
МУЗЕИ МИРА. 
ЭРМИТАЖ



◻ Зимнему дворцу на главной площади Петербурга уже более 
250 лет. Величественное и нарядное здание в стиле барокко 
построил в 1762 году архитектор Бартоломео Растрелли. 



◻ Зимний на Дворцовой площади — самый известный 
императорский дворец, но не единственный. Всего их было пять. 
Первый и второй «зимние дома» Петра I стояли у Зимней канавки 
— канала, который соединяет реки Мойку и Неву. Третий дворец 
— Анны Иоанновны — у Адмиралтейства; четвертый находился на 
Невском проспекте. Пятый дворец, известный сегодня всему миру, 
по замыслу Елизаветы Петровны должен был стать воплощением 
мощи российской монархии.

Второй дворец — Зимний 
дворец Петра I

Первый дворец — 
Свадебные палаты



◻ Зимний дворец стал гигантским дворцовым комплексом, который 
можно назвать городом в городе. В здании были жилая зона и 
парадные залы, две церкви, театр и музей. Здесь же находились 
подсобные помещения: аптека с лабораторией и квартиры служащих, 
кухни и кладовые, конюшни и манеж.



◻ Высота Зимнего дворца — 23,5 метра. В 1844 
году Николай I издал указ: он запретил строить 
в Санкт-Петербурге гражданские здания выше 
11 саженей — 23,43 метра. И хотя Зимний 
дворец в указе напрямую не упоминался, он 
оставался самым высоким зданием Северной 
столицы.



◻ Часть парадных залов Зимнего выходила на Неву, часть 
располагалась в центральной части дворца. Георгиевский 
зал — его также называют Большим тронным — был 
создан при Екатерине II в 1795 году по проекту Джакомо 
Кваренги. 



Парадные залы. 

◻  Мраморный барельеф «Георгий Победоносец, 
поражающий копьем дракона», расположенный над 
троном, выполнил скульптор Франческо дель Неро по 
рисункам Василия Стасова. В Георгиевском зале 
проходили все официальные встречи и церемонии.



Фрески из Папского дворца. 

◻ Лоджии Рафаэля появились в Зимнем дворце через 30 лет 
после его постройки, когда в Европе и России входил в 
моду классицизм. В двухэтажном корпусе, возведенном в 1792 
году Джакомо Кваренги, разместилась галерея с копиями 
фресок из Папского дворца в Ватикане. Строительство велось 
по личному указу Екатерины II.



Подарок для царя.

◻ Малахитовая гостиная — единственный зал, интерьер которого 
сохранился до наших дней полностью. Гостиная служила связующим 
звеном между парадными залами дворца и комнатами императрицы. 
Роскошный зал украшен знаменитым уральским малахитом — ценным 
зеленым минералом. Более двух тонн малахита подарили царской 
семье для отделки дворца горнозаводчики Демидовы. 



«Жилище отшельника»

◻  Так дословно переводится слово Эрмитаж. В прошлые века «жилищем отшельника» 
называли уединенные уютные помещения для приятного времяпрепровождения в кругу 
близких и друзей. В 1760-е годы архитекторы Юрий Фельтен и Жан-Батист-Мишель Валлен-
Деламот построили рядом с дворцом Малый Эрмитаж. Здание стало так называться, потому 
что Екатерина II устраивала в нем спектакли и увеселительные вечера — «малые эрмитажи». 
Здесь хранилось ее первое собрание живописи, которое стало позже основой музейной 
коллекции.



Дворцовые коты.

◻ Коты появились во дворце в 1745 году, когда императрица Елизавета Петровна издала Указ 
о высылке ко двору котов. Животные получили почетный статус «охранников картинных 
галерей». В наши дни в Эрмитаже живут около 60 котов. В подвале у них есть специально 
оборудованное помещение с мисками, подстилками для сна, лотками. У котов есть свой 
ветеринар. Все животные привиты, стерилизованы и проходят обследования в лучших 
лечебницах Петербурга. В музее есть даже официальный праздник — День эрмитажного 
кота, его отмечают в конце апреля или начале мая. В этот день всех желающих пускают в 
кошачью обитель, а под Иорданской лестницей проходит выставка детских рисунков.



Один из крупнейших музеев мира.

◻ Зимний дворец входит в музейный комплекс Эрмитаж — один из самых крупных 
музеев мира. Здесь хранится самая большая коллекция полотен Рембрандта за 
пределами Нидерландов. Всего в Эрмитаже более трех миллионов экспонатов, 
для сравнения — в Лувре их около 300 тысяч. Если осматривать все 350 залов 
музея, то придется пройти не меньше 20 километров, а если уделять хотя бы 
минуту каждому экспонату — на прогулку по Эрмитажу уйдет несколько лет.



Эрмитаж: история создания

◻ Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – старейшая и крупнейшая сокровищница зарубежного 
искусства в России и один из крупнейших в мире художественный и культурно-исторический музей. Его 
название – Эрмитаж (ermitage) – в переводе с французского обозначает «место уединения, затворничество». 
Это связано с тем, что первоначально это место (специальный дворцовый флигель – Малый Эрмитаж) 
задумывалось Екатериной II как интимный уголок  императорского дворца, предназначенный для отдыха и 
развлечений. Здесь были размещены первые 225 картин голландских и фламандских художников, которые она 
приобрела в Берлине через агентов у комиссионера И. Гоцковского. Таким образом, частное собрание 
Екатерины II в 1764 г. явилось началом Эрмитажа.



Коллекции Екатерины II

◻ В XVIII веке благодаря Екатерине II в 
России пробудился интерес к 
коллекционированию. Это увлечение 
затем достигло небывалого размаха, в 
России скопилось огромное богатство – 
выдающиеся произведения 
западноевропейских мастеров. Желая 
утвердить за собой славу «просвещенной 
государыни», ценительницы искусств, и 
затмить великолепием своего двора 
дворцы европейских правителей, она 
начинает коллекционировать 
произведения искусства. Знатоки 
живописи, европейские эрудиты, среди 
которых был и французский философ-
просветитель Дени Дидро, собирали и 
закупали для русской императрицы 
коллекции картин. В 1769 г. в Дрездене 
была приобретена для Эрмитажа богатая 
коллекция саксонского министра графа 
Брюля, насчитывавшая около 600 картин, 
в том числе пейзаж Тициана «Бегство в 
Египет», виды Дрездена и Пирны кисти 
Беллотто и пр.



◻ «Бегство в Египет» — первая крупная работа Тициана. На ней 
изображена Богоматерь с сыном, они бегут в Египет от царя Ирода, 
сопровождаемые святым Иосифом. Ангел ведет осла, на котором 
сидят Мария с Христом, а по траве разгуливают многочисленные 
животные…

Тициан "Бегство в Египет"



◻ В 1772 г. Екатерина II покупает в Париже 
коллекцию живописи барона Кроза, в которой 
преобладали картины итальянских, 
французских, фламандских и голландских 
мастеров XVI—XVIII века. В их числе — 
«Святое Семейство» Рафаэля, 
«Юдифь» Джорджоне, «Даная» Тициана, 
картины Рембрандта, 
произведения Рубенса, Ван Дейка, Пуссена, 
пейзажи Клода Лоррена и работы Ватто.

«Святое Семейство» 
Рафаэля



◻ «Юдифь» воплощает идеал безмятежной 
красоты. Несмотря на чинимое ею насилие, 
ветхозаветная героиня трактована скорее как 
античная богиня, чем как мститель от лица 
угнетённого народа. Картина написана на 
ветхозаветный сюжет об 
истории Юдифи и Олоферна. Согласно книге 
«Иудифь», полководец Олоферн, командующий 
армией Навуходоносора, выполняя его 
повеление «свершить … отмщение всей 
земле», прошёл в Месопотамию, разрушил все 
её города, выжег все посевы и перебил мужчин. 
Олоферн осадил небольшой город Ветилую, где 
жила молодая вдова Юдифь. Женщина 
пробралась в лагерь ассирийцев и соблазнила 
Олоферна. Когда полководец заснул, Юдифь 
отсекла ему голову. «Потому что красота её 
пленила душу его, — меч прошел по шее 
его!» Войско, оставшееся без руководителя, не 
смогло противостоять жителям Ветилуи и было 
рассеяно. Юдифь в качестве трофея получила 
шатёр Олоферна и всю его утварь и вступила в 
Ветилую как триумфатор.

Джорджоне «Юдифь» (около 1504 г.)



◻ Еще одним значительным приобретением 
стала коллекция английского банкира Лайд-
Брауна, включавшая античные статуи и 
бюсты, в том числе 
скульптуру Микеланджело «Скорчившийся 
мальчик».
 «Скорчившийся мальчик» — единственная 
скульптура Микеланджело в России, она 
находится на постоянной экспозиции 
в Государственном Эрмитаже. Скульптура 
изготовлена из мрамора, высота — 54 см. По 
одной из версий, скульптура задумывалась 
для проекта капеллы Медичи в церкви Сан-
Лоренцо. По другой версии, она была сделана 
Микеланджело во время нападения испанцев 
на Флоренцию в 1529-1530 гг., когда он нашел 
убежище в одном из монастырей. Некоторые 
искусствоведы считают, что в этой скульптуре 
Микеланджело отразил угнетенное состояние 
флорентийцев в этот период. «Скорчившийся 
мальчик» был приобретён Екатериной 
II в 1785 г.

Микеланджело "Скорчившийся мальчик"



◻ Затем в Париже была 
куплена коллекция 
резных камней герцога 
Орлеанского. Кроме 
того, Екатерина 
заказывала 
работы Шардену, Гудо
ну, Рентгену и другим 
мастерам. Ею же были 
приобретены 
библиотеки Вольтера и
 Дидро. В посмертной 
описи имущества 
Екатерины в 1796 г. 
перечисляются 3996 
картин.

Шарден, Жан-Батист Симеон - 
Прачка 



Дальнейшее развитие Эрмитажа

◻ Императоры Александр I и Николай I уделяют большое внимание дальнейшему развитию 
музея: они закупают уже не только коллекции, но и отдельные произведения художников. В 
Риме на распродаже коллекции Джустиниани были приобретены «Лютнист» Караваджо и 
картина Боттичелли «Поклонение волхвов», которая сейчас находится в Вашингтоне. В 1819 
г. была куплена «Мадонна в пейзаже», предположительно кисти Джорджоне. Жозефина 
Богарне, императрица Франции в 1804-1809 гг., первая жена Наполеона I, подарила 
Александру I камею Гонзага, а после её смерти была приобретена и вся галерея 
дворца Мальмезон, происходившая в основном из Касселя. В 1814 г. было приобретено 
собрание испанской живописи Кузвельта.

Боттичелли 
«Поклонение волхвов»



◻ Это одна из ранних картин Караваджо. В работах этого цикла любовное чувство 
символически передаётся или через образы плодов (как бы приглашающих 
зрителя насладиться их вкусом), или музыкальных инструментов: музыка — 
символ мимолётного чувственного наслаждения. Сам художник считал 
«Лютниста» наиболее удавшимся ему произведением живописи.

Караваджо "Лютнист"



◻ «Камея Гонзага» — знаменитая камея 
(ювелирное изделие или украшение, 
выполненное в 
технике барельефа на драгоценных или п
олудрагоценных камнях или на морской 
раковине) из трёхслойного сардоникса, 
относящаяся к лучшим образцам 
античной глиптики (искусство резьбы на 
цветных и драгоценных камнях). Согласно 
общепринятому мнению, является самой 
знаменитой камеей Эрмитажа. Камея 
представляет собой парный портрет 
эллинистических супругов, царей Ливии, 
Македонии, Фракии и Боспора 
Киммерийского Лисимаха I и Арсинои II. 
Парный портрет эллинистических 
супругов устремлён на Запад. Камея 
выполнена в III в. до н. э. неизвестным 
автором в Александрии Египетской.

"Камея Гонзага"



◻ Именно при Николае I была реализована идея превращения Эрмитажа в публичный музей: в 1852 г. Эрмитаж 
был открыт для посещения, хотя вход в него все-таки был ограничен – надо было получать специальный 
пропуск в придворной конторе. Николай I внес также существенный вклад в пополнение картинной галереи 
Эрмитажа, но при советской власти важнейшие из купленных им полотен были проданы в США. На второй 
распродаже коллекции Кузвельта был куплен шедевр Рафаэля «Мадонна Альба» и «Три Марии у склепа 
Христа» Аннибале Карраччи. В 1845 г. по завещанию Татищева (дипломата и коллекционера) к собранию 
прибавились диптих Робера Кампена «Троица. Богоматерь у камина», ранний диптих ван Эйка «Распятие. 
Страшный Суд» и другие работы старых мастеров. Примерно тогда же на аукционе коллекции короля 
Нидерландов Виллема II были приобретены «Благовещение» ван Эйка, «Пьета» Себастьяно дель Пьомбо и 
«Снятие с креста» Госсарта. В Венеции купили работы мастеров итальянского Ренессанса, в том числе 
шедевры Тициана (например, «Несение креста») и Пальмы Веккьо.

«Три Марии у склепа 
Христа» Аннибале Карраччи



Новый Эрмитаж

◻ Новый Эрмитаж – первое  в России здание, специально построенное в 1852 г. для 
публичного художественного музея. Является частью музейного комплекса Государственного 
Эрмитажа. Оно известно своим портиком с десятью гигантскими статуями атлантов. К этому 
времени в музее хранились уже богатейшие коллекции памятников древневосточной, 
древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной 
Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры VIII—XIX 
веков. К 1880 г. музей посещали уже до 50 000 человек в год.

Новый Эрмитаж



◻ В XIX веке в Эрмитаж начинают систематически 
поступать произведения русских живописцев. 
Но в 1895 г. они передаются Русскому музею, 
который основал император Николай I. 
Важными источниками пополнения фондов во 
второй половине XIX века становятся также 
дарения и закупки у отечественных 
коллекционеров. В музей передаются 
материалы археологических раскопок. К началу 
XX века в музее хранились уже тысячи полотен, 
затем в его коллекции появились и новые 
произведения искусства.



Эрмитаж в советской России

◻ Музей начал значительно 
обогащаться за счет 
национализированных частных 
коллекций и собрания Академии 
художеств. Поступили картины 
Боттичелли, Андреа дель 
Сарто, Корреджо, ван Дейка, 
Рембрандта, Кановы, 
Энгра, Делакруа. 

Жан Огюст Доминик Энгр«Портрет 
графа Н. Д. Гурьева». 1821



◻ Из основного собрания Зимнего дворца 
музей получил множество предметов 
интерьера, а также преподнесенные Надир-
Шахом сокровища Великих Моголов.



◻ Канова «Три грации» (хариты)  Канова "Три 
грации" Хариты — в древнегреческой 
мифологии благодетельные богини, 
воплощающие доброе, радостное и вечно 
юное начало жизни. Имена харит у Гесиода: 
Аглая («сияющая»), Евфросина 
(«благомыслящая»), Талия («цветущая»). 
Имена харит и их число в вариантах мифов 
различны. Харит могло быть две, иногда 
четыре. Xариты близки Аполлону. В 
Делосском храме он держит на ладони трёх 
харит, а в пифийском храме Аполлона 
(Пергам) было их изображение.

◻ Флорентийские философы-гуманисты XV 
века видели в них олицетворение : 
целомудрие, красота и любовь.

Канова "Три грации"



◻ В 1948 г. был закрыт Музей нового западного искусства и его 
культурное наследие было перераспределено между музеями 
Петербурга и Москвы. В Эрмитаж влились части московских 
собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова. Теперь хронологические 
рамки коллекции значительно расширились благодаря работам 
импрессионистов, Сезанна, ван Гога, Матисса, Пикассо и других 
художников новых направлений.

Клод Моне, Уголок сада в 
Монжероне



◻ Импрессионизм (фр. impressionnisme, от impression — впечатление) — 
направление в искусстве последней трети XIX-начала XX веков, 
зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему 
миру, представители которого стремились наиболее естественно 
запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, 
передать свои мимолётные впечатления. 

Моне, Клод - «Пруд 
в Монжероне»



◻ Пейзаж Сезанна подчеркнуто статичен: почти горизонтальной линии берега реки 
противопоставлены строгие вертикали дома и деревьев на берегу. 
Неподвижность пейзажа усиливается тем, что он отражается в зеркальной, 
словно застывшей, воде. Река кажется застывшей, как зеркало, неподвижными 
кулисами стоят деревья по берегам. 

Поль Сезанн "Берег Марны"



Анри Матисс, Танец, 
1910



Пабло Пикассо. Свидание (Две сестры). 
1902 год

Пабло Пикассо - 
керамика



Пабло Пикассо. Дружба, 1908 
год



◻ Но вместе с приобретениями в этот период времени 
имели место и тяжелые потери. Бриллиантовая комната 
Зимнего дворца была переведена в московский Кремль, 
послужив основой для Алмазного Фонда. 

Алмазный фонд 
Кремля



◻ Часть собрания живописи старых 
мастеров (в том числе некоторые 
работы Тициана, Кранаха, Вероне
зе, 
Рубенса, Рембрандта, Пуссена) 
была передана в 
московский Музей 
изобразительных искусств. В 
результате распродаж 1929-34 
годов 48 шедевров навсегда 
покинули Россию: Эрмитаж 
лишился единственного 
произведения Ван Эйка, лучших 
вещей Рафаэля, Боттичелли, Хал
ьса и ряда других старых 
мастеров.

Ян ван Эйк. «Благовещение». Теперь — 
в Национальной галерее искусства, 
Вашингтон



◻ Во время Великой Отечественной войны основная часть собрания 
Эрмитажа (более двух миллионов единиц) была эвакуирована на 
Урал. Подвалы зданий Эрмитажа превратились в бомбоубежища, и как 
музей он не работал. Но сотрудники Эрмитажа продолжали вести 
научную работу и даже устраивать лекции по искусствоведению. Еще 
до окончания войны в залах музея начались восстановительные 
работы, а вскоре после войны в Ленинград вернулись все 
эвакуированные культурные ценности, и Эрмитаж был снова открыт 
для посетителей. 



◻ Ни один экспонат не был утерян за время войны, и лишь небольшую 
их часть потребовалось реставрировать. По окончании войны в 
Эрмитаж стало поступать трофейное искусство из музеев Берлина, 
включая Пергамский алтарь и ряд экспонатов Египетского музея. В 
1954 г. была организована постоянная выставка этих поступлений, 
затем советское правительство по просьбе 
правительства ГДР вернуло их в Берлин в 1958 г. В начале 1957 г. 
открылся для посетителей третий этаж Зимнего дворца, где были 
выставлены произведения из Музея нового западного искусства. 

Пергамский алтарь, ок. 
200—150 гг. до н. э



В настоящее время

◻ Сейчас музейный комплекс Эрмитажа составляют пять зданий, связанные друг с другом на 
Дворцовой набережной: Зимний дворец архитектора Б. Ф. Растрелли; Малый Эрмитаж 
архитекторов Ж. Б. Валлен-Деламота, Ю. М. Фельтена, В. П. Стасова. В комплекс Малого 
Эрмитажа входят Северный и Южный павильоны, а также знаменитый Висячий сад; 
Большой Эрмитаж архитектора Ю. М. Фельтена; Новый Эрмитаж архитекторов Лео фон 
Кленце,  В. П. Стасова, Н. Е. Ефимова; Эрмитажный театр архитектора Дж. Кваренги, который 
возведён над частично сохранившимся Зимним дворцом Петра I;

 На сегодняшний день коллекция музея насчитывает около трёх миллионов произведений 
искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия.

Музейный комплекс Эрмитаж


