранения памятников на бумажной основе (фотографий, иллю-
страций, документов, книг и т  п ) используются контейнеры (коробки) 
из бескислотного картона, изготовленные без применения клея  сырьем 
для изготовления этого материала служит высокосортная беленая суль-
фатная целлюлоза с синтетической проклейкой и щелочным резервом 
(по карбонату кальция) не менее 2,2 %, pН в  в  7,0–8,5  толщина картона 
может варьироваться  такие контейнеры называются контейнерами для 
фазовой консервации: помещенные в них памятники защищены от све-
та, пыли, перепадов температуры и влажности, а также механических 
повреждений  они изготавливаются индивидуально, в соответствии 
с размерами предмета  бескислотный картон используется, кроме того, 
для прокладки между слоями материала, для монтировки и переплета 

представленные в данной главе материалы не исчерпывают пере-
чень используемых материалов, но являются наиболее универсальными 
и востребованными в музейной практике, поэтому они всегда должны 
быть в наличии 

1 Шепилова е  М , есауленко Ю  о  исследование материалов, используемых для 
упаковки фотодокументов в государственных фондах России: консервация, ре-
ставрация и экспонирование памятников военной истории//Мат‒лы третьей меж-
дунар  научно-практической конференции «война и оружие  Новые исследования 
и материалы»/ виМаививс  спб , 2012 г  с  219 

2 Шепилова е  М , есауленко Ю  о  указ  соч  с  222 

Глава 3 
меры ПревентивнОй кОнсервации

превентивная (пассивная) консервация — широкий спектр мер, на-
правленных на создание оптимальной для сохранения музейного пред-
мета среды, сохранение памятника культуры в оригинальном виде и сни-
жение риска его повреждения при использовании 

Меры превентивной консервации могут быть самыми разнообразны-
ми и включать любые мероприятия, направленные на обеспечение со-
хранности музейных коллекций, но в первую очередь это: соблюдение 
климатического и санитарного режимов, норм освещенности, а также 
выполнение мер по защите музейных предметов от механических и био-
логических повреждений 

в музейной практике последних лет превентивная консервация вы-
делилась в самостоятельную дисциплину, занимающуюся проблемами 
замедления процесса старения материалов и предотвращения их разру-
шения  кроме вышеперечисленных мер, в область применения страте-
гии превентивной консервации включают все формы юридической и за-
конодательной защиты музейных предметов, финансовое обеспечение 
защитных мероприятий, подготовку специалистов соответствующего 
профиля, изготовление копий, высококачественное сканирование и фо-
тофиксацию и даже меры по формированию благоприятной для сохране-
ния культурного наследия социальной среды  специалисты, работающие 
в области сохранения музейных коллекций, понимают, что соблюдение 
даже основных мер превентивной консервации позволит избежать необ-
ходимости интервенционного вмешательства 

все материалы подвержены естественному старению, т  е  постепен-
ному изменению физико-механических и химических свойств  однако 
при благоприятном режиме хранения или экспонирования процесс ста-
рения замедляется, а при любых отклонениях от нормы‒ускоряется 

3.1. климатический режим в фондохранилище. 
методы его контроля и корректировки
3.1.1. Основные климатические факторы

важнейшими климатическими факторами являются температура, от-
носительная влажность воздуха и освещенность 

хранители музейных коллекций должны знать, что повышение темпе-
ратуры приводит к увеличению средней кинетической энергии теплово-
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го движения молекул и частиц вещества, что снижает прочность матери-
алов  температура определяет агрегатное состояние веществ, объемные 
деформации и теплопроводность, поэтому стабильный температурный 
режим особенно важен для многосоставных предметов, изготовленных 
из различных материалов 1 изменение температуры вызывает колебания 
относительной влажности воздуха  пониженная влажность высушивает 
материалы, что приводит к их хрупкости, они легко разрушаются даже 
при легком механическом воздействии  повышенная влажность способ-
ствует набуханию гигроскопичных материалов и клеящих веществ, раз-
витию биологических агентов, повреждающих музейные предметы 

таким образом, колебания температуры и влажности воздуха вызыва-
ют разрушение структуры материала  поэтому важно следить не только 
за показателями температурно-влажностного режима в определенный 
момент времени, но и за их изменениями в течение суток и при смене 
сезонов (Прил. 2).

учитывая обстоятельство, что большинство предметов в этнографи-
ческих коллекциях — многосоставные, изготовленные из разных мате-
риалов, соблюдение климатического режима является одним из решаю-
щих факторов сохранения предметов этнической культуры 

Многие специалисты считают освещенность наиболее агрессивным 
фактором внешней среды по отношению к музейным предметам  Между 
тем в повседневной практике этому аспекту уделяется еще недостаточно 
внимания  под воздействием света в совокупности с атмосферными фак-
торами предметы изменяют цвет, у них понижается механическая проч-
ность и ускоряются процессы «старения»  Фотохимическая активность 
световых лучей возрастает с уменьшением длины волны  Наибольшей 
активностью обладают ультрафиолетовые лучи  принято учитывать 
не только уровень освещенности, но и «накопление света», т  е  суммар-
ный предел его воздействия 

в таблице 1 представлены рекомендуемые суммарные пределы воз-
действия света при экспонировании в часах в год до предельного по-
вреждения светом экспонатов разной светостойкости (по стандарту 
северо-американского общества технических специалистов по освеще-
нию IESNA) 2

1 Колмакова Е. А. Музейный климат: старые и новые проблемы консервации куль-
турного наследия // исследования в консервации культурного наследия: Мат-лы 
междунар  науч -метод  конф , посвящ  50-летнему юбилею госНииР  М , 2008  
вып  2  с  129 

2 колмакова е  а  указ  соч  с  129 

Таблица 1

Типы материалов Максимум
освещенности

Число
лк×ч/год

чувствительны к свету:
различные виды текстиля;
акварели, гуаши, эстампы и рисунки; 
рукописные документы и книги;
крашеная кожа;
экспонаты естественной истории, включая 
ботанические образцы 

50 лк 50 000
пример:
50лк×8ч 
в день×125 дней 
или 50лк×4ч 
в день×250 дней

умеренно восприимчивы к свету:
картины маслом и темперой;
некрашеная кожа;
рог, окаменелости и слоновая кость;
лакированные изделия;
некоторые пластики 

200 лк 480 000
пример:
200лк×8ч 
в день×300 дней

Примечания: 1. Все УФ-излучение (400 нм и ниже) должно быть устранено. 2. Нормы 
освещения для реставрации, обследования или фотографирования музейных предметов 
не ограничиваются данными, приведенными в таблице, при условии коротких периодов 
более интенсивного освещения.

исследования в данной области продолжаются  главное — учи-
тывать, что степень воздействия света на материал зависит не только 
от уровня освещенности, но и от длительности экспонирования при дан-
ном освещении  кроме того, освещение музейных пространств в значи-
тельной степени зависит от их предназначения  освещение помещений, 
где нет хранения или экспонирования музейных предметов регламенти-
руется санитарными нормами, дизайном, конструктивными особенно-
стями и функциональным назначением помещения 

климатическими факторами, влияющими на сохранность музейных 
предметов, являются также состав воздуха и его подвижность  в зоне 
хранения экспонатов скорость воздушных потоков не должна превышать 
0,1 м/с, т  к  воздушные потоки оказывают давление на структуру ма-
териала и влияют на его термодинамическое равновесие  газообразные 
загрязнители воздуха катализируют химические реакции в материалах 
и могут привести к повреждениям музейных предметов  источниками 
загрязнения воздуха во внешней среде служат выхлопные газы автомо-
билей, промышленные выбросы, в результате чего в воздухе образуются 
диоксиды серы, азота, сероводород и др  вещества, которые становят-
ся катализаторами окислительных реакций и приводят к повреждениям 
металлов, бумаги, пигментов  курение должно быть запрещено около 
хранилищ, т  к  табак при горении выделяет угарный газ, оксиды азота, 
угле водороды, аммиак, формальдегиды и другие химические соедине-
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ния  во внутренней воздушной среде также присутствуют химические 
вещества, способные вызывать повреждения музейных предметов  
Например, муравьиная и уксусная кислоты, формальдегиды и др , ко-
торые выделяются в воздух из материалов напольных покрытий, пред-
метов мебели, конструкций, установленных в помещении  пыль, оседая 
на поверхность предметов, служит причиной абразивного воздействия 
на структуру материала и является питательной средой для микроорга-
низмов и насекомых  поэтому контроль состояния воздушной среды, 
установка систем очистки воздуха с функцией удаления аэрозольных 
и молекулярных загрязнений являются необходимыми условиями для 
обеспечения сохранности музейных предметов1 

прежде чем размещать в хранилище музейные предметы, необходи-
мо провести мониторинг его температурно-влажностного режима и про-
верить уровень освещенности  организация мониторинга факторов, 
влияющих на сохранность музейных предметов, состоит из следующих 
основных мероприятий: подбор и приобретение технических средств 
контроля параметров микроклимата, освещенности, состава воздушной 
среды; документирование результатов мониторинга; штатное обеспече-
ние работ2  условия хранения должны соответствовать режиму, рекомен-
дованному для основных материалов коллекции 

в таблице 2 представлены рекомендуемые климатические нормативы 
для различных материалов 

1 дорохов в  б  требования к температуре, влажности и загрязнениям воздушной 
среды в музеях и проблема определения нормативных показателей  контроль 
и обеспечение качества воздуха в музеях: организационные, технологические 
и экономические аспекты  Музейные требования к качеству воздушной среды ‒ 
пути достижения и нормативы//Мат‒лы совещания главных хранителей музеев 
Российской Федерации  М , 2017  с  21

2 первак в  э  организация мониторинга факторов, влияющих на сохранность му-
зейных предметов (из опыта Российского этнографического музея)  консервация, 
реставрация и экспонирование памятников военной истории//Мат‒лы третьей 
междунар  научно-практической конференции «война и оружие  Новые исследо-
вания и материалы»/ виМаививс  спб , 2012 г  с  206

Таблица 21

Материал Температура,
° С

Относительная 
влажность,%

Освещен-
ность, лк Примечание

бумага 
(предметы 
на бумажной 
основе) 

17–19 50–55 30–50

текстиль 16–20 45–55 30–50
кость 15–18 45–55 75–150

кожа 16–20 50–60 75–150

уровень осве-
щенности для 
окрашенной 
кожи — до 50лк

дерево 12–18 50–60 75–150

уровень 
освещенности 
для полихром-
ного дерева — 
до 50лк

Металл 16–20 до 45 до 500
стекло, 
керамика 18–24 45–55 до 500

гипс 12–20 45–50 до 500
воск 16–25 не регламентируется до 500

камень 16–20 не регламентируется до 500

комплексное 
хранение 16–18 45–55 50–75

для длительного хранения аудиовизуальных материалов, которые 
также широко представлены в собраниях этнографических музеев, раз-
работаны отдельные нормативы температурно-влажностного режима  
кино- фотодокументы, микрофильмы рекомендуется хранить в разных 
помещениях хранилища с определенным температурным режимом в со-
ответствии с видами основы (опасная и безопасная) и изображения (чер-
но-белое или цветное)  относительная влажность для всех видов кино- 
и фотодокументов составляет 40–50 % 

Фотодокументы на «опасной» основе рекомендуется хранить 
при температуре +10 °с — черно-белые и –5 °с — цветные  документы 
на «безопасной», пленочной основе, а также на стекле и фотобумаге 

1 в разных публикациях можно встретить несколько отличающиеся климатические 
нормативы, так как термо- и влагодинамическое равновесие колеблется в преде-
лах определенных границ 
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рекомендуется хранить при температуре не выше +15 °с — черно-бе-
лые, — 5 °с — цветные 1 

предметы, изготовленные из материалов, требующих особых усло-
вий хранения (фотоматериалы, мех, шерсть и т  п ), следует, содержать 
отдельно, в хранилище, где будут созданы условия соответствующие 
требованиям к хранению данных материалов  однако, часто, в составе 
одной коллекции содержатся предметы, изготовленные из различных ма-
териалов, которые, в свою очередь, требуют разных условий хранения 

таким образом, наиболее используемый в музейной практике клима-
тический режим — режим «комплексного хранения», который не всегда 
оптимален, но является компромиссным для хранения или экспониро-
вания разных материалов и позволяет обеспечить комфортные условия 
хранения коллекции и работы хранителя 

3.1.2. Средства контроля параметров климата и освещенности 
в музейных помещениях

для контроля параметров климата и освещенности используются 
различные измерительные приборы, в том числе термографы, гидрогра-
фы, термогигрометры, люксметры и др  все помещения музея, где осу-
ществляется постоянное или временное хранение музейных предметов, 
должны быть оснащены метеопостами (приборами климатического кон-
троля)  приборы монтируются обычно в главном проходе и на каждом 
ярусе хранилища; их нельзя устанавливать на внешних стенах здания, 
рядом с системами отопления, вентиляции или кондиционирования 

для проведения мониторинга значений температуры и относитель-
ной влажности в хранилищах и экспозиционных залах целесообразно 
использовать термогигрометры-логгеры (электронные накопители дан-
ных), которые осуществляют непрерывную запись показателей темпера-
туры и относительной влажности с заданным интервалом, после чего по-
лученные данные обрабатываются при помощи специальной компьютер-
ной программы и могут быть представлены как в цифровом варианте, так 
и в виде графика или диаграммы  в современных системах термогигро-
метры-логгеры могут иметь до 200 периферийных устройств (датчиков) 
в сети, которые управляются специальной программой с пер сонального 
компьютера, и передача данных происходит либо через модем (DATA-

1 Рекомендации по работе с фотодокументами, входящими в составы государствен-
ных фондов Российской Федерации/Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение культуры «государственный музейно-выставочный центр РосФото»  
спб , 2012  с  8

LOGGER), либо с помощью радиоволн (RADIO-LOGGER)  таким обра-
зом, на мониторе компьютера можно видеть параметры климата во всех 
помещениях, где установлены датчики, а также просматривать графики 
непрерывного изменения параметров за любой период времени  с помо-
щью таких приборов можно получить наиболее объективную картину ко-
лебаний температуры и относительной влажности в помещениях музея  
Например, выявить колебания температуры и относительной влажности 
в течение суток, при смене сезонов, отметить изменения показаний тем-
пературно-влажностного режима в периоды, когда в залах музея много 
посетителей 1 дистанционные оперативные системы контроля параме-
тров климата — это неизбежное будущее музеев 2 однако необходимо 
учитывать, что для обслуживания таких систем необходима специальная 
подготовка  кроме того, опыт работы с автоматизированными системами 
контроля параметров климата выявил не только их достоинства, но и не-
которые недостатки  такие системы требуют специального обслужива-
ния, они не дешевы, не всегда стабильны в работе 

контроль уровня освещенности обычно осуществляется люксме-
тром — прибором, предназначенным для измерения освещенности, созда-
ваемой различными источниками искусственного или естественного света  
конструктивно прибор состоит из фотометрического датчика и блока обра-
ботки сигнала, соединенных кабелем  принцип работы прибора заключа-
ется в преобразовании фотоприемным устройством излучения в электри-
ческий сигнал с последующей цифровой индикацией числовых значений 

для контроля температурно-влажностного режима целесообразно 
иметь не только стационарные приборы, но и переносные, которые по-
зволяют определять параметры микроклимата в разных точках, контро-
лировать правильность работы стационарных приборов и настройки си-
стем вентиляции и кондиционирования 

все приборы должны иметь сертификаты и проходить поверку в со-
ответствии со сроками, указанными в паспорте изделия 

таким образом, в соответствии с финансовыми возможностями музея 
для проведения мониторинга могут использоваться как самые простые при-
боры, так и сложные автоматизированные системы  главное условие для по-
лучения объективной информации — это стабильность измерений и фикса-

1 влажность воздуха зависит, в том числе, от количества посетителей и длительно-
сти их пребывания в залах музея  при необходимости поддержания оптимального 
климата в музее может быть установлен режим предельно допустимой посещае-
мости 

2 колмакова е  а  указ  соч  с  133 
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ции данных  показания приборов необходимо снимать ежедневно  именно 
поэтому все хранители музейных коллекций должны вести журналы, где 
фиксируются показания приборов климат-контроля (Прил. 3). специалисты 
музея, отвечающие за режим хранения и экспонирования музейных предме-
тов, проверяют и аккумулируют эти данные, проводят их анализ и при не-
обходимости принимают решение о проведении мероприятий по коррек-
тировке климата  при этом следует учитывать, что изменение температур-
но-влажностного режима должно проводиться постепенно 

если анализ данных, полученных в результате мониторинга, показы-
вает, что климатический режим и уровень освещенности соответствуют 
нормативам, а колебания температуры и относительной влажности воз-
духа за период наблюдений не превышают 2–5 °с и 5–8 % от принятого 
уровня, то в помещении можно размещать предметы 

3.1.3. Способы регулирования климата и освещенности 
в музейных помещениях

температура воздуха и его относительная влажность находятся в об-
ратно пропорциональной зависимости: при понижении температуры 
влажность повышается и наоборот  в некоторых случаях для нормали-
зации относительной влажности воздуха достаточно на несколько граду-
сов изменить температуру  простейшим способом регулирования тем-
пературно-влажностного режима является установка отопительных ба-
тарей с терморегуляторами и/или с регулировочными вентилями  также 
можно батареи и трубы отопительной системы закрыть теплоизолирую-
щим материалом, который при необходимости легко снять  даже без ис-
пользования специальных приборов увлажнения или осушения воздуха 
регулирование работы отопительной системы здания дает весьма ощути-
мые результаты для достижения необходимого климатического режима  
в небольших помещениях простым, но эффективным средством повы-
шения влажности воздуха в отопительный период являются испарите-
ли — емкости с дистиллированной водой, закрепленные на батареях  
оптимальны в качестве испарителей сосуды из пористой керамики 

проветривание — еще один фактор, влияющий на климат в поме-
щении  Режим проветривания должен устанавливаться специалистами 
с учетом времени года и климатических особенностей региона, в кото-
ром расположен музей, а также метеосводок и таблиц расчета абсолют-
ной влажности 1

1 как правило, зимой воздух сухой, а летом имеет высокую абсолютную влаж-
ность  понизить влажность воздуха проветриванием можно только в том случае, 

Регулировать температурно-влажностный режим в помещени-
ях музея можно также, используя системы принудительной вентиля-
ции воздуха, кондиционеры, различные увлажнители или осушители  
преимущества установки систем кондиционирования или вентиляции 
заключаются в возможности регулирования температуры и влажности 
воздуха и очистки его от вредных примесей  однако необходимо иметь 
в виду, что все эти приборы и системы должны работать бесперебойно, 
т  к  их отключение приведет к резкому изменению климата  Например, 
наблюдения специалистов Российской государственной библиотеки по-
казали, что при отключении на ночь увлажнителей воздуха среднесу-
точные колебания относительной влажности воздуха могут составлять 
10–20 %, в то время как музейные и библиотечные стандарты устанавли-
вают колебания относительной влажности воздуха не более 5 % в сутки  
Насколько опасны такие изменения влажности воздуха для книг и му-
зейных предметов, а также оправдано ли применение увлажнителей 
воздуха в циклическом режиме работы — вопрос, который в настоящее 
время еще изучается специалистами 1

таким образом, если специалисты музея решат прибегнуть к исполь-
зованию приборов, поддерживающих климатический режим в помеще-
ниях музея, то они все должны соответствовать нормам пожарной без-
опасности и находиться под постоянным контролем специалистов, осу-
ществляющих необходимые регламентные и аварийные работы 

кроме того, стационарные кондиционеры и системы приточно-вы-
тяжной вентиляции, как правило, можно установить во вновь строящих-
ся хранилищах, в то время как в уже действующих это не всегда возмож-
но, а автономные установки регулирования климата обычно эффектив-
ны только в небольших помещениях  поэтому не следует пренебрегать 
простыми способами регулирования климата в музейных помещениях, 
описанными выше 

для защиты музейных предметов от выгорания окна должны быть 
закрыты шторами  Можно использовать специальные солнцезащитные 
стекла или покрыть стекла пленкой, фильтрующей уФ-лучи и повышаю-
щей прочность стекла  при выборе светильников необходимо учитывать 

если абсолютная влажность наружного воздуха ниже влажности в хранилище; 
повысить, только тогда, когда наружный воздух имеет более высокую абсолют-
ную влажность 

1 Шапалина о  Н , бурцева и  в  о возможности применения увлажнителей воз-
духа  условия хранения и биоповреждения документов  обеспечение сохранно-
сти памятников культуры: традиционные подходы — нетрадиционные решения//
Мат-лы V междунар  конф  спб , 2006  с  62 
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спектральные характеристики ламп  в музеях не рекомендуется исполь-
зование ламп накаливания и люминесцентных, за исключением ламп 
с урезанным ультрафиолетовым участком спектра  предпочтение отда-
ется светодиодным лампам, преимущества которых заключаются в сле-
дующем: экономия электроэнергии; продолжительный срок службы; 
простой монтаж; высокая прочность; мобильность (из нескольких моду-
лей собирается система любой конфигурации); отсутствие ультрафиоле-
тового излучения; светодиоды лучше переносят перепады напряжения; 
не нагреваются; не шумят и не мерцают; обладают высокой цветопере-
дачей и возможностью регулирования яркости и цветовых температур 

при использовании любых искусственных источников освещения 
музейные предметы лучше освещать рассеянным или отраженным све- 
том.

3.2. санитарный режим в хранилище
одной из мер превентивной консервации является содержание в чи-

стоте мест хранения музейных предметов  существует прямая зависи-
мость между загрязненностью хранилищ и их зараженностью насеко-
мыми и микроорганизмами  все форточки и вентиляционные отверстия 
в помещении фондохранилища должны быть закрыты прочными мелко-
ячеистыми сетками во избежание проникновения насекомых из внешней 
среды  в хранилище не должны находиться пища и живые цветы, т  к  
и то и другое привлекает насекомых и грызунов  важно, чтобы храни-
тели и исследователи, работающие в фондах, не посещали хранилища 
в уличной одежде и обуви, т  к  на их поверхности в хранилище могут 
быть занесены споры микроскопических грибов и насекомые и их ли-
чинки  все работы с музейными предметами должны осуществляться 
в перчатках, что позволит, с одной стороны, защитить от загрязнения му-
зейные предметы, а с другой предохранить кожу рук хранителей, рестав-
раторов и исследователей 

в хранилищах и экспозиционно-выставочных залах необходимо ре-
гулярно проводить уборку, уделяя особое внимание местам скопления 
пыли  специалисты музея определяют график уборки помещений, осу-
ществляют подбор необходимых для этого средств и контролируют ка-
чество работ  уборка необходима не только в помещении хранилища, 
но и непосредственно на местах хранения (шкафах, стеллажах), а также 
на поверхности самих музейных предметов  поэтому при планировании 
работы хранителя следует учитывать необходимость проведения про-
филактических осмотров и механической чистки предметов коллекции  

Регулярные осмотры, проветривание и удаление пыли являются эффек-
тивной профилактикой заражения музейных предметов биологическими 
агентами (инсектами, микромицетами)  объем таких работ определяет-
ся дифференцированно для каждой коллекции  по возможности в музее 
следует организовать отдел или специальную службу, располагающую 
специалистами по консервации, которые могли бы участвовать в рабо-
тах по механической очистке поверхностей музейных предметов и мест 
их хранения, облегчая, таким образом, работу хранителей  возможны 
различные методы проведения работ: с использованием пылесоса или 
с применением комплексной механической очистки (сухой и влажной)  
однако в каждом случае обязательна предварительная консультация кон-
серваторов и реставраторов 

в хранилищах, оснащенных системами принудительной вентиляции 
и кондиционирования воздуха необходимо регулярно проводить замену 
фильтров 

все вышеперечисленные меры позволят существенно снизить риск 
занесения в хранилище насекомых и их личинок, а также снизить уро-
вень его загрязнения микроорганизмами 

совершенно необходимо, чтобы все новые поступления и предметы, 
возвращающиеся после экспонирования на постоянные места хранения, 
помещались в изолятор и проходили тщательный осмотр  подавляющее 
большинство предметов, пополняющих этнографическую коллекцию, 
использовались в повседневной жизни и имеют значительные бытовые 
загрязнения, а потому нуждаются в очистке и последующей обработке  
еще на этапе дофондового хранения проводится тщательное обследо-
вание состояния сохранности предметов, и на основе анализа получен-
ных данных принимается решение о мерах консервации или реставра-
ции  состояние сохранности предмета — один из факторов, влияющих 
на решение эФзк музея  предметы, изготовленные из недолговечных 
материалов или находящиеся в крайне ветхом состоянии, не подлежат 
длительному хранению  в таких случаях эФзк музея может принять ре-
шение о возврате их владельцу 
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Глава 4  
БиОлОгический кОнтрОль.  

Практическая кОнсервация

4.1. Биологические агенты,  
повреждающие музейные предметы

Наиболее распространенные виды биопоражений музейных предме- 
тов — поражения насекомыми, грызунами и микроскопическими орга-
низмами (Прил. 4).

Некоторые биологические деструкторы были известны еще в древно-
сти  Например, гораций, боясь, что его творения станут пищей «ванда-
лов-молей», советовал обрабатывать книги кедровым маслом и хранить 
их в сосудах из кипариса 

для этнографических собраний проблема биологических поражений 
музейных предметов особенно актуальна, т  к  значительная их часть 
изготовлена из натуральных материалов с применением естественных 
красителей и клеев  кроме того, предметы, использовавшиеся в быту, на-
капливают на своей поверхности различные загрязнения органического 
происхождения, и все это может являться пищей для насекомых, грызу-
нов и микроскопических организмов 

только соблюдение мер превентивной консервации и постоянный 
контроль состояния сохранности музейных предметов позволят предот-
вратить возникновение очагов биопоражений 

Международный стандарт сохранения музейных коллекций от био-
логических вредителей (Integrated Pest Management (IPM) предписывает 
следующие меры биологического мониторинга:

— предотвращение попадания биологических агентов внутрь здания 
и в помещения;

— контроль внутренней окружающей среды, чтобы предотвратить 
размножение биологических агентов;

— контроль биологического состояния коллекций, идентификация 
вредителей, выявление причин и источников их появления;

— уничтожение появившихся вредителей, с применением, безопас-
ных для человека и коллекций средств 

для своевременного выявления биологических агентов необходи-
мо проводить биологический мониторинг коллекций не реже двух раз 
в год и дополнительно в периоды повышения относительной влажности 

воздуха, а также в поставарийных ситуациях  осуществляют биологиче-
ский мониторинг хранители коллекций, проверяя состояние сохранно-
сти предметов, а также специалисты-консерваторы, которые берут био-
логические пробы и исследуют поврежденные поверхности при помощи 
лупы или микроскопа 

признаками поражения музейных коллекций насекомыми (инсек-
тами) являются живые или мертвые насекомые в местах хранения или 
экспонирования, личинки и личиночные оболочки, различного вида пау-
тинки, осыпь, дырки, «ходы» в материале музейных предметов и местах 
их хранения 

Нарушение целостности поверхности (погрызы) — характерный 
признак повреждения вещей грызунами 

поражение музейных предметов микроскопическими организмами 
характеризуется появлением пятен, налетом на поверхности, в наиболее 
запущенных случаях — разрушением субстрата 

при обнаружении признаков присутствия биологических агентов 
хранитель обязан обратиться к специалистам для определения вида био-
поражения и выбора необходимых мер защиты  зараженные предметы 
должны быть изолированы от основного массива коллекции 

4.2. методы борьбы с биологическими поражениями 
музейных предметов

весь спектр мер борьбы с биологическими поражениями музейных 
коллекций можно разделить на три группы: механические, физические 
и химические 

Механические методы: осмотры, проветривание, очистка поверхно-
сти предметов и мест их хранения 

Физические методы: воздействие на материал высокой или низкой 
температурой, гамма-излучением 

химические методы: обработка химическими препаратами 
для дезинсекции и дезинфекции книг, рукописей, рисунков на бумаге 

и фотографий используется камера токов высокой частоты, где индуци-
руемые в материале токи прогревают предмет до 90–100°с  этот метод 
не всегда подходит для музейных коллекций, т  к  обработку токами вы-
сокой частоты можно осуществлять только для памятников на бумажной 
основе, без включения других материалов 

эффективный метод борьбы с биологическими вредителями исполь-
зуют в Музее центральной богемии в чехии  в специальной камере про-
водится обработка самых разных экспонатов, включая и этнографиче-
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ские предметы, гамма-излучением  однако для такой обработки исполь-
зуется высокотехнологичное и сложное в эксплуатации оборудование, 
в связи с чем метод не получил широкого распространения 1

в настоящее время наиболее часто для борьбы с поражениями экс-
понатов инсектами применяются методы фумигации и вымораживания  
при фумигации используется газ, эффективно уничтожающий насеко-
мых на всех стадиях развития  основным недостатком данного метода 
является токсичность таких газов для людей  кроме того, недостаточно 
изучено повреждающее воздействие фумигантов на музейные предметы, 
состоящие из самых разнообразных материалов 

Метод вымораживания намного экологичнее и выгодно отличается 
от фумигации отсутствием химикатов, сорбируемых материалом  для 
обработки экспонатов низкими температурами их помещают в моро-
зильную камеру  как показывает опыт использования низкотемпера-
турных установок в музеях нашей страны и за рубежом, применяемая 
технология обработки предметов различна  в Российском этногра-
фическом музее принята методика, рекомендованная европейскими 
специалистами  Рабочая температура в камере создается до загрузки 
в нее предметов; экспонаты помещаются в камеру, когда температура 
в ней достигнет –35…–37 °с  перед тем, как поместить предметы в ка-
меру каждый из них упаковывают в полиэтиленовую пленку, стараясь 
максимально удалить воздух из упаковки  время выдержки предметов 
в камере составляет 48 ч  и более  специальные датчики регистрируют 
температуру воздуха в камере и температуру в обрабатываемом матери-
але, данные отображаются на дисплее пульта управления и сохраняются 
в памяти прибора  по окончании режима охлаждения в камере включа-
ется режим нагрева и вентиляции  температура постепенно повышается 
до +15…+18°с при одновременном активном вентилировании, что по-
зволяет избежать образования конденсата, затем экспонаты вынимают 
из камеры  при необходимости сразу же после обработки возможен по-
вторный цикл  такая методика достаточно эффективна, т  к  зараженные 
предметы сразу попадают в условия низких температур и биологические 
агенты подвергаются температурному шоку, что почти исключает воз-
можность их адаптации к низкой температуре  однако и вымораживание 
не является универсальным методом борьбы с насекомыми-вредителями 
музейных коллекций  Низкотемпературной обработке можно подвергать 

1 Успенская  С.  В.,  Кобякова  В.  И.,  Славошевская  Л.  В. биологический контроль 
в музее: Методические рекомендации хранителю военного музея / под ред  
е  М  пожидаевой  спб , 2007  вып  2  с  17–18 

не все предметы, необходимо учитывать различную теплопроводность 
материалов в составных предметах, т  к  при перепаде температур не ис-
ключена деформация  вымораживание применяется в основном для 
меха, войлока, текстиля, неокрашенной кожи, дерева без красочного слоя 
и бумаги  обработка в низкотемпературной камере наиболее безопасна 
для материалов, хранящихся при относительной влажности воздуха 
до 60 %, при более высоком значении относительной влажности воздуха 
экспонаты перед замораживанием необходимо просушить, иначе при пе-
реходе вода — лед может произойти разрушение структуры материала  
вымораживание не имеет пролонгированного действия 

еще один экологически безопасный метод дезинфекции и дезинсек-
ции — обработка музейных предметов в модифицированной атмосфере:

— с пониженным содержанием кислорода (для грибов ‒менее 0,1 %);
— в атмосфере инертного газа (азота или аргона);
— в атмосфере с повышенным содержанием углекислого газа (более 

60 %);
— в воздухе с низким содержанием водяных паров 1

за рубежом выпускаются специальные установки для обработки 
в модифицированной атмосфере, включающие полимерные камеры 
и оборудование для создания атмосферы нужного состава  обработка 
в модифицированной атмосфере также не обладает пролонгированным 
действием, кроме того, на эффективность этого метода влияют допол-
нительные факторы, в том числе температура и атмосферное давление  
обработка в модифицированной атмосфере уничтожает не все виды 
биологических деструкторов  ввиду вышеперечисленных причин метод 
обработки в модифицированной атмосфере пока не получил широкого 
распространения в музейной практике 

для предохранения предметов от заражений насекомыми в музей-
ной практике также используются различные репелленты, разрешенные 
к использованию в быту 

важно помнить, что их нельзя наносить непосредственно на поверх-
ность музейных предметов  как правило, репелленты в аэрозольной 
форме наносят на поверхность упаковочных материалов  Репелленты 
в форме таблеток и пластин размещают в местах хранения или экспони-
рования музейных предметов в соответствии с рекомендациями на упа-
ковке 

в воздушной среде всегда присутствуют споры микроскопических 
грибов и другие микроорганизмы  среди разных групп микроорганиз-

1 Успенская С. В., Кобякова В. И., Славошевская Л. В. указ  соч  с  17‒18 
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мов, развивающихся на строительных материалах и конструкциях, лиди-
руют микроскопические грибы, споры которых оседают на поверхности 
и при благоприятных условиях пропагулы грибов начинают развивать-
ся, повреждая практически любые материалы, т  к  вещества входящие 
в состав строительных конструкций и экспонатов служат источником 
питания микроскопических грибов 1 На количество микроорганизмов 
в воздухе внутри музейного помещения влияют наличие или отсутствие 
систем фильтрации воздуха, влажность, интенсивность воздухообмена, 
количество и длительность присутствия людей, очаги развития микроор-
ганизмов на строительных конструкциях 2 Нарушенная гидроизоляция 
музейного здания, несоблюдение температурно-влажностного режи-
ма и других норм превентивной консервации, приводят к возникнове-
нию очагов поражения микроскопическими грибами (микромицетами)  
Наиболее часто встречающиеся в музеях микроскопические грибы от-
носятся в основном к нескольким родам: р  Penicillium, р  Aspergillius, р  
Trichoderma, р  Cladosporium  общепринятая методика обеззараживания 
поверхности музейных предметов и мест их хранения от микрофлоры за-
ключается в обработке биоцидами  чаще всего используется антисепти-
рующий водно-спиртовой раствор катамина аб в рабочей концентрации 
3 %, или дезинфицирующее средство «артдез» (по инструкции произво-
дителя)  для обеззараживания воздуха от спор микроскопических гри-
бов можно использовать бактерицидный облучатель‒рециркулятор за-
крытого типа  в музейных помещениях, где выявлены очаги заражения 
микроорганизмами предметов или строительных конструкций, необхо-
димо проводить уборку помещения с применением дезинфицирующих 
средств (например, катамин аб 3 %, биопаг-д)  Решение о применении 
биоцидов, подбор средств и методика их применения являются преро-
гативой специалистов‒консерваторов и реставраторов и принимается 
с учетом вида биопоражения и особенностей материалов, из которых из-
готовлены музейные предметы 

Наличие в здании грызунов тоже угрожает сохранности музейных 
коллекций  для их уничтожения используют яды, антикоагулянты и фу-

1 Богомолова Е. В., Великова Т. Д., ГоряеваА. Г., Иванова А. М., Кирцидели И. Ю.,  
Лебедева Е. В., МамаеваН. Ю., Панина Л. К., Попихина Е. А., Смоляницкая О. Л., 
Трепова Е. С. Микроскопические грибы в воздушной среде санкт-петербурга  
спб , 2012  с  21–22

2 Ребрикова  Н.  Л. Микробиологический мониторинг воздуха в музеях //
художественное наследие  хранение  исследование  Реставрация  М , 2017  № 30 
(60)  с  59

миганты  все работы по истреблению грызунов должны выполнять 
специалисты санитарно-эпидемиологической службы 

важнейшим способом защиты от биоповреждений является ком-
плексная профилактика, а все существующие меры обработки экспо-
натов, зараженных биологическими агентами, не являются панацеей 
и должны применяться строго дифференцированно и только специали-
стами 

4.3. меры безопасности при проведении 
профилактических мероприятий и истреблении 

биологических агентов
Музейные работники не имеют права работать с препаратами, содер-

жащими токсичные для людей химические соединения, такую работу 
проводят специализированные организации 

таким образом, если специалистами музея принимается решение 
о необходимости проведения химической обработки музейных пред-
метов, с использованием токсичных веществ, то должен быть заключен 
договор между музеем и организацией, обеспечивающей данные меро-
приятия 

Например, организации, осуществляющие фумигацию, существуют 
во всех регионах страны, т  к  обработке подвергаются предприятия пи-
щевой промышленности, грузы, поступающие в порт или по железной 
дороге и т  п  Необходимо иметь контакты с санитарными службами ре-
гиона для оперативного обеспечения работ 

обработку поверхностей предметов обеззараживающими раствора-
ми, разрешенными для использования в реставрационной практике, мо-
гут осуществлять консерваторы или реставраторы музея, имеющие опыт 
правильного обращения с такими веществами 

обслуживание технических объектов, предназначенных для борьбы 
с биологическими деструкторами (низкотемпературной камеры, камеры 
токов высокой частоты и т  п ), должны осуществлять только подготов-
ленные специалисты, состоящие в штате музея или нанятые по договору 

Механическую очистку поверхностей и обработку репеллентами му-
зейные сотрудники могут проводить самостоятельно, но при этом обя-
зательно использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, ре-
спираторы) и соблюдать правила личной гигиены 
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Глава 5  
кОнтрОльные ОсмОтры  

или аттестация хранилищ

для контроля состояния сохранности коллекций целесообразно раз-
работать и внедрить порядок проведения аттестации хранилищ и экспо-
зиций (контрольных осмотров предметов и мест их хранения)  в дей-
ствующих нормативных документах предусматривается проведение пе-
риодических контрольных осмотров экспонатов хранителями и рестав-
раторами  цель этих мероприятий — обнаружение недостатков в орга-
низации хранения или экспонирования музейных предметов, выявление 
предметов, нуждающихся в консервации и реставрации  по результатам 
таких осмотров разрабатывается план работы по консервации, рестав-
рации, усовершенствованию условий хранения или экспонирования  
порядок проведения таких мероприятий и их документальное оформле-
ние определяются музеем в соответствии с рекомендациями норматив-
ных документов Министерства культуры 

Глава 6  
гОтОвнОсть к аварийным ситуациям

в каждом учреждении должен быть разработан план действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1

для каждой коллекции в зависимости от ее особенностей целесоо-
бразно разработать порядок действий в случае аварийной ситуации  
Размещая предметы коллекции в хранилище, следует заранее преду-
смотреть пути эвакуации как людей, так и экспонатов  Можно отметить 
специальными символами места хранения предметов с более высоким 
риском повреждения или уничтожения, а также наиболее ценные пред-
меты коллекции, и в аварийной ситуации спасать эти предметы в первую 
очередь  Размещать предметы в хранилище нужно таким образом, чтобы 
в случае подтопления они не оказались в воде, а стеллажи или шкафы 
с экспонатами не перекрывали пути эвакуации и подходы к средствам 
пожаротушения 

действующие инструктивные документы запрещают хранение упа-
ковочных материалов в фондах  однако представляется полезным иметь 
в хранилище минимальный их запас, чтобы в случае возникновения ава-
рийной ситуации можно было бы оперативно упаковать предметы кол-
лекции (например, закрыть их пленкой от попадания воды или сложить 
в коробки для быстрой эвакуации из аварийной зоны) 

инженерные службы музея тоже должны иметь резерв материалов 
и приспособлений для оперативной ликвидации последствий аварии 

1 правила пожарной безопасности РФ  ппб 01–03  приказ Мчс РФ 
№ 313 от 18 06 2003  М , 2003 ;правила пожарной безопасности для уч-
реждений культуры РФ  вппб 13-01-94  введ  в действие приказом Мк РФ 
№ 736 от 01 11 1994  М , 1994; постановление правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2004 г  № 303  (в редакции постановления правительства 
РФ от 3 02 2016 г  № 61)
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Глава 7  
ОсОБеннОсти режима ЭксПОнирОвания

способы размещения предметов на экспозициях и возможные сроки 
их экспонирования в зависимости от материала изготовления указаны 
в нормативных документах Министерства культуры, поэтому в данной 
главе рассматриваются только некоторые особенности режима экспони-
рования музейных предметов, которые необходимо учитывать при орга-
низации экспозиций и выставок 

при подготовке экспозиции или временной выставки одна из слож-
нейших проблем — выбор режима экспонирования и соответствующего 
оборудования, позволяющего соблюдать избранный режим 

важную роль играет использование разного рода ограничителей для 
создания безопасного расстояния между посетителями и музейными 
предметами  Недопустимо размещение экспонатов на полу без подста-
вок и подиумов 1

эксплуатационные показатели выставочного помещения и оборудо-
вания определяются с учетом особенностей экспонатов, времени экспо-
нирования, необходимости средств стабилизации температурно-влаж-
ностного и светового режимов, а также возможности доступа к экспона-
там реставраторов и хранителей 

при этом недостаточно приблизить режим экспонирования к режиму 
хранения в фондохранилище, т  к  первый отличается от второго целым 
рядом показателей  в первую очередь существенно меняется уровень 
и длительность освещения  как уже упоминалось, разрушающее воз-
действие света на объект зависит не только от уровня освещенности, 
но и от длительности освещения, а при экспонировании она существен-
но продолжительней, чем при хранении 

таким образом, при организации экспонирования необходимо сокра-
тить длительность освещения до разумного минимума, исключить уль-
трафиолетовую часть спектра, увеличить расстояние между источником 
света и объектом, предусмотреть возможность замены экспонатов в те-
чение срока экспонирования 

Рекомендуемый уровень освещенности в режиме экспонирования со-
ставляет 50–75 лк  однако такой уровень освещенности может оказаться 
недостаточным для наилучшей презентации памятника, и сотрудники 

1 Романова Н  М , кузнецова и  г  обеспечение сохранности и безопасности кол-
лекций российских музеев в выставочной практике  спб , 2018  с  154 

музея увеличивают освещение; в этом случае необходимо регулировать 
продолжительность воздействия светового потока, сделать свет рассеян-
ным и/или отраженным 

при экспонировании изменяется также температурно-влажностный 
режим  в условиях хранения в небольшом закрытом объеме (экспозици-
онной витрине) изменение температуры может приводить к иному эф-
фекту, нежели при хранении объектов на открытых стеллажах: при по-
вышении температуры повышается и относительная влажность воздуха, 
а при понижении температуры соответственно понижается относитель-
ная влажность  это объясняется тем, что гигроскопически связанная 
вода при повышении температуры выделяется из материала в окружаю-
щее пространство, а при понижении температуры происходит обратный 
процесс  температурно-влажностный режим внутри витрины во многом 
зависит и от конструктивных особенностей витрин  в связи с этим си-
стемы контроля за температурой и относительной влажностью воздуха 
должны быть размещены как внутри, так и вне витрин 

помимо воздействий температуры, относительной влажности и све-
та большое влияние на сохранность предметов, как уже упоминалось, 
оказывает газовый состав воздуха  в экспозиционных объемах газовый 
состав воздуха будет отличаться от состава воздуха в хранилище  внутри 
витрины или под колпаком помимо испарений экспонируемых предме-
тов на газовый состав воздуха будут также влиять и испарения материа-
лов, из которых изготовлено само оборудование 

все вышеперечисленные особенности режима экспонирования надо 
учитывать уже на стадии разработки художественного оформления вы-
ставки или экспозиции  в период всего срока экспонирования следует 
корректировать режим, основываясь на данных мониторинга климата 
в помещении и экспозиционных объемах (витринах, шкафах) 

в заключение хотелось бы отметить, что предложенные рекоменда-
ции не содержат исчерпывающей информации о проблемах сохранения 
музейных коллекций  однако автор надеется, что данное издание позво-
лит музейным сотрудникам в полной мере оценить важность создания 
в хранилищах музея необходимых условий, сориентирует их в опре-
делении приоритетных направлений хранительской работы и поможет 
выбрать оптимальные решения для обеспечения сохранности музейных 
предметов 
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слОварь терминОв и ПОнятий

Абсолютная влажность — содержание водяных паров в кубометре 
воздуха, измеряется в г/куб  м 

Биологические  агенты- животные, насекомые, микроорганизмы, 
повреждающие музейные предметы 

Биопоражение — характеризует наличие признаков биоповрежде-
ния в помещениях, зданиях, сооружениях, внутри или на поверхности 
предметов 

Биоцидная обработка — уничтожение или снижение численности 
агентов биоповреждения с применением биоцидов; антисептирование 

Биоцидные (фунгицидные) средства, антисептики — химические 
вещества, уничтожающие микроорганизмы 

Влажность ‒ показатель содержания воды в физических телах или 
в средах

Движение  воздуха —  создается в результате разности температур 
на смежных участках и проникновения воздуха извне 

Ингибитор (лат  inhibere — задерживать) — вещество, замедляющее 
или предотвращающее течение какой-либо химической реакции: корро-
зии металла, старения полимеров, окисления топлива и смазочных ма-
сел, пищевых жиров и др 

Инсекты ‒ насекомые
Катализатор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, 

но не входящее в состав продуктов реакции 
Климатология (климат и логия) ‒ наука, изучающая вопросы обра-

зования климата 
Консервация  — сохранение, совокупность мер, направленных 

на стабилизацию физического состояния музейных предметов и их со-
хранение в оригинальном виде 

Максимальная влажность ‒ количество влаги при полном насыще-
нии воздуха при данной температуре

Микроклимат  помещений  ‒  климат внутренней среды, который 
определяется сочетаниями температуры, влажности и скорости движе-
ния воздуха, а так же воздействием излучения 

Микромицеты ‒ микроскопические грибы
Относительная  влажность — отношение абсолютной влажности 

к максимальной, выраженное в процентах, т  е  это отношение количе-
ства водяного пара, содержащегося в данный момент в одном кубиче-

ском метре воздуха, к тому количеству, которое может быть в этом объе-
ме воздуха при его полном насыщении при данной температуре 

Практическая консервация — меры, направленные на прекраще-
ние процесса разрушения предмета и стабилизацию его состояния 

Превентивная  (профилактическая,  пассивная)  консервация ‒ 
комплекс мер, направленных на создание благоприятной для сохранно-
сти музейных предметов окружающей среды 

Режим хранения/экспонирования — совокупность условий, необ-
ходимых для обеспечения сохранности музейного собрания/ выставки 
или экспозиции 

Реставрация — восстановление в первоначальном виде
Температура- степень нагретости воздуха, выраженная в градусах 
Фондовая работа — одно из основных направлений музейной дея-

тельности, ориентированное на сохранение, исследование и использова-
ние музейных предметов 

Фонды музея (музейное собрание) — совокупность всех материа-
лов, поступивших на постоянное хранение в музей в соответствии с при-
нятыми нормативными документами (инструкциями) 
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порядок создания страхового фонда документации, являющейся националь-
ным научным, культурным и историческим наследием  М , 2003 
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23  правила пожарной безопасности РФ  ппб 01–03  приказ Мчс РФ 
№ 313 от 18 06 2003  М , 2003 

24  правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ  вппб 
13-01-94  введ  в действие приказом Мк РФ № 736 от 01 11 1994  М , 1994 

25  постановление правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г  
№ 303  о порядке эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы (в редакции постановления правительства РФ 
от 3 02 2016 г  № 61)  М , 2004 

Перечень ресурсов сети Интернет
1  «ARTconservation» ‒ специализированный ресурс содействия в сфере сохра-

нения, реставрации и консервации предметов материального искусства и па-
мятников старины  URL: http://art-con ru

2  словарь актуальных музейных терминов  URL: http://www museum by›files/
slovar  pdf

3  Российская музейная энциклопедия URL: http://www museum ru/RME/dict_
lit  asp

4  «Музеи России» URL: http://www museum ru
5  «Российское музееведение» URL: http://www museumstudy ru
6  «Музеология  культурология» URL: http://www museologypro org
7  «РосФото» Музейно-выставочный центр URL: https://rosphoto org

Приложение 1

Типы оборудования для различных групп музейных предметов

Мобильные шкафы с полками.  
Российский этнографический музей. Санкт-Петербург, Россия 

© Российский этнографический музей, 2019
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Мобильный шкаф с выдвижными лотками.  
Российский этнографический музей. Санкт-Петербург, Россия

© Российский этнографический музей, 2019

Мобильные стеллажи.
Российский этнографический музей. Санкт-Петербрг, Россия

© Российский этнографический музей,2019
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Конструкция для хранения деревянных плугов.  
Российский этнографический музей. Санкт-Петербург, Россия

© Российский этнографический музей, 2019

Конструкция  
для хранения  
тележных колес.  
Российский этно-
графический музей. 
Санкт-Петербург, 
Россия
© Российский этно-
графический музей, 
2019
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Подиум с разделителями для хранения деревянных деталей жилищ. 
Российский этнографический музей. Санкт-Петербург, Россия

© Российский этнографический музей, 2019 Конструкция для горизонтального хранения деревянных деталей юрт. 
Российский этнографический музей. Санкт-Петербург,Россия

 © Российский этнографический музей, 2019
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Стеллаж для альбомов с фотографиями .  
Российский этнографический музей. Санкт-Петербург, Россия

© Российский этнографический музей, 2019

Оборудование для хранение негативов.  
Российский этнографический музей. Санкт-Петербург, Россия

© Российский этнографический музей, 2019
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Приложение 2

Диаграммы среднемесячных значений температуры 
и относительной влажности воздуха в помещениях хранилищ

 Фонд 1

Приложение 2

Диаграммы среднемесячных значений температуры и относительной влажности воздуха в помещениях 
хранилищ.

Фонд 1

Фонд 2 

. 

. 

Диаграммы демонстрируют динамику изменения параметров микроклимата в помещении в течение года.
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Приложение 3

Журнал регистрации температурно-влажностного режима
Д
ат
а

В
ре
м
я 
из
м
ер
ен
ия

П
ом

ещ
ен
ие

Показатели  
температурно-влажностного режима

П
ри
м
еч
ан
ие

ФИО 
лица, 

произво-
дившего 
измере-
ния

в помещении
на улице  

(при наличии 
данных) 

темпе-
ратура

относи-
тельная 
влаж-
ность

темпе-
ратура

относи-
тельная 
влаж-
ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Приложение 4 

Биологические вредители музейных предметов
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Микромицеты
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Грызуны




