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В Нижнетагильский музей 
ИЗО вернулась самая извест-
ная его картина – так на-
зываемая «Тагильская ма-
донна» или «Святое семей-
ство», приписываемая ки-
сти Рафаэля Санти. Эта ра-
бота была приглашена в Эр-
митаж на выставку «Линия 
Рафаэля», где она экспониро-
валась вместе с произведе-
ниями из европейских гале-
рей, Государственного музея 
ИЗО им. Пушкина и Третья-
ковской галереи. А пока «Та-
гильская мадонна» ещё нахо-
дилась в Петербурге, депута-
ты Нижнетагильской город-
ской думы предложили её… 
продать. Произошло это на думской комиссии по соцполитике, где директор Нижнетагильского музея ИЗО Марина Агеева го-ворила о нехватке выставоч-ных площадей и недостатке места для хранения произве-дений. «Областная газета» по-сетила музей, чтобы узнать – как учреждение, открытое ещё в годы Великой Отечественной войны, живёт сегодня, с каки-ми проблемами сталкивается и как сотрудники отнеслись к необычному предложению де-путатов. 
Чтобы музей  
жил хорошо,  
нужно обязательно 
что-то продать?Если кто-то до сих пор ду-мает, что музейная работа – что-то неспешное, по боль-шей части архивное, то давай-те развеем эти представления, описав один день директо-ра НТМИИ. Ранним утром Ма-рина Агеева участвовала в со-вещании с заместителем гла-вы города, в 11 часов – встре-ча с «ОГ» (нас предупредили, что лучше не опаздывать, ина-че график собьётся), затем – со-вещание уже у главы Нижнего Тагила. И этот день не исклю-чительный – накануне в музее работало телевидение. Полага-ем, для общего представления достаточно. 

Наша беседа проходит в ка-
бинете Марины Агеевой, впро-
чем, его легко можно назвать 
ещё одним музейным залом – 
свободных стен здесь нет, всю-
ду произведения искусства. Да и 
дверь в кабинет не закрывает-
ся, что многое говорит о руко-
водителе. 

– Марина Владимировна, 
за 31 год наверняка вам не 
раз приходилось искать ком-
промиссы, договариваться с 
властью. Но, честно говоря, 
не представляю, как балан-
сировать, когда вам предла-
гают продать вероятно самое 
ценное…– Сейчас наша «Мадонна» звучит, о ней ходит много раз-говоров. То, что картину при-гласили в Санкт-Петербург, го-ворит о её большом значении и потенциале. Её приписывают кисти Рафаэля, так было обо-значено и на этикетке в Госу-дарственном Эрмитаже. Есте-ственно, меня очень расстро-

ило такое предложение депу-татов – чтобы музей хорошо жил, выходит, обязательно на-до что-то продать.Расставлю все точки над «i». Во-первых, мы не имеем права ничего продавать, так как коллекция принадлежит Государственному музейному фонду. А во-вторых, действи-тельно, предлагалось продать самое ценное, что находится в собрании музея, и чем инте-ресен, в том числе в культур-ном и туристическом плане, наш город. Помню, когда про-шла эта новость, мне написа-ли знакомые и коллеги из Мо-сквы, Екатеринбурга, Кали-нинграда, Германии – «Неуже-ли это прозвучало серьёзно?» Мы же надеемся, что это было лишь необдуманное слово де-путатов. 
– Тем не менее финансо-

вые проблемы остаются, их 
надо решать. Сколько сейчас 
зарабатывает музей? – Немного, поскольку це-на на билеты у нас невысо-ка (взрослые – 150 р. – Прим. 
«ОГ»). В допандемийные вре-мена мы зарабатывали около 2 млн рублей в год. На эти сред-ства делаем выставки – они не финансируются, закупаем всё необходимое для нашей вну-тренней жизни, для хранения и сами произведения в том чис-ле. Понятно, что обозначенной суммы мало на что хватает, ес-ли, скажем, один лист графи-ки сегодня стоит от 15 до 300 тысяч рублей, не говоря уже о картинах. Кроме того, частич-но мы оплачиваем коммуналь-ные расходы, два месяца охра-ны, содержим кассира. 

– Город поддерживает? – Да, большое ему спасибо. Самая затратная статья, кото-рая финансируется из город-ского бюджета – зарплаты. Ча-стично коммунальные расхо-ды – как уж мы сумеем сэко-номить. Зимой, бывает, и печ-ку включаем, чтобы посетите-

лей не морозить, Счётная пала-та уже весной вынесла нам за-мечание – «холодно». Тут не по-споришь, но для произведений главное – стабильная темпе-ратура, без резких перепадов. Кроме того, у нас в зале нахо-дится городской орган 1903 го-да, переданный Нижнему Таги-лу из Норвегии в 2015 году, он тоже капризный… 
– С промышленными 

предприятиями в рамках 
спонсорства не сотруднича-
ете? – Нет. Были времена, ког-да город распределял заводы, они брали шефство над куль-турными учреждениями. У нас был «Уралхимпласт». Сегодня другие отношения, в основном грантовые. В прошлом году, к примеру, музей получил грант «Евраза» на проект «Трогать разрешается». Он нацелен на людей с проблемами со зрени-ем, но и не только. Скульптуру в музее трогать категорически нельзя. А народу хочется (сме-
ётся). Так вот в коллекции у нас много гипсовых скульптур, и мы взяли направление на их перевод в бронзу. Обернитесь – и вы увиди-те бюст Пушкина, созданный 
Сарой Лебедевой в 1936 году, к столетию смерти поэта. Он как раз недавно отлит в бронзе, гипс тоже хранится у нас – ху-дожница участвовала в лепке, поэтому он у нас числится как один из главных раритетов. Но гипс проблематично носить по выставкам, поэтому перевели в бронзу. Всего на грант отли-ли шесть больших скульптур. Выставку с ними мы откры-ли перед пандемийной паузой, а возо бновили уже 5 августа. Экспозиция была одной из са-мых посещаемых. 
«Королевство 
маловато…»

– Раз уж вы обратили 
внимание на бюст Пушкина, 
спросим и про другие произ-
ведения в вашем кабинете, 
например, масштабное по-
лотно за вашей спиной.– Это голландский худож-ник Ян Мейтинс. Он жил на ру-беже XVII – начала XVIII веков. Реставрировал картину Сер-
гей Грива из Академии худо-жеств Санкт-Петербурга. Кар-тина огромная – наши рестав-раторы-женщины с ней просто не справились бы…

– А на соседней стене, пря-
мо скажем, жуткий сюжет – 
«Юдифь с головой Олофер-
на». Как вам в такой обста-
новке работается?– Я как-то к ней привыкла. Это копия, сделанная в XVII ве-ке очень хорошим художником с работы итальянца Алесандро 
Аллори. Ещё две картины Ал-лори, которые чуть-чуть отли-чаются, хранятся в Италии и в Австрии. По поводу жуткости – видела телесюжет, как по Эр-митажу Борис Пиотровский во-дит кого-то из директоров за-падных музеев. Тот ходит-хо-дит и говорит: «Что-то у вас ма-ло отрезанных голов…» А у нас вот одна есть.  

– Площади – самый боль-
ной ваш вопрос? – Безусловно. Нам опреде-

лено за год сделать 61 выстав-ку. Получается, что каждую не-делю мы должны открывать где-то новую экспозицию. Уму непостижимо. Сейчас музей размещается в трёх старин-ных особняках. Здание главно-го корпуса, где мы с вами нахо-димся, построено в 1865 году и принадлежало купцу Аксёнову – тут был игорный клуб, рулет-ку крутили. Конечно, здания старые, проблемные. Я как заступи-ла на пост в 89-м, так каждый год – ремонт. В этом кабинете раньше была библиотека, пока полы в 2000-х не начали прова-ливаться. Выбили под библи-отеку здание рядом – по адре-су Уральская, 5. Оно тоже ста-рое, конца XIX века, там хра-нится научно-вспомогатель-ный фонд, а внизу – столярка. Этот особняк требует рекон-струкции. Счётная палата так-же отметила, что у нас нет ту-алета для посетителей, толь-ко один для сотрудников. Так ведь он у нас ещё и один на два здания. Много замечаний нам Счётная палата написала (про-верка шла два месяца) – в актах осмотра зданий – нет отдель-ного помещения под гардероб, кассового зала… Здание напротив (Ураль-ская, 4) закрыли пожарные. Там есть выставочные залы, но сейчас используем его только для хранения скульптур. 
В советские годы коллек-

ция НТМИИ составляла 2,5 ты-
сячи произведений, сейчас – уже 
10 тысяч. Чтобы посмотреть, 
как они хранятся, проходим в 
соседнюю от кабинета дирек-
тора комнату. Нас встречает 
хранитель живописи Лариса 
Смирных. – В этом помещении нахо-дятся 1 600 работ. Они стоят очень плотно, чтобы достать картину, стоящую у стены, весь музей собирается, иначе не удержать весь штабель, – рас-сказывает Лариса Леонидовна. – Из-за такой плотности карти-нам сложно дышать, да и тем-пературный и влажный режи-мы соблюдать тяжело. В идеа-ле стеллажи должны быть вы-движные, лучше стационар-ные с расстоянием до полутора метров, чтобы каждую карти-ну можно было легко достать, посмотреть – как она себя чув-ствует. За стеллажами на стене (туда, кажется, вообще не до-браться) висит одна из луч-ших работ коллекции – карти-на Станислава Жуковского «С севера», на полках Голубятни-
ков, Деннер, Самохвалов… – Беда одна – королевство маловато, – вздыхает Марина Агеева. – Крупногабаритные картины у нас поэтому нахо-дятся в хранении без окон – в коридоре. Когда я пришла ра-ботать в музей, это была ком-ната отдыха с небольшой сто-ловой, диваном, но постепенно хранение нас вытеснило (сме-
ётся). 

С нами рядом, по адре-
су Ленина, 9, есть пустующее 
четырёхэтажное здание пло-
щадью 4,5 тыс. кв. метров. 
Там можно было бы разме-
стить экспозицию или запад-
ного искусства, или русско-
го искусства XX века, и рабо-
ты уральских, и тагильских 
художников. А значит, осво-

бодить хранилище под буду-
щие поступления. Здание не 
запущено в эксплуатацию, 
пустует до сих пор, но на сле-
дующий год уже кончается 
аренда земли у построивших 
это здание. Надеемся, что ком-промисс всё же будет найден.

В бывшем кабинете глав-
ного хранителя теперь на-
ходится графика – в 14 боль-
ших ящиках лежат порядка 5 
тысяч работ. Чтобы всё уме-
стить, решили перепланиро-
вать это помещение, посколь-
ку потолки очень высокие, бы-
ла возможность достроить 
второй ярус – получился свое-
образный балкон.  

«Вместо «Мадонны» 
Тагил получил около 
100 произведений»

– У вашего музея очень 
богатая коллекция, включа-
ющая произведения Шишки-
на, Саврасова, Левитана, Ай-
вазовского, Крамского – спи-
сок можно продолжать очень 

долго. Но далеко не все зна-
ют, как все эти шедевры ока-
зались в Тагиле…– Во-первых, из Русско-го музея. Изначально нам бы-ло передано 40 произведе-ний, часть из них можно уви-деть в нашем Русском зале. Бы-ло поступление из Третьяков-ской галереи – 24 работы, в ос-новном это 20–30-е годы. Ког-да Грабарь забрал на рестав-рацию «Мадонну», взамен Та-гил получил около 100 произ-ведений из Государственного музейного фонда, а в 50-е годы краеведческий музей передал всё, что не касается местного колорита, нам. К примеру, аван-гард. Работы были в плохом со-стоянии, некоторые даже с раз-рывами. Когда я ещё была глав-ным хранителем, в музей по-звонили и попросили эти про-изведения на выставку в Дуйс-бург. Мы сказали – берите, только сначала отреставрируй-те за государственный счёт. По-том они объехали почти весь мир. Мексику, Монако, Швей-

царию, Германию, США, Фран-цию. Мы не всегда их сопрово-ждали, но кое-где бывали. 
Эти работы, востребован-

ные по всему миру, сейчас тоже 
практически мёртвым грузом 
лежат в хранилище. 

– Вы упоминали, что се-
годня музею купить картину 
практически нереально. Тог-
да каким образом пополня-
ются фонды? – К примеру, в конце про-шлого года из Министерства культуры РФ мы привезли 275 произведений. Здорово, что та-кая передача состоялась, пото-му что если раньше государ-ство выделяло нам произведе-ния, то теперь – с 1996 года – такой практики нет.В начале 2000-х ещё были закупки произведений по на-шим заявкам. В Русском зале 
вы видели картину Жуков-
ского «Храм рождества Бого-
родицы в Звенигороде». Как 
раз в те годы мы нашли её в 
продаже в антикварном ма-

газине, сделали заявку – и 
Минкульт купил нам её за 35 
тысяч долларов. Было ещё 
несколько таких передач, но 
потом это кончилось.С 2014-го на протяжении трёх лет мы участвовали в про-граммах по закупке, нам ку-пили картину тагильского ху-дожника Василия Худоярова – портрет Зубова, также графику 
Басманова и другие. Но потом и эта программа закрылась. А последнюю передачу мы, чест-но говоря, не ждали.– Минкульту эти работы достались из собрания Конфе-дерации Союзов художников (существовала до 2017 года), – рассказывает Надежда Гун-
дырева, замдиректора по ос-новной деятельности и разви-тию НТМИИ. – Всего – 24 ты-сячи произведений. Когда мы увидели список предложенных нам работ, тут же согласились. Это особый срез художествен-ной жизни XX века, в основном послевоенного времени.

«Наш музей был создан в годы войны – в 1944-м, решение приняли в 1943-м. 
Представляете?! И помещение нашлось, и средства на ремонт. И я бы по-
няла, будь это музей боевой славы, а тут художественный, – говорит ма-
рина агеева. – Началось всё с выставки «Урал – кузница оружия», в те 
годы она проехала Свердловск, Тагил, молотов (Пермь), Челябинск. а за-
тем произведения как раз между этими городами и распределили. 

Лет 15 назад московское издательство выпустило книгу «Война в кар-
тинах советских художников» – так вот у Третьяковской галереи взяли 18 
работ, а у Нижнетагильского музея – 23. К примеру, у нас есть один из ва-
риантов картины «Фашист пролетел», написанный в 1942 году Аркадием 
Пластовым. Сталин повёз её на Тегеранскую конференцию, чтобы пока-
зать, почему так бьётся русский народ. На картине мальчика-пастушка и 
его стадо, находящихся далеко от войны, расстреливает немецкий лётчик-
разведчик. Она имела колоссальное значение. И Пластов, понимая это, на-
писал семь вариантов. Одна у нас, одна в Третьяковке, и где-то ещё пять»

На каждом стеллаже в 80 см – больше 40 картин

марина аГееВа родилась в 
Верхней Туре.

l Окончила филологи-
ческий факультет отделения 
«История искусств» УрГУ им. 
А.М.  Горького.

l С 1973 года работает в 
Нижнетагильском музее ИЗО 
(1986-1989 – главный храни-
тель, с 1989 – директор).

l Заслуженный работник 
культуры РФ.

l Лауреат премии Ми-
нистерства культуры Сверд-
ловской области им. А. Клера 
(2000, 2010. В 2017-м – за зна-
чительный вклад в развитие 
музейного дела).

«Я попала в музей, когда 
была ученицей школы. В Тагиле 
тогда организовалось научное 
общество учащихся, а при нём 
секция юных искусствоведов, 
как раз в музее. В 9-10-м классе 
начала водить экскурсии. Потом 
поступила в УрГУ, в то время для 
искусствоведов не было дневно-
го отделения – училась на заоч-
ном, работая в музее. Получает-
ся, осталась тут на всю жизнь».

Досье «ОГ»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ТОЧКУ В хУДОжеСТВеННОм ДеТеКТИВе мОГУТ ПОСТаВИТь В КОНце 2021 ГОДа

В 1924 году на чердаке господского дома в Нижнем Тагиле завхоз ме-
таллургического треста Иван Колеватов нашёл почерневшую пальмо-
вую доску, на которой виднелись следы старой живописи. Он отнёс её в 
краеведческий музей, там доску очистили и обнаружили на ней изобра-
жение мадонны с младенцем и надпись по кромке платья – «RAPHAEL.
URBINAS. PINGEBAT. MDIX» («Рафаэль Урбинский написал в 1509 году»). 

Для тех, кто не-
знаком с увле-
кательнейшей 
историей кар-
тины «Святое 

семейство», предлагаем про-
читать материал «ОГ» на сайте 
oblgazeta.ru. А сами шагнём даль-
ше – в том числе постараемся от-
ветить на оставшиеся вопросы 
относительно её подлинности и 
возвращения в Нижний Тагил. 

– марина Владимировна, с 
декабря по март «Святое семей-
ство» выставлялось в Эрмитаже. 
Получается, картина часто га-
стролирует? 

– «Мадонна» проехала от 
Калининграда до Владивосто-
ка – была в Ростове-на-Дону, в 
Саранске, в Казани, даже в Юж-
но-Сахалинске. А вот в Санкт-
Петербург картина отправилась 
впервые. Эрмитаж прислал спец-
фургон, оплатил страховку…

– Сколько стоит страховка 
такой картины, если не секрет? 

– Мы лишь предоставляем 
свою страховую оценку – ска-
жем, несколько миллионов ру-
блей. А сколько они платят – понятия не имею. 

– Сотрудник вашего музея обязательно картину сопровождает?
– Да, в случае перевозки в нашей и соседних областях, мы выдаём 

ящик с опломбированной картиной, её грузят в фургон - пристёгивают 
к стенке, чтобы она не прыгала, а была с фургоном как бы единым це-
лым. Иногда перевозка в дальние музеи страны осуществляется самолё-
том. В случае с Эрмитажем фургон с картиной сопровождала охрана, а 
мы с реставратором добирались самолётом, прибыли к распаковке кар-
тины. Распаковали, проверили сохранность, при нас её повесили в экспо-
зицию, при нас обязаны были и снять. А когда она выехала обратно, зна-
ли только мы с Эрмитажем.

– Вы сказали: «мадонна» – перспективная картина. Во-первых, что 
это значит? а во-вторых, когда придёт конец спорам о том, написал ли её 
Рафаэль или его ученики либо это, вообще, талантливая копия? 

– Вот почему «Мадонна» поехала в Эрмитаж? Как сказал Михаил Пи
отровский (гендиректор Эрмитажа. – Прим. «ОГ»), уровень знаменитой 
коллекции, в которой она была – то есть собрание Николая Демидова, 
являвшегося российским послом во Флоренции – уже о многом говорит. 
Перед тем как пригласить картину в Эрмитаж, к нам в Тагил приехала ку-
ратор выставки, чтобы посмотреть на произведение.Мы вызывали екате-
ринбургских экспертов – вскрыли противованднальное стекло, изучили 

красочный слой в ультрафиолете, в инфракрасных лучах – определили, 
что это действительно начало XVI века. Также просветили картину рентге-
ном и обнаружили в верхнем слое пенти-менти (присутствие более ран-
них изображений. – Прим. «ОГ»). Художник не сразу написал руку мадон-
ны в таком ракурсе. Это не стирается, а переписывается. И правки видны, 
это говорит за то, что вещь не копийная, а самостоятельная. 

– После реставрации карти-
на попала в Пушкинский музей? 

– Да, как известно, картину 
нашли в 1924 году, тогда в Ниж-
ний Тагил приезжал Игорь Гра-
барь – художник, организовав-
ший реставрационное дело в 
России. Картина была в ужасном 
состоянии – разломлена на две 
части, углы съедены, внутри по-
селился шашель. Это жучок, ко-
торый ест дерево. Если видели 
в лесу трухлявые пни, то пред-
ставляете, о чём я говорю. Бы-
вает, шашель уничтожает целые 
дома. Грабарь говорил, что если 
бы картина пролежала ещё год, 
то тоже бы превратилась бы в 
труху. Ходы эти нужно было за-
полнить специальной мастикой. 
Грабарь увёз её на реставрацию в 
Москву, а после отдал в Пушкин-
ский музей. 

– Но почему же в 1970 году 
сотрудники музея вернули карти-
ну Тагилу? 

– Как-то раз я разговарива-
ла с Викторией Марковой, кото-
рая в Пушкинском музее отве-
чает за итальянское искусство 
XVI века. Я спросила её – «У вас 

там есть дело по нашей картине, можно я его скопирую?» Она вспыли-
ла: «Вот, журналисты пишут сенсации про вашу «Мадонну», вы что ду-
маете, мы тут ничего не понимаем и отдали вам хорошую вещь?!» При-
мерно то же самое она несколько лет назад говорила телеканалу «Куль-
тура». А через какое-то время неожиданно приехала в Тагил... И вот си-
дим мы на банкетке напротив «мадонны», и она  говорит: «Как жаль, что 
по молодости я вам её отдала. Не знаю – Рафаэль не Рафаэль, но карти-
на замечательная…»

В нашу последнюю встречу Виктория Эммануиловна сказала, что 
необходимо картину исследовать, что, возможно, насчёт авторства она 
была неправа... И поскольку мы повезли «Мадонну» в Государственный 
Эрмитаж, попросили Михаила Пиотровского взять её на исследование 
в реставрационные мастерские. Многие виды исследования живописи 
можно сделать только в Эрмитаже, с их оборудованием и высококласс-
ными специалистами. К примеру, специальным прибором определить со-
став красок – если виден свинец, то это скорее всего XVII век и так далее. 

PS: Выводов исследования реставраторов Эрмитажа пока нет. Как расска-
зала марина агеева, специалисты ещё не успели взять шлихи красочного 
слоя, а также не сшили рентгеновские снимки. Исследования продолжат-
ся до конца года, или гораздо дольше, после чего мы, возможно, точно уз-
наем – действительно ли «Тагильская мадонна» именно та картина, что не-
сколько веков назад хранилась в церкви Санта-мария-дель-Пополо. 
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«Должен быть  
отдельный зал  
под западное 

искусство,  
но поскольку  

площадей нет –  
эти шедевры висят  

по кабинетам,  
потому что на стене – 

самое лучшее  
хранение»
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