
Тема: Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. Большой тронный 

зал. 

Продолжаем говорить об Эрмитаже. Сегодня – Большой тронный зал. 

Большой тронный зал создан в 1787—1795 годах по проекту Джакомо 

Кваренги. Огромное двухсветное помещение зала было выполнено в 

классическом стиле. Освящён 23 ноября 1795 года в день Святого Георгия 

Победоносца, откуда и получил своё название. 

 

История строительства 

В связи с тем, что Тронный зал Растрелли не был завершён, в 1774 году 

принимается решение коренным образом переделать под представительские 

функции находящуюся рядом с апартаментами Екатерины II Светлую 

галерею, на месте которой появляется Белая галерея, созданная по проекту 

архитектора Фельтена. Однако вид нового зала по каким-то причинам не 

удовлетворил императрицу и уже в 1776 году принимается решение отделать 

галерею цветным камнем. Идею использовать цветной натуральный мрамор 

в парадных интерьерах Фельтен высказывал ещё в 1764 году, но одобрение 

последовало лишь спустя двенадцать лет. Беспримерная в отечественном 

строительстве отделка грандиозного зала «российским камнем» совпадала с 

идеей прославления могущества империи. В 1776 году был заключён 

контракт на изготовление мраморных деталей: 52 колонны, 48 пилястр и 

165 аршин антаблемента с балюстрадой[1]. Однако реализовать задуманное 

довелось уже Джакомо Кваренги, который построил для Тронного зала 

отдельный корпус, примыкающий к восточному фасаду Зимнего 

дворца Растрелли. 

 
Потолок Георгиевского зала 

Грандиозный по площади (около 800 кв. м.) двусветный зал выглядел 

чрезвычайно торжественно: расположенные вдоль стен парные колонны 
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делали его похожим на античный храм. В оформлении был использован 

только натуральный мрамор белого, серого, розового и голубоватого 

оттенков, позолоченные детали и яркий живописный плафон. Вблизи трона в 

полукруглых нишах продольных стен стояли аллегорические статуи «Вера» и 

«Закон», символизирующие основы, на которых зиждется российская 

государственность. Расположенный за ним Аполлонов зал стал переходом 

в Картинную галерею, которая находилась в здании Малого Эрмитажа. 

Кваренгиевская отделка была полностью уничтожена во время пожара 1837 

года. По указанию императора Николая I при восстановлении зала 

архитектором В. П. Стасовым и Н. Е. Ефимовым использован белый 

мрамор[2]. Представителю русского посольства в 

Риме П. И. Кривцову удалось убедить архитекторов использовать не 

просто каррарский мрамор, а заказать изготовление всех деталей у 

итальянских мастеров, которые, действительно, запросили за работу сумму 

меньшую, чем петербургские мраморщики. Однако процесс затянулся из-за 

сложностей коммуникации того времени, и все детали прибыли в Петербург 

только в ноябре 1839 года. П. И. Кривцовым также вносились некоторые 

коррективы в проект[3][4]. Перекрытие зала состояло из 42 плоских стальных 

балок, «оклепанных в три листа из тонкого котельного железа». Летом 1841 

года зал был готов. 

 
Наборный паркет Георгиевского зала 

9 августа 1841 года случилась обрушение перекрытий зала, в результате чего 

только что выполненная отделка была испорчена, утрачены люстры и паркет. 

Железные балки вырвало из стены, поскольку они оказались недостаточно 

заглублены. Несмотря на то, что комиссия, расследовавшая причины 

катастрофы, не нашла изъяна в применявшейся системе перекрытий, было 

принято решение её усовершенствовать — перекрытие зала сделали 

шатровым, стены надстроили. 

Монументальность архитектурного решения была подчёркнута разбивкой 

металлического потолка на глубокие кессоны, внутренние поверхности 

которых декорированы орнаментальными композициями из выбивной 

позолоченной меди. По распоряжению Николая I рисунок паркета повторил 

разбивку и орнаментальные мотивы потолка. Уникальный паркет зала 

содержит набранный из 16 пород рисунок, который ярко выделяется на 

фоне красного дерева (для Тронного зала сделали исключение, применив 

столь мягкую быстро изнашивающуюся породу). Рисунок позолоченных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9)_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0#cite_note-2
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9)_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9)_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_de_l'Ermitage_-_int%C3%A9rieur_-_hall_Saint-Georges_-_sol.jpg?uselang=ru


орнаментов потолка зала повторяет узор паркета из 16 пород цветного 

дерева. При повторном восстановлении откорректировали развеску люстр, 

раскрыв центральный вид на барельеф: над тронным местом разместился 

огромный мраморный барельеф «Георгий Победоносец, поражающий копьём 

дракона». 

Под Георгиевским залом располагались кухни с подсобными помещениями. 

В западном углу был устроен подъёмник для доставки пищи из главного 

буфета, разместившегося в антресольном этаже под залом. Это место и 

сейчас легко обнаружить по характерным конструкциям паркета. В подвале 

был устроен главный ледник дворца. Но из-за находившихся 

рядом пневматических печей лёд преждевременно таял, создавая сырость, 

поэтому в 1855 году ледник был упразднён. 

В 1915—1917 гг. зал занимал военный госпиталь Красного Креста. Здесь 

расположился раздаточный пункт, из которого пищу развозили по залам, 

превращённым в палаты. Действовал подъёмник, с помощью которого из 

кухни доставляли пищу для раздачи[5]. 

В 1917 году с тронного места были сняты символы Российской империи, а в 

1930-х гг. оно было полностью разобрано. После Великой Отечественной 

войны, в 1946 г., в зал вместо тронного места была помещена выполненная из 

самоцветов и драгоценных камней карта-панно «Индустрия 

социализма» Советского Союза, изготовленная для Всемирной выставки 

«Искусство и техника в современной жизни» в 1937 г. в Париже, получившая 

Grand Prix Выставки[уточнить], а позже в 1939 г. в Нью-Йорке получившая 

золотую медаль. 

Точное место хранения шедевра панно во время войны сейчас неизвестно, по 

мнениям исследователей, это был или Нью-Йорк (карта выступала 

гарантийным обеспечением некоторых соглашений по ленд-лизу), или 

Екатеринбург. 

После окончания войны, в 1946 г., по распоряжению Совета Министров 

СССР, уникальный экспонат был передан в Государственный Эрмитаж. При 

проведении реставрационных работ перед окончательной экспозицией, 

порученной Художественному ремесленному училищу № 240, было решено 

восстановить карту как политико-административную, с новыми 

административным границами, сняв с неё условные обозначения 

промышленных предприятий, масштаб карты был расширен для экспозиции 

с 24 до 27,5 кв. м. 28 апреля 1948 года карта с гербами республик СССР была 

выставлена в Георгиевском зале Эрмитажа. 

По периметру Георгиевского зала под потолком были размещены 

выполненные вместе с картой в том же стиле и из тех же материалов 

(благородные металлы, поделочные и драгоценные камни территории СССР) 

и являющиеся её неотьемлемой частью гербы союзных республик СССР. 

В 1982 г. карта и гербы были демонтированы в рамках произошедшей смены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9)_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%C2%AB%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%C2%AB%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1937)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1937)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7


идеологии экспозиций Эрмитажа, реставрации и полного переоформления 

зала в дореволюционном стиле. 

До 1988 г. карта-панно и гербы союзных республик хранились в запасниках 

Эрмитажа без должного присмотра. В период перестройки считалось, что 

местонахождение панно и его элементов неизвестно, карта утрачена или 

даже продана за границу. После проведённых журналистских расследований 

конца 1980-х гг. карта была обнаружена в плохом состоянии и вывезена 

энтузиастами в фонды Геологического музея ВСЕГЕИ, далее, после 

длительной реставрации и восстановления утраченных фрагментов и 

элементов из драгоценных камней специалистами Царскосельской Янтарной 

мастерской, с конца 2000-х годов, панно и несколько гербов союзных 

республик СССР снова экспонируются в ведомственном Геологическом 

Музее ВСЕГЕИ (Центральный научно-исследовательский 

геологоразведочный музей имени академика Ф. Н. Чернышева (ЦНИГР 

МУЗЕЙ). 

В 1997—2000 годах тронное место было восстановлено. Большой 

императорский трон был исполнен в Лондоне 1731—1732 гг. Н. Клаузеном 

по заказу императрицы Анны Иоанновны. 

События 

В этом зале проходили официальные церемонии и приёмы, устраивались 

парадные обеды. 

27 апреля 1906 г. депутаты Государственной Думы и 

члены Государственного Совета были приглашены на торжественный прием 

в Зимний дворец, где в Георгиевском зале с тронной речью к ним 

обратился Николай II. Впервые в стенах императорской резиденции можно 

было увидеть «группы провинциальных адвокатов и докторов, одетых в 

сюртуки», крестьян в своих парадных кафтанах, рабочих в блузах, 

священников в рясах; многие встречали рождение российского парламента в 

«самодельных» и «самотканных» народных костюмах. 

В 2013 году Государственный Эрмитаж возродил традицию 

празднования Дня святого Георгия, которое проходит ежегодно 9декабря в 

Георгиевском зале[6]. Во время церемонии выносят подлинные знамёна и 

штандарты Российской императорской армии. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%93%D0%95%D0%98
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4._%D0%9D._%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%A0_%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%99)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4._%D0%9D._%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%A0_%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%99)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4._%D0%9D._%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%A0_%D0%9C%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%99)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9)_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0#cite_note-6


 

Тема: Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. Лоджия Рафаэля. 

И последняя тема в нашем с вами разговоре об Эрмитаже  - Лоджия Рафаэля. 

Лоджии Рафаэля называют Библией на потолке. Известно, что этот 

архитектурный шедевр в Санкт-Петербурге создал Джакомо Кваренги в 1783 

по1792 гг. В самой галерее представлены копии рафаэлевских фресок. Здание 

повторяет с некоторыми отступлениями известное сооружение Папского 

дворца в Ватикане. 

 

 

Лоджии Рафаэля в Эрмитаже Санкт-Петербурга — самый необычный зал 

Большого Эрмитажа. Своим появлением здесь лоджии Рафаэля обязаны 

недомоганию императрицы. Екатерина II сильно простудилась и чувствовала 

себя не совсем хорошо. А тут ещё и унылый пейзаж за окном, который 

изрядно портил настроение государыни. На дворе стояла осень 1778 г. 

 

Чтобы хоть как-то утешить себя, царица взяла в руки альбом с 

раскрашенными гравюрами. Ей попались на глаза изображения галереи 

дворца Папы в Ватикане: на стенах — ковер из орнамента, на сводах — 

сцены из Ветхого и Нового Заветов. Все фрески по рисункам самого Рафаэля 

выполнили его ученики и помощники. Екатерина тут же повелела: 

 

Немедленно скопировать в натуральную величину эти своды, а также стены. 

И я даю обет святому Рафаэлю во что бы то ни стало выстроить эти лоджии и 

поместить в них копии. Так как непременно нужно, чтобы я видела, каковы 

они. 

 

В России испокон веков бытует поговорка: 

 

Не было бы счастья, да несчастье помогло. 

 

Папа Римский дал добро. Закипела работа в столице Российской империи. В 

Европе шушукались, мол, русская царица хочет посмотреть на их лоджии, но 

ехать к ним, ведь, дело не царское, так что сами лоджии должны приехать к 

Екатерине Великой. 

 

Для возведения корпуса лоджий в Петербург был вызван архитектор 

Джакомо Кваренги. Перед тем, как покинуть Италию и прибыть в Россию, 

знаменитый итальянский зодчий произвёл обмер Ватиканской галереи. 

 



В 1778 году ещё до начала возведения корпуса для лоджий группа 

художников под руководством австрийского живописца Христофора 

Унтерпергера по заказу императрицы Екатерины II приступила к 

копированию фресок Рафаэля и его школы в галерее Папского дворца. Копии 

были выполнены на холстах и в закатанном виде их доставили в Петербург. 

 

Строительство лоджий началось в 1783 году. Корпус для лоджий был 

возведён вдоль Зимней канавки так, что он примыкал под прямым углом к 

зданию Старого Эрмитажа. Строительные работы велись под наблюдением 

каменных дел мастера Дж. Лукини. 

 

 

Но в процессе строительства обнаружилось несоответствие размеров новой 

галереи и размеров прибывших из Италии холстов с живописью, что привело 

к отстранению от работы Дж. Лукини. Все работы завершили в 1792 году. 

Однако точного повторения лоджий в Ватикане не вышло. 

 

Вместо оконных проемов повесили зеркала, рельефы имитировали искусной 

живописью. А в центральном своде поместили двуглавого орла с шифром 

Екатерины. Когда полотна прибывали в город на Неве, приводил в порядок 

живопись художник Я. Меттерлейтер. Холсты были уже установлены. 

 

 

В середине XIX века сооружали Новый Эрмитаж, в связи с чем корпус с 

Лоджиями подвергся полной перестройке. Установленные холсты снимались 

и по окончании работ вновь водворялись на свои места. 

 

И сейчас от первоначального внешнего облика здания лоджий ничего не 

осталось. Его разобрали при строительстве Нового Эрмитажа. 

 

 

К счастью, сами Лоджии остались прежними. И по сей день радуют взоры 

зрителей. Нигде не повторяясь, в строгом и ясном ритме, сливаясь в единую 

композицию, бегут завитки аканта, цветы, в них вплетаются изображения 

фантастических животных, играющих амуров, человеческих лиц и фигур, 

переходящие в лиственный орнамент. Таковы прославленные "гротески", 

созданные Рафаэлем под влиянием античных росписей. Как писала, созерцая 

Лоджии, сама Екатерина Великая: 

 

Чем больше смотришь, тем больше хочется их видеть. 

 

Сам архитектурный замысел Лоджий в Северной столице — лаконичен и 



прост, но гениален, хотя и несколько отличен от себе подобных в Ватикане. 

Галерея состоит из ряда отсеков, образованных полуциркульными арками. 

Последние находятся на равном расстоянии друг от друга и создают ясный и 

спокойный ритм. Проёмы вдоль наружной стены застеклены. В Ватикане их 

создали открытыми. В противоположной стене Лоджий устроены забранные 

зеркалами окна. В Ватикане они освещают соседнее помещение. Вся 

поверхность стен и сводов, исключая панель ниже окон, покрыта 

причудливой росписью. 

 

 

В начале Великой отечественной войны ради сохранения живописи было 

принято решение холсты не снимать. Окна Лоджий закрыли специальными 

щитами. Эти меры предосторожности себя оправдали в полной мере. За всё 

время блокады, когда город на Неве нещадно подвергался бомбардировкам, 

Лоджии не получили никаких повреждений. 



 

 



 

 

Задание:  по этим двум темам придумать 1-2 ребуса. 


