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МУЗЕЕФИКАЦИЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ МУЗЕЕФИКАЦИЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА КАК СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА КАК 

СТРАТЕГИЯ ОСВОЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СТРАТЕГИЯ ОСВОЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДАИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА

Результатом музеефикации масляной живописи ХIХ в. Спасо-Пре-
ображенского храма Спасо-Евфросиньевского монастыря в Полоцке стало 
создание стационарной выставки «Стенопись ХII–ХIХ вв. Спасо-Преоб-
раженского храма» в Художественной галерее Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника. Осуществление данного проекта 
музеефикации стало возможным благодаря уникальной технологии отсло-
ения масляной живописи XVIII–XIX вв., разработанной российскими 
реставраторами. Опыт реализации данного проекта является примером 
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удачного объединения реставрационных практик и музейных новаций  
в музеологии и перспективного направления в деле актуализации культур-
ного наследия исторического города. 

Ключевые слова: культурное наследие, музеефикация, историче-
ский город, реставрация, отслоение живописи, тонирование.
   
В культурном пространстве сегодня происходит трансформация 

известных нам социокультурных институтов, в том числе музеев. Му-
зеефикация этого пространства стала важной частью музейной дея-
тельности. По мнению Т. П. Калугиной, «…определение постмодер-
низма как “музеефикаторского” типа культуры основывается… на… 
музеефикации целых культурных ландшафтов, реставрации старых 
городов, систематическом накоплении и выставлении всех и всяче-
ских составных частей культуры и т. д.» [Мастеница, 2013]. Послед-
ние 30 лет этот процесс переориентировал музейную деятельность  
с коллекционирования на музеефикацию. Особенно активно он про-
исходит в исторических городах, где есть музеи.

Исторические города с их богатым культурным наследием пре-
доставляют местному сообществу возможность не только получить 
информацию об объектах наследия, но и участвовать в его репре-
зентации, использовать его для самоидентификации и творческого 
самовыражения. Музейная составляющая таких городов играет ре-
шающую роль в освоении культурного наследия посредством музе-
ефикации как метода актуализации наследия, предоставляет людям 
пространство для объединения и взаимодействия друг с другом, соз-
давая чувство общности и культурного единства. «История самых 
разных культурно-исторических общностей знает множество разли-
чающихся по своим последствиям ярких примеров “актуализации 
прошлого”, обращения к историческому опыту с целью его переос-
мысления с позиций и в интересах настоящего» [Репина, 2022, с. 213].

Музеефикация как научный процесс включает в себя следую-
щие виды музейной деятельности: сохранение (отбор, приобретение, 
управление коллекциями, консервация), исследование (включая ката-
логизацию) и коммуникацию (через экспозиции, публикации и т. д.) 
[Ключевые понятия…, 2012]. Выходя за рамки логики коллекций, она 
становится частью традиции и воспринимается как оптимальный 
путь к сохранению и использованию не только памятника, но и куль-
турной памяти поколений.

Как считает М. Е. Каулен, «именно музеи могут решить задачу – 
через музеефикацию сделать объекты фактами актуальной культуры… 
музеефикация сегодня осознается как оптимальный путь сохранения 
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и использования памятника… музеефицированное наследие связано 
со своим краем, со своим обществом и средой бытования» [Каулен, 
2012, c. 389].

Создание стационарной выставки «Стенопись ХІІ–ХІХ вв. Спа-
со-Преображенского храма» в Художественной галерее Националь-
ного Полоцкого историко-культурного музея-заповедника стало 
результатом музеефикации масляной живописи XVIII–ХІХ вв. Спа-
со-Преображенского храма Спасо-Евфросиньевского монастыря. Экс-
позиция была создана в 2013–2019 гг. [Стенопись XII–XIX вв.…] 

Здесь представлены предметы историко-художественной значи-
мости, документирующие историческую и культурную уникальность 
полоцкой архитектурной школы и школы живописи, наиболее значи-
мые из которых – отслоенные и перенесенные на новую постоянную 
основу фрагменты стенописи ХІХ в. 

Отдельно следует отметить, что данная экспозиция была постро-
ена на принципах сочетания тематической экспозиции и открытого 
хранения, что позволило на ограниченных площадях представить 
вниманию специалистов и посетителей музея максимальное количе-
ство отслоенных и перенесенных на новую основу фрагментов сте-
нописи. Экспозиция включает в себя археологические находки ХІІ в., 
копии фресок ХІІ в. и их графические прориси, макеты памятников 
архитектуры, предметы литургического обихода и личного благоче-
стия, а также цифровые проекции и фильмы, фиксировавшие процес-
сы отслоения и перенесения на постоянную основу отслоенной мас-
ляной живописи. 

Концепция проекта музеефикации масляной живописи ХІХ в. 
Спасо-Преображенского храма появилась в период передачи в Наци-
ональный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник на по-
стоянное хранение фрагментов отслоенной живописи XVIII–XIX вв. 
(общая площадь отслоенной живописи XVIII–XIX вв. составляла 
более 16 тыс. кв. дм). Обычно при раскрытии средневековых фресок 
поздние записи утрачиваются (счищаются). При раскрытии фреско-
вой росписи Спасского храма ХІІ в. в Полоцке этого не произошло. 
Было принято решение сохранить масляную живопись XVIII–XIX вв., 
покрывавшую фрески ХІІ в. 

Уникальные технологии отслоения были внедрены в реставра-
ционную практику еще в 1978 г. С. В. Филатовым, но в ходе работ  
в Спасо-Преображенской церкви они были усовершенствованы рос-
сийскими и белорусскими реставраторами (в том числе и музейны-
ми). В частности, для отслоения композиций большого формата был 
разработан новый способ, который позволил снимать масляную жи-
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вопись участками до нескольких квадратных метров [Гребенщикова  
и др., 2013].

Технологии отслоения, переноса и сохранения на новом основа-
нии живописи XVIII–XIX вв. до сих пор недостаточно распростра-
нены в реставрации настенной живописи, хотя преимущества их 
очевидны. Такой метод позволяет сохранить даже два слоя живопи-
си – первоначальный и слой поновления, который также является 
объектом художественного наследия. Подобный метод сохранения 
позднего по отношению к первоначальному слою живописи вполне 
заслуживает применения в реставрационной практике, так как запись 
бывает выполнена талантливыми живописцами и представляет собой 
отдельный комплекс росписей, имеющих художественную ценность. 
Часто эта ценность носит исторический характер и бывает связана  
с репрезентацией стилей и манер, характерных для определенных пе-
риодов развития живописи; еще чаще она документирует культурное 
пространство храма, монастыря, города… 

При выборе метода музеефикации должны учитываться особен-
ности объекта историко-культурного наследия, среды его бытования, 
дальнейшее его использование. Среди нескольких методов музеефи-
кации недвижимых объектов историко-культурного наследия подхо-
дящим стал метод транслокации (переноса с первоначального место-
нахождения объекта на новое место) [Тихонов, 2004]. Именно таким 
образом был музеефицирован комплекс отслоенной живописи XVIII–
ХІХ вв. Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского мо-
настыря в Полоцке. 

Однако фрагменты стенописи XVIII–XIX вв. Спасо-Преображен-
ской церкви дошли до нас с многочисленными утратами, что мешало 
полноценному восприятию композиций. Мировая практика реставра-
ции и консервации произведений живописи предусматривает прове-
дение тонировок в местах утрат для придания им экспозиционного 
вида. Научная концепция экспозиции стационарной выставки «Сте-
нопись XII–XIX вв. Спасо-Преображенского храма» предусматри-
вает отражение художественной культуры Полоцка трех временных 
периодов: XVIII в., начала XIX в. и конца XIX в. Проанализировать  
и увидеть стилистические различия монументальной живописи раз-
ных эпох, имевшей место в истории Полоцка, без проведения тони-
ровок в местах утрат живописи затруднительно. Тем более, что в от-
дельных фрагментах утраты живописи достигали 40 %. Было принято 
решение тонировать отслоенные фрагменты (щадящая тонировка ак-
варелью), и в 2015 г. начался новый этап проекта – выполнение рестав-
рационных тонировок отслоенных фрагментов. При этом отдельные 
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работы по тонированию проводились реставраторами непосредствен-
но в экспозиции, что придавало интерактивность данной экспозиции 
и делало посетителей участниками процесса.

Созданная в 2013 г. и значительно дополненная в 2016 г., в 2019 г. 
музейная экспозиция позволяет сохранять и демонстрировать уни-
кальность и богатство художественной культуры исторического По-
лоцка, а также во многом содействует возрождению белорусской шко-
лы реставрации. 

Благодаря музеефикации как основополагающему принципу 
сохранения наследия состоявшийся проект дает объективное пред-
ставление или презентует одновременно три интерьера уникального 
Спасского храма: фресковую программу ХІІ в., масляные росписи 
1837 г. и 1885 г. Это позволяет посетителям музея, и в первую очередь 
полочанам, оценить уникальность и богатство художественной куль-
туры исторического Полоцка. Специалисты в области реставрации  
и искусствоведения могут познакомиться с новыми технологиями  
и реставрационными практиками. 
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