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фики материал основы – луб растения tetrapanax papyrifer. Отмечен первый 
опыт реставрации графики на лубе этого растения отечественными специ-
алистами. Описана история возникновения и технология изготовления ки-
тайских экспортных лубков. Приводится обзор существующих отечественных 
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Отдел реставрации графики ВХНРЦ имени акаде-
мика И.Э. Грабаря впервые столкнулся с необхо-
димостью проведения реставрационных работ с 

китайскими экспортными лубками еще в конце 1960-х 
годов – большая коллекция (39 предметов) поступила из 
собрания Полтавского художественного музея. Основа 
была квалифицирована специалистами как бумага, «ха-
рактеризующаяся мягкостью, воздушностью, рыхлостью 
и в то же время необыкновенной ломкостью». После из-
учения строения основы через микроскоп и бинокуляр-
ную лупу удалось установить, что ее структура губчатая 
и не имеет волокон, это дало основание предположить, 
что изготовлена она из сердцевины какого-то растения. 
За консультацией сотрудники отдела обратились к спе-
циалисту по искусству Востока, кандидату искусство-
ведческих наук О.Н. Глухаревой, которая сообщила, что 
подобная бумага изготавливается из распространенно-
го в Китае растения из семейства Аралиевых. В целях 
уточнения названия растения был направлен запрос в 
Ботанический сад Московского государственного Уни-
верситета. Заключение получено в 1970-м году за подпи-

сью куратора оранжереи В.К. Мукосеева и младшего на-
учного сотрудника Н.Н. Капроновой. В нем сообщалось, 
что это «рисовая бумага, изготовляемая из сердцевины 
китайского дерева – фотии бумажной или тетрапанакса 
бумажного». Наименование бумаги вызвало недоуме-
ние у специалистов отдела «если эта бумага называется 
рисовой, то как называется та, которую давно привыкли 
именовать рисовой, на которую, в частности, были на-
клеены упомянутые китайские рисунки, и которая резко 
отличается по своему внешнему виду и строению от дан-
ной». После тщательного исследования литературных 
источников реставраторы пришли к выводу, что ника-
кого отношения к рису данная бумага не имеет и иногда 
название «рисовая» ошибочно распространяется на все 
виды основы китайской живописи. Рисунки, очевидно, 
выполнены на лубе растения Tetrapanax papyrifer, под-
робности способа изготовления данной основы тогда 
выяснить не удалось.

Так как же на самом деле изготавливались очарова-
тельные яркие картинки, изображающие флору и фауну 
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Китая, традиционные ремесла и быт местного населения? 
Одна из серий миниатюр, ныне хранящаяся в собрании 
Королевского ботанического сада в Кью, подробно ил-
люстрирует процесс производства. Растение Tetrapanax 
papyrifer из семейства аралиевых выращивали на план-
тациях. В возрасте от двух до трех лет, когда древесина 
еще оставалась мягкой, а длина достигала 150-180 см его 
срезали, счищали ветки, а затем замачивали в воде. Да-
лее ствол разрубали на 12-18 частей, а набухшая сердце-
вина разрывала грубую кору и легко высвобождалась. В 
руках у мастера оказывался белоснежный луб, который 
необходимо было незамедлительно высушить на солн-
це в течение нескольких дней, иначе он желтел. Далее 
луб нарезали на небольшого размера цилиндры, кото-
рые раскручивали слой за слоем при помощи острого 
как бритва ножа. Получались свитки длиной 140-150 
см. Первые 10-12 см свитка имели желобки, зазубрены 
и коричневые пятна, эти дефекты потом срезали. От ре-
месленника требовалось виртуозное владение ножом, 
чтобы получить белый лист без порезов, равномерной 
толщины. Обучение этому искусству занимало минимум 
год. 

Для создания изображения применяли коллектив-
ный подход: «один художник рисовал, например, дере-
вья и все, что с ними связано, другой – фигуры людей, 
при этом один мог рисовать только ноги, а другой - толь-
ко руки, еще кто-то рисовал дома и так далее. Таким об-
разом, каждый в своей области достигал высокого со-
вершенства исполнения, граничащего с автоматизмом. 
В особенности это касается завершающей стадии ис-
полнения, проработки тончайших деталей. Но при этом, 
ни один из мастеров не смог бы один, самостоятельно 
от начала и до конца, создать такую миниатюру. Созда-
вая композицию, ремесленники нередко использовали 
отпечаток с деревянной доски либо отрисовывали изо-
бражение с печатных образцов, комбинируя детали и 
фигуры.

Используемые красители были традиционными для 
китайской живописи, в основном минеральными. Яче-
истая структура луба хорошо впитывала пигмент, он не 
растекался и ложился плотным слоем, слегка выступая 
над поверхностью. Многие лубки до сих пор производят 
впечатление некоего «парения» изображения над пло-
скостью листа. Усилению этого эффекта способствовало 
подсвечивание с оборотной стороны лиц и рук плотным 
слоем белил. 

Ремесленное производство, ориентированное на 
внешнюю торговлю, вряд ли предполагало заботу о 
продолжительном хранении миниатюр. Луб Tetrapanax 
papyrifer, как и любой природный материал, крайне 
чувствителен к перепадам температуры и влаги. Со 
временем он становится хрупким и ломким, как яичная 
скорлупа, и готов рассыпаться от любого неосторож-

ного прикосновения. Краски хорошо сохраняют свою 
яркость только при папочном хранении. Оформленные 
в рамы, под воздействием света они быстро выгорают. 
Более того, появляются трещины основы по контуру па-
стозного нанесения пигментов и по границам полосок 
шелковой монтировки.

В целом, начиная с 1970-х годов, интерес к вопросам 
реставрации и изучения китайских экспортных лубков 
значительно возрос как в отечественной, так и в зару-
бежной литературе. В частности, среди отечественных 
авторов следует выделить статью Е.А. Цешинской – на-
учного сотрудника Рыбинского музея-заповедника: она 
проводит подробный анализ существующей по этому 
вопросу литературы, детально описывает технологию 
производства основы, представляет обзор существую-
щих отечественных и западноевропейских коллекций, 
а также публикует экспортные миниатюры из собрания 
музея, снабжая их подробным описанием и атрибуцией. 
Появились и первые монографии, посвященные особен-
ностям их исполнения и оформления, классификациям 
сюжета и центрам производства. Позже пробудился ин-
терес к этой теме и в среде профессионального музей-
ного сообщества. Так исследователь и коллекционер И. 
Уильямс в 2001 году подарил коллекцию собранных им 
миниатюр художественному музею Гуанчжоу. Следует 
отметить, что до этого момента ни одно из государствен-
ных собраний города, некогда являвшегося их крупней-
шим производителем и экспортером, не располагало 
сколько-нибудь значительной коллекцией. Причиной 
тому послужило бытовавшее среди китайских исследо-
вателей крайне пренебрежительное отношение к дан-
ному ремеслу, поскольку ориентировано оно было ис-
ключительно на экспорт.

Гуанчжоу был крупнейшим центром производства 
экспортных товаров, начиная с середины XVIII века. Го-
род был наводнен иностранцами, многие из которых 
мечтали увезти на память о пребывании в экзотической 
стране местный сувенир. Шелк и фарфор были слишком 
дороги для простых моряков и чиновников, монохром-
ная живопись – не всегда понятна. Тогда то, под влия-
нием растущего спроса возникли многие виды художе-
ственных ремесел, ориентированных на иностранцев, 
в том числе миниатюры на лубе растения Tetrapanax 
papyrifer, получившие название тунцао чжи. Серова-
то-белая бархатистая основа тунцао чжи немного на-
поминала поверхность дорогого китайского фарфора 
или шелка, яркие минеральные красители, которыми 
выполнено изображение, великолепно передавали эк-
зотический местный колорит. Нередко миниатюры про-
давались или изготавливались на заказ целыми сериями 
и составляли альбомы – цветы, травы, животные, рыбы, 
ремесла, чиновники, лодки… Каждый рисунок был на-
клеен в альбоме на лист рисовой бумаги при помощи 
голубых шелковых полосок. Небольшие по формату ри-
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сунки продавали и в прозрачных стеклянных коробоч-
ках, оклеенных по швам шелком. Объемы изготовления 
тунцао чжи с каждым годом росли, уровень мастерства 
исполнителей в некоторых центрах производства до-
стиг значимых высот. В первую очередь об этом гово-
рит наличие красных авторских штампов на обороте, 
которые на сегодняшний день являются единственным 
признаком, позволяющим выявить наиболее значимые 
ремесленные мастерские. Но расцвет этого нового вида 
ремесла был крайне недолог, уже в 1850 годы его почти 
полностью вытеснила фотография, а к 60-м годам произ-
водство за редким исключением прекратилось, в связи 
с потерей Гуанчжоу монополии на внешнюю торговлю.

Что касается опыта реставрации тунцао чжи, на се-
годняшний момент в отечественной и зарубежной прак-
тике существует несколько методик. Одна из первых 
была выработана сотрудниками отдела графики ВХНРЦ 
во время реставрации коллекции миниатюр из Полтав-
ского музея. В отчете 1970 года отсутствует детальное 
описание всех процессов поэтапной реставрации мини-
атюр, так как они «характерны для реставрации графи-
ческих произведений вообще», основное внимание уде-
лено процессу дублирования, который описывается как 
«совершенно закономерный и несомненный в данном 
случае». В качестве дублировочной основы реставрато-
рами была выбрана эстампная бумага. Следующим по-
сле дублирования был выполнен процесс восполнения 
утрат. Метод доливки бумажной массой, а также метод 
наложения с предварительным утоньшением краев не 
дали положительных результатов. Было решено произ-
водить восполнение материалом идентичным авторско-
му «методом встык», благо в отделе имелся некоторый 
его запас, приобретенный Е.А. Костиковой – заведующей 
отделом реставрации графики в Китае. В заключении в 
отчете упомянуто, что «особое не волокнистое строение 
бумаги не дает все-таки обычного эффекта тщательно-
го восполнения утрат». Видимо отсутствие результата, 
удовлетворяющего требовательный взгляд реставра-
тора, послужило причиной того, что многие годы отдел 
реставрации графики не занимался китайскими экспорт-
ными миниатюрами. Однако потребность развивать это 
направление не теряла своей актуальности, в частности 
в 2010 году в отдел поступили два лубка из собрания 
Государственного литературного музея и шесть лубков 
из Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан в 2011 году. Для выполнения этой 
сложной работы был приглашен ведущий специалист по 
реставрации восточноазиатского искусства из Государ-
ственного музея Востока Ю.С. Березин. Основываясь на 
собственном многолетнем опыте работы с экспортными 
миниатюрами, Ю.С. Березиным была разработана автор-
ская методика реставрации, включающая в себя про-
цесс промывки основы на подушке из фильтровальной 
бумаги. Данная мера позволяла избавить произведения 
от продуктов распада и вернуть основе изначально при-

сущий серовато-белый оттенок. Последующее дублиро-
вание производилось на реставрационную бумагу мето-
дом растяжки, причем количество дублирующих слоев и 
плотность бумаги варьировались в зависимости от сте-
пени разрушения памятника. Восполнение утрат выпол-
нялось комбинированным методом – местами был ис-
пользован луб растения tetrapanax, а на крупных утратах 
несколько слоев японской бумаги. Результаты проделан-
ной работы были представлены на юбилейных выстав-
ках Центра – «90 лет Всероссийскому художественному 
научно-реставрационному центру имени академика  
И.Э. Грабаря» в 2008 году и «95 лет научной реставрации: 
открытия и повседневность» в 2013 году.

В 2000 году специалисты из Государственного Эрми-
тажа представили доклад, обобщающий опыт работы с 
произведениями, выполненными на «рисовой бумаге» 
[5, с. 52]. Проведенные эксперименты позволили им от-
метить, что при попадании влаги на поверхность тетра-
панакса происходит деформация и съеживание волокон, 
поэтому они исключают проведение водной обработки 
листов. В своих исследованиях они предложили исполь-
зовать клей из пшеничного крахмала. Для выпрямления 
поверхности использовали так называемый метод сэнд-
вича – лист помещают между слоями холитекса (Hollitex), 
гортекса (Gore-tex) и влажной фильтровальной бумаги. 
Специалисты из Санкт-Петербургского филиала Инсти-
тута Востоковедения Российской академии наук также 
предлагают использовать в работе с миниатюрами клей 
из пшеничного крахмала и отказаться от водного рас-
твора эфира целлюлозы Klucel G из-за опасности его по-
желтения со временем [3].

Что касается зарубежного опыта реставрации мини-
атюр, одними из первых, в 1998 году, опубликовали ста-
тью на эту тему E. Nebel N. Stiebel – сотрудники Кельнско-
го института естественных наук [11]. В своей работе они 
предлагают проводить химическую обработку неравно-
мерного пожелтения основы, а также различных пятен 
14% раствором перекиси водорода.

Особого внимания заслуживает методика, опублико-
ванная специалистами из Смитсониевского националь-
ного музея естественной истории Д.Д. Холд (Jane Girod 
Hold) и М. Лебвол (Murray Lebwohl). Они предлагают ис-
пользовать для дублирования бумагу с направлением 
волокон в 45 градусов дабы избежать подкручивания 
авторской основы после высыхания. В качестве адгези-
ва ими был использован Klucel G, заранее нанесенный на 
поверхность дублировочной бумаги, активирующийся 
после распыления этанола.

Обобщив опыт отечественных и зарубежных коллег, 
специалистам отдела реставрации графики ВХНРЦ име-
ни акдемика И.Э. Грабаря удалось выработать собствен-
ный метод работы с тунцао чжи.
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Как правило, миниатюры хранятся в музейных со-
браниях в альбомах либо в виде разрозненных листов, 
но с сохранением авторской монтировки. Они крепятся 
по периметру к подложке из китайской бумаги хуан при 
помощи рамки из полосок голубого шелка. Для прове-
дения всего комплекса необходимых реставрационных 
процессов требуется произвести демонтаж. В места кре-
пления шелковой рамки к подложке наносят 4% раствор 
метилцеллюлозы (MC 3000), который легко проникает 
через шелк и вызывает набухание клеевой пленки мон-
тировочного клея, после чего она удаляется при помо-
щи скальпеля и ватных тампонов. После демонтажа с 
оборотной стороны шелковых лент хорошо видно, что 
они сдублированы на окрашенную в тот же цвет бума-
гу типа Kozo. Для окончательного избавления от заста-
релой клеевой пленки шелковые полоски необходимо 
промыть в дистиллированной воде и поместить в пресс. 

При достаточном количестве влаги луб тетрапанакса 
довольно мягкий и пластичный, но будучи пересушен-
ным становится чрезвычайно хрупким и ломким. Для 
пластификации основы был использован 4% спиртовой 
раствор ПЭГа (полиэтиленгликоль 400). Ватный тампон 
смачивали в растворе, после чего тщательно отжимали 
и деликатно прокатывали поверхность основы с обо-
ротной стороны, обходя области нанесения белил. Лист 
оставляли под гнетом из нескольких сукон на ночь. 
Процедуру можно проводить несколько раз. Первые 
опыты по пластификации были выполнены на опытном 
образце, приобретенном реставраторами на аукционе. 
Ведущий специалист отдела физико-химических иссле-
дований Центра А.Я. Мазина провела макросъемку фраг-
мента до и после обработки, которая показала, что ис-
пользование ПЭГа не приводит к деформации трубчатых 
волокон. 

Для ослабления пятен различного происхождения 
был использован 3% раствор перекиси водорода с по-
следующей обработкой областей нанесения спиртовым 
раствором. Обработку можно повторять несколько раз 
до достижения нейтрального цвета пятна.

Наиболее трудоемким в случае работы с тунцао чжи 
является процесс восполнения утрат остовы. Как пока-
зывает практика в случае наличия крупных утрат, тре-
щин и разломов желательно провести дублирование 
основы. Точечная подклейка, без общего укрепления в 
таком случае приводит к неравномерному изменению 
плотности основы, и меняет гигроскопические способ-
ности материала неравномерно. Эксперименты с ду-
блирующим составом также проводились на опытном 
образце. Половина трещин и сломов на нем была под-
клеена равнопрочной японской бумагой 6 г/м2 полоска-
ми толщиной 0,5 см крахмальным клеем, другая теми же 
полосками, но клеем Klucel G. Спустя два года в некото-
рых местах укрепленных трещин и склеенных сломов 

возникла выраженная деформация. В случае использо-
вания обоих видов клеевого состава и хранения образца 
в надлежащих для графических произведений условиях. 
Изменения цвета ни одной из клеевых пленок не про-
изошло - на данный момент опытному образцу шесть 
лет. Более того при выраженном разрушении, как напри-
мер в случае с миниатюрами из Вологодской картинной 
галереи, которые были приклеены к подложке из обе-
рточной бумаги при помощи силикатного клея, дубли-
рование позволяет максимально тщательно совместить 
фрагменты. После удаления клеевого состава, нейтра-
лизации его разрушительного воздействия и демонта-
жа подложки реставратору пришлось иметь дело с 38 
фрагментами. Сначала между собой были склеены наи-
более крупные части изображения, после чего проведе-
но дублирование на японскую реставрационную бумагу 
плотностью 9 г/м2 методом растяжки. Затем по месту по-
догнаны мелкие фрагменты изображения и проведено 
повторное дублирования на реставрационную бумагу 
6 г/м2. Восполнение утрат было проведено в несколько 
этапов. Сначала с утраченных фрагментов были сняты 
кальки, и они были вырезаны из японской бумаги Kizuki 
Kozu 9 г/м2. Для достижения нужной толщины одного 
слоя бумаги оказалось мало. Из-за неравномерной плот-
ности авторской основы на некоторых участках потре-
бовалось наращивание до трех слоев. Последний слой 
был вырезан из японской бумаги Kizuki Kozu плотностью 
6 г/м2 при помощи мокрой кисти. Волокна бумаги были 
тщательно расправлены по периметру. После вклеива-
ния по месту утраты они слегка захватывали авторскую 
основу, перекрывая место соединительного шва, допол-
нительно укрепляя его и делая менее заметным. Выра-
женные трещины, края которых не удается совместить, 
были заполнены волокнами японской бумаги в смеси с 
клеем из пшеничного крахмала.

При большом количестве утрат работа проводилась 
в несколько этапов. Для избегания возникновения де-
формации проводили промежуточное распрямление 
листа по методике Эрмитажа. Лист был помещен между 
слоями холитекса и влажной фильтровальной бумаги, 
после достижения необходимой степени увлажнения, 
перемещен в сукна и прижат доской.

Тонировки восполненных фрагментов проведены ак-
варелью с добавлением китайских свинцовых белил. По 
согласованию с музеем на некоторых участках выполне-
на реконструкция изображения.

В случае хорошей сохранности авторского листа ос-
новы миниатюру можно монтировать на него при по-
мощи лапок. Шелковое обрамление в таком случае кре-
пится к той же основе, не касаясь изображения. В случае 
утраты авторской подложки либо невозможности ее со-
хранить (предметы из Астраханской картинной галереи 
им. П.М. Догадина подверглись сильному воздействию 
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влаги, подложка сильно окрасилась растекшимися пиг-
ментами) удобно произвести монтировку на подложку 
из бескислотного картона. Это обеспечит дополнитель-
ную сохранность от возникновения механических по-
вреждений, так как основа даже после дублирования 
остается крайне хрупкой и при неудачном перемещения 
могут вновь возникнуть трещины и сломы. В таком слу-
чае обрамление можно монтировать и на окно паспар-
ту оставляя лист зафиксированным только за лапки и 
открывая доступ исследователей к оборотной стороне 
изображения. Это представляется важным в случае на-
личия авторских красных штампов на оборотной сторо-
не.

В российских музейных собраниях хранится доволь-
но много китайских экспортных лубков, как собранных 

в альбомы, так и в виде разрозненных листов из серий. 
В силу вышеозначенных причин подавляющее большин-
ство из них требует принятия мер по консервации и ре-
ставрации. Специалисты Центра имени Грабаря помогли 
сохранить тунцао чжи для многих музейных собраний, в 
их числе Государственный музей изобразительных ис-
кусств Республики Татарстан, Государственный литера-
турный музей, Астраханская картинная галерея им. П.М. 
Догадина, Вологодская областная картинная галерея. 
Несмотря на большой практический опыт, собранный 
разными поколениями реставраторов графики, работа 
с ними до сих пор представляет большую сложность. 
Крайне хрупкая основа требует особой деликатности 
при проведении любой реставрационной операции, на-
чиная с демонтажа и заканчивая восполнением утрат 
[10].
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