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Настоящее издание иредстанляот собой лишь 
краткий обзор жизни и деятельности Государственного 
Эрмитажа за годы, протекшие со нремени Октябрьских 
дней 1917 г.

Пролетарская Революция, положившая основу на
шему новому государству, — открыла в музейном деле, 
как и в прочих областях культурной жизни страны, 
необозримые горизонты, не только дающие возмож
ность расширить рамки музейной работы, но и на
стоятельно требующие направления этой работы, по 
совершенно новому руслу приз1енительно к интересам 
класса, взявшего власть в стране в свои руки. Одно
временно с этим, Эрмитаж, как и многие другие наши 
музеи, получил за эти годы огромное количество 
новых памятников искусства, дополнивших и развив
ших его исключительные коллекции.

Описание десятилетней работы Эр̂ ***т{1жа в этой 
обстановке, работы научно-исследовательской, экспо
зиционной и культурно-просветительной заняло бы —  
и займет —  не один десяток печатных листов. Но, 
считая необходимым в память десятилетия Октябрьской 
Революции подвести итог, хотя бы в общих чертах, 
всему ((прожитому» Эрмитажем за эти годы, мы вы
пускаем этот краткий обзор, рассчитывая в непро-должи- 
тельном времени дать более полный и исчерпывающий 
отчет о работе, проведенной крупнейшим музеем в СССР 
за истекшее десятилетие*

23 А преля 1928 г.



В С Т У П Л Е Н И Е .

l>o.iee полутора столетий тому назад, мало кому 
известная немецкая принцесса вступила на российский 
престол иод именем Екатерины II. Умная и иелишен- 
ная дарований женщ ина стала уде.1ять свои досуги 
коллекционированию художественных произведений 
н, благодаря почти неограниченным государственным 
средствам, имея возможность покупать не отдельные 
вещи, а целые собрания их, оптом, скоро составила 
настоящ ий музей; д.1я размещения его пришлось по
строить в 1760-х гг. отдельное здание, а через десять 
лет и второе.

Кроме искреннего увлечения, известную роль 
в этом деле играло конечно и тщеславие, а массовые 
покупки облегчало то обстоятельство, что на Западе, 
во Франции, Англии и Германии, во второй половине 
XV III в. значительно упал интерес к коллекционерству, 
и художественные произведения, сотнями и тысячами, 
стекались отовсюду в Россию, тем более, что импера
трице подражали и многие из придворных. Одновре
менно с Эр^*птажем составились многие значительные 
частные собрания, некоторые из которых просуще
ствовали пара.1лельно с Эрмитажем более столетия, 
а после революции влились в его состав, следуя общей 
судьбе предметов музейного характера.



к концу XVI11 Н. Э1>м»таж был уже одним из ь | 'т п -  
н е й н т х  музееи и заключал н себе собраноя картин, 
рисунков, гравюр, резных камней, античной скульп
туры, драгоценных вешеН, монет и медалей.

Как частное собрание, Эрмитаж вначале носил от
печаток личных вкусов Екатерины, но быстрый рост 
его и несомненная, хотя и неосознанная потребность 
в музее, скоро и помимо чьей-либо воли начали вно 
сить псиравлепия в его односторонность. При Павле, 
неиаиидсвшем все, что было созА^^но его матерью, 
и жнзии и росте наступило короткое за-
тишье, но с начала XIX и. музей стал опять жпть и 
разминатьсяJ и при этом уиге пезаинсимо от личных 
вкусов его «владельцев)). И составе его служащих п о 
являются люди с крупными научными именами, его 
коллекции не только пополняются количественно, но 
и расширяются в смысле программы. ^ же при А ле
ксандре 1 создаются археологические коллекции, кото
рые, пополняясь до начала мировой войны путем рас
копок, представляют собой одно из ценнейших и 
значительнейших в мире собраний. Создается отдел 
русской живописи, который 70 лет спустя ложится 
в основание Русского Музея. Позже появляются собра
ния прикладного искусства и арсенал; кроме памятни
ков европейской культуры появляются ценные собрания 
восточных предметов, и к началу XX в. Эр^*ч’̂ аж 
является не только одним из самых крупных музеев, 
по и занимает почетное »1естокак  научное учреждение. 
Но, при всем этом, Эрмитаж до Революции остается, 
придворным музеем, флигелем императо|)Ского Зим 
него дворца, внешне он связан дво|>цовыми т р а ш -  
циями, и несмот|)я на значительную посещаевюсть.
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оторван от массоного посетителя. Данио прошли нре- 
мепа, когда посетители допускались \\ музе1| только 
i\ мундирах и (|>рака\, но какие-то нео([>о[)мленные 
т|)адиции от этого еще оставались. А музей может 
быть жиным, может иравильно и логично развиваться 
только при непрестанной совместной работе с массо
вым посетителем, с тем посетителем, кото[)ый приходит 
в музей учиться, но который своим жизненным под
ходом исправляет де(1)екты лабораторной работы 
музея.

Эту возможность дала нам Революция, она связала 
нас с общей жизнью и можно смело сказать, что наши 
музеи теперь действительно живут. Мы еще только 
начинаем работу, пусть многое пз того, что сделано, 
могло бы быть сделано лучше, —  не ошибается лишь

'  I

тот, кто ничего не делает, —  но наши музеи связаны 
с обще!! народной жизнью п в этом залог их дальней
шего успеха !i развития.

ЗРМПТАЖ В 1917-1927 ГГ.
Мирное и тихое течение Эр^^птажной жизни было 

нарушено уже с первых дней войны. Угроза Петер
бургу, как приморскому городу, заставила министер
ство Двора, в ведении которого находился Эр^^нтаж, уже 
в июле 1914г . ,  спешно отправить в Москву коллекции, 
представлявшие художественно-историческую и боль
шую материальную ценность. Таким образом были от
правлены, столь надолго ставшие недоступными для 
обозрения и изучения, богатейшие собрания южно- 
русских и сибирских древностей, все почти отделение 
драгоценностей, восточное серебро и часть минц-



кабинета. Вместе с тем было njiiiCTjn.ieHo к составле
нию плана н заготовке необходимого материала для 
эвакуации и остальных собраний Зр^ 1**тажа^ может 
быть не столько из опасения занятия  Петрограда не- 
п]шятелем, как из опасения внутренних смут. В течение 
19J 5 и I91G гг. были полностью упакованы Галереи 
Серебра и ^Рарфора и частично некоторые другие 
отделения. В начале 1917 г. было приступлено к свер
тыванию Картинной Галереи и части Отдела Древно
стей. В августе 1917 г., после занятия Риги, Временное 
Правительство предписало полностью эвакуировать 
Э[)митаж и другие художественные музеи Петрограда, 
неслютря на заявления созванных по этому поводу 
представителей музеев, что всякая перевозка художе
ственных паз1ятников всегда представляет для их 
сохранности определенную опасность, а тем более 
опасна перевозка такого огромного количества совер
шенно исключительных по своему значению предметов. 
Единственно чего удалось добиться, это чтобы вещи 
шлп маршрутными поездами и прямо в Москву, частью 
в Кремль, частью в Исторический Музей.

15 сентября и 5 октября были отправлены два 
поезда, увезшие самую значительную часть Зр^^итаж- 
ных собраний. Отправке третьего поезда помешал 
Октябрьский переворот, после чего дальнейшая эва
куация была прекращена, но большая п лучш ая часть 
собрапи!! была уже увезена и свыше трех лет проле
жала в ящиках в московских хранилищах. Внешняя 
жизнь музея замерла и в течение трех лет персонал
3 1 )митажа охранял почти пустые залы.

Однако, эти три тяжелых года не были потеряны. 
Они были использованы для реорганизации мтзея,
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дли болое иланоме[)ног() расщюделсмши t4 o коллекций, 
и I» течеине и \  были и ам еч етл  те работы но разиер- 
тыианин» на иоиых нринцкпах с о б р атп !  музея, кото
рые легли и основу многого из того, что было сделано 
н последующие годы, Но кроме того Эр^'^чта^к не был 
о()особлен и от o6meii жизни страны, не[)ед которой, 
и числе многого другого, нетал во всю свою величину 
колоссальный вопрос о культурном строительстве на 
новых началах н о спасении огромного культурного 
достоянии, в массе броп 1енного бывшими владельцами 
на произвол судьбы.

Колоссальное достижение прошедшей через Револю
цию страны в Т0 Л1, что и в музейном деле, как во многом 
другом, впервые стало возможно говорить о строи
тельстве, о новой жизни. Также впервые к этому делу 
П0Д0 П1ЛИ с твердым намерением координировать ра-  
боту, часто очень ценную, отдельных музейных учре
ждений п создать на твердой научной базе единый 
м ощ ны й организм из отдельных и до сего врем ени^  
ничем между собою не связанных музейных единиц.

Под грохот падающего строя, под треск пулеметов, 
в разгаре внутренней п внешней борьбы, в голод п 
холод, и центральная власть и учреждения и отдельные 
лица ни на минуту не забывали того исключительного 
значения, которое имело оставшееся культурно-исто
рическое достояние и не переставали заботиться о со
хранении его от возможной гибели и о скорейшей 
возможности использовать его в широком плановом 
подходе.

Подводя итоги за истекшее десятилетие, можно 
с гордостью сказать, что страна выдеря;ала культур
ный экзамен, не только сохранив все культурно-исто-



рпческое наследие прошлого, по и придав обладанию 
этим наследием осмысленность и вперьые выдвинув 
ряд принципов, без которых однако невозможно ра 
зумное и широкое использование музейных собраний, 
как в научном, так и в просветительном отнош ении. 
II Эрмитаж в целом, как крупнейший музей страны, и 
отдельные его сотрудники принимали самое близкое 
и сахмое деятельное участие в этой тяжелой и ответ
ственной работе.

Уже при Временном Правительстве, при мини
стерстве Двора был создан коллегиальный орган  
для обсулчдения связанных с искусством вопросов, 
под названием Совета по делам Искусств. Но этот  
орган, в который входило несколько десятков чело
век, являвшихся представителями не только музеев, 
но и всех отраслей искусства, в составе которого 
были художники, писатели, музыканты, театральные 
деятели и т. д., не успел, да и не мог ничего сделать.

При советском строе, при отделе Наркозшроса, ве
давшем музеями, был создан специальный орган сове
щательного характера, состоявший из специалистов 
музейного дела и ученых близких к этому делу. Этот 
орган, носивший различные наименования —  Совет по 
делам Музеев, Музейная Коллегия, Методическая Ко
миссия, по существу мало изменялся и вел непрестан
ную работу как по вопросам принципиального харак
тера, так и по практическому разрешению различных 
дел. В работе всех этих органов Эрмитаж принимал 
блпжайп 1ее участие через своих представителей. Дея
тельное участие принял Эрмитаж и в трех конф ерен
циях по музейным вопросам, созванных за эти годы 
На|)компросом.

()



Первая Оыла созиаиа и 11ег[И)градо н начало г. 
Па ней Г)ыли иостанлетл  ii|)HiiiiiiiuuuF>iii>ie вопросы и 
ьынсиеиы глаинейшие недочоп»! сутсстиои атп ого  и му
зеях 11()[)идка, по главное ее значение было в объеди
нении учреждений и большого числа заинтересованных 
в музейном деле лиц. Вторая, касавшаяся только цен
тральных музеев, была созвана в хМоскве в августе 
11)22 г. но вои[)осу о хозяйственных ну;кдах музеев, 
благодаря чему были получены ассигнования, доста
точны е если не для полного восстановления разруше
ний, ироисш едптх  в музейных зданиях, то во всяком 
случае для ликвидации самых острых нужд и предот
вращения дальнейпшх разрушений. Третья конферен
ция, только губернская, была созвана в Петрограде 
в июне 1923 г., и на ней впервые удалось поставить, 
а отчасти и разрешить, ряд принципиальных и методо
логических вопросов, имевших очень широкое зна
чение.

Немедленно после Октябрьского переворота были 
организованы отделы охраны и учета памятников 
искусства и старины. Но одного желания в этом деле 
было недостаточно, нужны были знания, — и тут был 
полностью использован опыт и эрудиция персонала 
Эрмитажа, сотни и сотни тысяч предметов были про- 
экспертированы, описаны, направлены в хранилища 
или оставлены на месте, и таким образом получился 
тот колоссальный музейный фонд, из которого черпали 
все эти годы и продолжают черпать наши музеи, по
полняя пробел!,! своих собраний. Но научный персо
нал сыграл большую роль не только в непосредствен
ной работе над материалом, работе очень трудной и 
ответственной, часто носившей пожарный характер
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и проходтпией  h очень тяж елы х услоннях. На зту  
работу не хьатало знающих и опы тны х людей, з а н я 
тых кроме того и слоей осноиной работой; необходимы 
были ноные кадры срочно подготовленных работников, 
и такие кадры де11ствительно были созданы при бли
жайшем участии работников Эрмитажа. Непос]>ед- 
ственное руководство работой, ее поверка, ряд курсов 
и лекций как общего, так и специально музейного зн а 
чения ,  выдвинул ряд новых людей, благодаря самоот
верженной ])аботе которых была блестяще проведена 
кампания охраны и учета, не только сохранивш ая все 
что подлежало сохранению, но и давшая нам возмож
ность знать, чем мы в этой области обладаем.

Наряду с делами, так сказать, общественного харак
тера Эрмитал; вел и большую внутреннюю работу. 
Тяжелое во всех отнош ениях отсутствие коллекций,

в отношении работы по реорганизации Эрмитажа 
имело может быть и положительное значение. В тече
ние полутора столетий в Эрмитаже накоплялся бога
тейший материал, накоплялся вполне логически 
с точки зрения связи жизни музея с общей жизнью, 
но внутри музея, при отсутствии точной программы, 
он группировался по линии наименьшего сопротивле
ния, что вносило известную дезорганизацию в попол
нение коллекций и нарушало равновесие между от
дельными частями музея.

До Революции Эрмитаж состоял из следующих 
пяти отделений: 1) Отделение К артинной Галереи, 
Гравюр и Рисунков, 2) Отделение Древностей, в который 
входили древности Ассприи, Египта, Греции, Рима, 
Ю га  России п Сибири, 3) Отделение Средних Веков и 
Эпохи Возрождения, восточных и христианских древ-
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иостеН и Арсенал, 4) Отделсмше Драгоценностей, 
с 1але|)сями *1‘ар(|»о|)а и Серебра и 5) Отделвнне Мо
нет и Медалей.

1*а6оты по реорганизации начались с иесны 191<S г., 
сперва ннутрн самого Эрмитажа, а затем, после извест
ной проработки «опроса, с августа того же года при 
участпи значительного числа представителе!! научно- 
художественных кругов Петрограда.

Теоретическое обоснование программы музея, осо
бенно такого как Эрмитаж, с огромным материа
лом, KOTojjbiii в течение десятилетий наслапвался 
в связи с общественными и научными интересами 
страны, представляет необычайные трудности, так как 
приходится иметь дело не с отвлеченными понятиями, 
а с определенными вещественными памятниками, 
кажды({ из которых может изучаться и экспониро
ваться в различных плоскостях, с различных точек 
зрения . ^

При этом кажды {1 памятник, какую бы пндиви- 
дуальную ценность он ни имел, полное свое значение 
получает лишь в сопоставленип с т о й  или иной группой 
памятников, взаимно дополняющих друг друга при 
освещении того или иного вопроса. В связи с этим, 
претензии того или другого отделения на один и тот же 
предмет, одинаково необходимый для различных со
поставлений, вполне равноценных с научной или 
экспозиционной точек зрения, могут быть од1геаково 
основательны.

31атерпал не редкий, встречающийся не в единич
ных образцах может конечно экспонироваться в раз
ных местах, но при распределении вещей исключитель
ного значения, уникальных, и особенно при решении
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судьОы целых колииексик, нсегда будут иаруш ены  
iiiiTejteci.i одного или д1)угого организма, поэтому 
к таких случаях необходим очень осторожны!! !i строго 
пр6дума!!и1>!Й подход. Исходя !!,з этого не
п|)оиз!$ел с[)язу 1соре!1!!он ломк!!, а !и>1ЯС!1ил С!1ерва 
п об!Д1их чертах характерные особе!!ност !1 !i состав 
С!)опх собра 1!ий, выяснил !1 !'лав!1еЙ1пие нужды, i! затем 
установ 1!л те дисциплишл, 1соторые должн 1>! и могут 
0 !лт1> представлен !>1 в oGijieft программе Эрм!!тажа, !i на 
основе эт!!х дисципл!!!! 1!ли !!х |)азвет!{лений построил 
Отделения, сведя !!х !ютом в Отдел!>!.

Так!!м образом было образовано 19 Отделений, 
составивших 4 Отдела, а именно:

I. О т д е л  Д р е в н о с т е й .

1) Отделение древне!о Востока.
2) Отделение греко-римского искусства.
3) Отделение археоло! ии России, с секи!1ямп:

а) древностей классической эпох!1,
б) древностей христианской эпохи.

II. О т д е л  П р и к л а д н о г о  И с к у с с т в а .
1) Отделение восточного !1скусства.
2) Отделение западного искусства Средних Веков

и эпохи Возрождения.
3) Отделение западного искусства ново! о времени.
4) Отделение историческое.

III. О т д е л  К а р т 1! н н о й  Г а л е р е и .
1) Отделение итальянской и испанской живописи.
2) Отделение фламандско!1, старо-нидерландской ц

немецкой живопис!!.
3) Отделение го.оандской живописи.
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4) Отделение апглиЛскоН и (|)|)анцузской жииописи.
5) Отделение uoBoii жииоииси.

Отделение рисункон.
7) Отделение гранюр.

1 \ . О т д е л  Н у м и з м а т и к и  и Г л и п т и к и .
1) Отделение классических монет.
2) Отделение западно-екропейских монет.
3) Отделение восточных монет.
1) Отделение русских монет.
5) Отделение глиптики.

Эта первоначальная схема, послужившая для пере
выборов, в процессе дальнейшей работы музея, под
верглась целому ряду изменений и, несомненно, будет 
и еще видоизменяться в связи с обработкой материала, 
его перегруппировкой и т. п.

В настоящее время не существует Отделения ар
хеологии России, на его месте возникли Отделе]^е 
Эллино-скифских древностей, с двумя секциями, и От
деление византийских п христианских древностей. 
Отделение восточного искусства сначало перешло 
в Отдел Древносте1г, а затем было выделено в само
стоятельный отдел с двумя отделениями —  а) Кавказа, 
И рана , Средней Азин и Нового Мусульманского 
Востока и б) Дальнего Востока. Вместо Отделения 
исторического существует Отделение Оружия. Отделе
ние новой живописи упразднено как самостоятельная 
единица и образована Секция скульптуры нового вре
мени. Образована Секция медалей.

По окончании этой предварительной работы встал 
вопрос о научном возглавлении отделенп!! лицами, 
обладающими бесспорной компетенцией в соответ-
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стиепных дисциплинах, так как, хотя н состане науч
ного персонала ьсегда были лпца высокой
научной киалпфпкаппп, но они назначались ь админи
стративном порядке. Поэтому Совет ojira-
низо 1шиный с начала 1!)18 г. из хранителен музея, 
постаноиил и])оизиести «ыборы всего хранительского 
персонала по вновь установленным специальностям, 
при пос])едстве особой коллегии, составленно!! из пред
ставителей Академии Наук, Археологической Комиссии, 
Петербургского Университета, Русского Музея и 
особо избранных лиц, с таким расчетом, чтобы члены 
Совета Эр^*итажа составляли бы не более одной трети 
общего числа членов этой коллегии. К моменту выборов 
весь старый хранительский персонал Эрмитажа подал 
заявления об отставке и конкурировал на общих с п о 
сторонними лицами основаниях, с представленнез! 
кратких жизнеописаний и списков научных трудов. 
Коллегия заседала под председательством академика 
А. С. Лаппо-Данилевского. Вновь избранный состав 
хранителей, в который прежний состав вошел далеко 
не полностью, был утвержден Наркомом Просвещения 
А. В. Луначарским. После этого новый Совет Эрми
тажа избрал директора музея, заведывающих отделами 
и переизбрал весь младший научный персонал учрежде
ния. Все выборы были произведены сроком на один 
год, по истечении которого, осенью 1919 г., после 
заслушания персональных отчетов хранителей о про
изведенной ими за год работе, были произведены 
аналогичной коллегией, под председательством акаде
мика В. В. Бартольда окончательные выборы, причем 
в составе хранителей опять произошли некоторые 
изменения. Таким же порядком были затем произведены
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поиториыо вы()оры высшего администратпиио-пауч- 
иого и младшего научного персонала. Одноиременно 
()ыла произведена и [)еконст|)укции административно- 
хознйствениого аппа|)ата, так как до 11)17 г. Эр^*чталх 
в \озя11Ственном отношении обслуживался аппаратом 
Зим него  дворца.

РА С Ш И РЕ Н И Е  П ОМ ЕЩ ЕН И И .

До Революции Эрмитаж занимал так называемый 
Новый Эрмитаж, построенный в 40-х годах, часть 
нижнего этажа Старого Эр^^птажа (на Неву) п одну из 
галерей 31алого Эр^^нтажа, причем последним расши
рением помещени!! музея, явилось предоставление ему 
в 1880-х гг. зал нижнего этажа Старого Эрмитажа, для 
размещения перевезенного из Царского Села арсенала 
и только что прпобретенно!! коллекции Базилевского. 
Между тем, постоянный рост коллекций и эволю ]^я  
в музейной работе уже сделали помещения Эр^^итажа 
совершенно недостаточными. Нехватало экспозицион
ных зал, кладовых, рабочпх кабинетов, многое прихо
дилось держать под спудом. Расширяться же было не
куда, так как Эрмптаж был ограничен дворцовыми по
мещениями парадного, служебного пли жилого харак
тера, и о нарушении, хотя бы частично, этих традиций 
не могло быть и речи. О том насколько стеснен был 
Эрмитаж в своей музейной площади можно судить уже 
потому, что когда, в 1911 г., дворцовое ведомство, 
чтобы освободить под квартиры три зала в третьем 
этаже Зимнего дворца, предложило Эр^^итажу взять 
находившиеся там ценнейшие собрания фарфора и
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сс|>сГ)|(а, Д-*” размещения их ii|»iiuj.iocb со 
гласиться на передачу Академии Наук Нетронской 
Галереи.

При ионом строе стал понемногу отное-
ныкать себе насущно необходимые помещения, начав 
с тех, которые когда-то ему прииадлелгали, и закончив 
получением всего 3 » м " е г о  дворца. В 1918 г. Э|>мп- 
тажу был предоставлен второ!! этаж  Старого Эрмитажа, 
выходящи!! на набережную, в залах которого  раньше 
помещались приезжие «высокие гости» .  Затем были 
переданы, с выездом Академии Истории Мате])иальной 
Культу])ы в Мраморный дворец, и остальные помещ е
ния в Э1 0 М корпусе, Эрмитажный теат]> и часть вто]>ого 
этажа Зимнего дворца, выходящая на площадь, с Гер
бовым и Георгиевским залами, а с 1 декабря 1922 г. и 
весь Зимний дворец. Таким образом Эрмитаж по.1учпл 
необходимую площадь и мог начать развертывание и 
перегруппировку своих коллекций. К сожалению, по
степенность предоставления помещений поставила 
Эрмитаж в необходимость неоднократно перебрасы
вать материал, который при иных условиях передачи 
сразу мог бы найти свое место.

УВ ЕЛ И Ч ЕН И Е К О ЛЛ ЕК Ц И И .

С 1918 г. и отдельные предметы и целые собрания 
широким потоком потекли в наши Музеи. В этом году 
Эрмитажем были куплены такие выдающиеся произ- 
ведепя как «Вакх» Мпкелапдже.ю Караваджо, мрамор
ные рельефы круга Дезидерио п Бернини, собрание 
итальянских рисунков XVI— ХУ1И вв. и большое ко
личество предметов прикладного искусства.
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Затем, н связи с общим положением CT|)anbij ио- 
куики на некото[>ое нрем)1 почти прекратились, но 
зато и огромном количестие стали поступать предметы 
113 часгных собраний. Многое из этого п|)ел;де частно- 
нладельческого пыущестиа было ран 1>1пе известно и 
рассматривалось Э 1^^**>тажем как дополнение к его 
со()|)аннлм, но много появилось и нового. В резуль
тате этих иоступлени1г и возобновившихся с 1918 г. 
покупок Эр^^птажу удалось заполнить много бывших 
в его собраниях пробелов, развить ряд коллекций и 
даже создать новьп! чрезвычайно богатый отдел.

Так, н прежде богатое, собрание мастеров франпуз- 
C B o ii  школы было доведено до возможной полноты и 
в настоящее время является первым после »1увра, и без 
привлечения нашего материала невозможно серьезное 
изучение французской школы живописи. Ранняя  
итальянская живопись, представленная раньше рядом 
первоклассных, но как бы разрозненных произведений, 
благодаря новым поступлениям получила необходимую 
стройность, и входит как цельный комплекс в исследо
вательский материал истории мирового искусства. 
^ двоилось число рисунков рядом превосходных экзез1- 
пляров. Богатейшее, но односторонне представлявшее 
лиш ь крупнейшие заводы собрание европейского фар
фора пополнилось произведениями почти всех заводов 
XVIII в. и может теперь считаться первым в мире. 
Ряд ценных памятников поступил в Отделение Грече
ских и Римских древностей и Отделение Классического 
Востока, в Отдел Нумизматики. Академией Истории 
Материальной Культуры были переданы в Э-^^^ино- 
Скифское Отделение результаты раскопок как в Ольвии, 
так и в других местах юга I^occnn, и наконец из основ-
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ного, богатого рядом периоклассиых памятпикон, но не 
систематически состанленного собрания иосточных и 
мусульманских дреьностей, путем покупок, передач из 
д|»угих учреждений и присоединения соответствую
щего материала из бывш его Музея Гитиглица, был 
создан первоклассный Отдел 1{остока.

Одновременно с пополнением своих собраний, 
Эрмитаж за эти годы выделил большое количество 
предметов для других музеев Ленинграда, Москвы н 
провинции, как из числа вновь поступивших, так и из 
основных собраний

Ф И Л И А Л Ы .

1. З и м н и й  Д в о р е ц .  Зимний дворец был передан 
в ведение Эрмитажа с 1 декабря 1922 г. как необхо
димая музейная площадь, но вместе с тем и как ценне 11- 
ший архитектурный памятник, с рядом так называемых 
исторических комнат. Эти комнаты, представлявшие 
собою личные помещения Николая I, Александра И  
и Николая II были в большей части разгромлены при 
Временном Правительстве. От периода до Николая I 
в смысле обстановки вообще ничего не сохранилось, 
все было уничтожено пли разрушено пожаром 1837 г. 
Путем долгой п кропотливой работы комнаты  Нико.1ая I, 
Александра II и Николая II  были восстановлены в до
статочной мере, чтобы открыть их для обозрения. Эта 
работа была необходима, чтобы возможно точно 
учесть пмевшееся в наличии имущество и реш ить

1 В частности  в М узей  И зящ ны х И скусств  в М оскве п е р е 
дано 463 картнны , в том числе ряд совер ш ен н о первоклассны х  
вещ ей.
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lioiipoc о дальнейшем сушестноианни исторических 
Ko^iuar и услоии)1 \  спокойного научно 1о  оОсуждения 
згого  нонроса. |{ результате ряда со и етан и и  и комис- 
cni’i ()1.1ло признано пелесоо()|)азньт, сохранить ком
наты Николаи [ и рабочи!! ка()инет и ириемную Лле- 
сандра II, как п[)едстаиля1ощие несомненный исто|)и- 
4ecKHii интерес, снернуть все остальные, использовав 
их под музейные помещения, в которых так нуждается 
^)|)митаж. Основным мотивом для ликвидации комнат 
Николая 11, ()ыло то, что последний император 
с 17 апреля 1904 г. не жил в них и что следовательно 
самая ценная интимно-бытовая обстановка была давно 
нарушена и что несравненно более ценные в этом от
нош ении апартаменты сохраняются в Александров
ском дворце в Детском Селе, где сохранились все 
мелочи, рисующие обстановку, в которой жили Ни- 
кола 11 II и его семья.

2. К о н ю ш е н н ы й  музе1г. Конюшенный музей, 
занимающи1[ второе место в мире среди подобшйх 
музеев, был передан в ведение Эр^^итажа постановле
нием Совета по делам музеев с 27 ноября 1922 г.

Представляя собою лишь блестящую, придворную 
сторону конюшенного дела, музей был тесно связан 
с Зпмним дворцом, а находящиеся в нем предметы 
по качеству работы и отделке являлись памятниками 
прикладного искусства. Поэтому филиалом он мог 
быть лишь поскольку громоздкость его экспонатов не 
позволяла сразу слить их с собраниями Эр^1итажа. Но 
в настоящее время, после переустройства и восстано
вления ряда зал в 3»^*»ем дворце, экспонаты Коню
шенного музея, представляющие собой главным обра
зом парадные экипажи, начиная с первой половины
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X V 111 It. II до начала XX п., за иыделеннем н ен у ж н ы х  
дублето», неревезены н Зимний днорец н представляют 
соОою часть Отделения 111)нклади01'0 Искусства Н(»иого 
Ьремсни.

3 1узей  Ш т и г л и ц а  был основан в 18S1 г. при 
школе прикладного искусства, как учебно-показа
тельный музей. Имея крупные с|»едства, музе!!, как 
и все подобного характера музеи, скоро перерос 
свои иервоначалыпле задания и превратился в само- 
стоятельньи! и очень богаты!! в некото]»ых отделах 
Музе!! 11|»икладного Искусства. Так как огромная 
часть и притом самого первоклассного его материала 
была параллельна такому же материалу Эр»*пч^*^> 
то передача этого м^'зея в ведение Э 1**'” '*'аи;а в авгу
сте 1У23 г. была вполне целесообразна. Но, вместе 
с тем, этот параллелизм материала н не позволял по су
ществу рассматривать Музей Ш тиглица как обособлен
ный филиал, и, вследствие этого, материал б. Музея 
Ш тиглица постепенно логически сливался с анало
гичным материалом Эр*” 'тажа, п в настоящее время 
Л1узей Ш тиглица можно рассматривать лишь как 
отделенную от Эр'*птажа музейную территорию, на 
которой Эрмитаж развертывает известные части своих 
собрани!!, для которых пока недостает места в залах 
Эрмитажа или Зимнего дворца. С переустройством же 
всего Зимнего дворца и при непременном условии 
выезда в другое помещение Музея Революции, надоб
ность в таком отдаленном помещении совсем отпадет 
и окончательно слившиеся коллекции составят одно це
лое, причем будет возможно выделение дублетного 
материала в другие музеи.

4. С т р о г а н о в с к и й  дом,  переданный Эрмитажу
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дек[)ет()м от ([юираля 1021 г. имеет с'оисем иной ха- 
|)актер. П ерпокласстлй  а[)хитектуриьп1 памятник, с ко
торым тесно снизаны находящносн н ном художсстнен- 
ные соЬрання,— он нродстанляот одно прекрасное целое 
н является ценне 11н1нм оГ)[)азцом тех культурных тече- 
Huii, кото[)ые госнодстиоиалн и нзнестных кругах но 
нто|)ой нолоннне XVIII  н н начале XIX столетий, и 
притом характерных не для России только, но и для 
З а 11адной Кнропы этого нременп. Логически связан
ный поэтому с ЭР‘̂ »тажем, он как бы иллюстрирует 
то, откуда поп 1ел и самый Э 1^̂ ”̂ *таж, но вместе с тем 
должен оставаться почти неизменным. Допустимы лишь 
исправления позднейших искажений общего целого, 
всякие же дополнения и переустро^гства по существу 
неизбежно будут носить бутафорски 11 характер. Пре
красное создание Растрелли и Воронихина должно 
оставаться неприкосновенным.

Р Е Э В А К У А Ц И Я .  ✓

С эвакуацией в Москву значительной части собра- 
HHii музея жизнь в нем замерла только внешне. Парал
лельно с работами по реорганизации музея на новых 
основах, параллельно с работами по выработке новых 
планов распределения коллекций и их экспозиции, 
шли неусыпные хлопоты о возвращении вывезенных 
предметов и велись подготовительные работы по их 
обратной приемке. Совет Эр^^итаяса не переставал 
настоятельно указывать на нецелесообразность и даже 
прямую опасность длительного хранения Эр^^итажных 
сокровищ в ящиках. Настояния Эр^^^италса увенчались 
было успехом, и в сентябре 1918 г. реэвакуация была
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разрешена, но ьскоре Оыла отменена и сиязи с воз
никшими тогда политическими и военными осложне
ниями. Только спустя почти два года вопрос о р е эв а 
куации получил благоприятное разреш ение.  23 июня
11)20 г. состоялось постановление Совета Народных 
Комиссаров о возвращении в Петербург музейных и 
художественных ценностей после заключения ми])а 
с Финляндией. IJcKope по заключении такового, в ок- 
тяб])е того же года, было приступлено к осуществле
нию постановления о реэвакуации. Для руководства 
работами был назначен Ч резвы чайны й Уполномо
ченны й при ВЦИК и две тройки в составе сотрудников 
Эрмитажа и Петербургской Коллегии по делам Музеев. 
В задачу одной тройки входило осуществление вывоза 
из Москвы Петербургских собраний. В помощь к ней 
было командировано в Москву несколько сотрудников 
Эрмитажа. В задачу второй тройки входила подготовка 
к приему долженствовавших прибыть в Петербург 
музейных коллекций. Одной из сложных и физически 
трудных работ в Москве было нахождение и выделе
ние подлежащих реэвакуации ящиков. З а  годы хра
нения их в Большом Кремлевском дворце они были 
перемещаемы и смешаны с тысячами других ящ иков ,  
свезенных в Москву со всех сторон России во время 
мировой войны и за время деятельности Временного 
Правительства. Ящ иками были буквально забиты от 
пола до потолка многочисленные служебные поме
щения дворца. 31ногие из ящиков были значительных 
размеров и весили десятки пудов, а некоторые прево
сходили даже сотню пудов. Одновременно с имуще
ством Эр^штажа необходимо было выделить и сорти
ровать ящики других Петербургских музеев, подлежа-
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miinx реэиакуациц совместно с как Зимни!!
дио|)ец, xViiu4KoiJ дно[)ец, ll|)ii4HO{)no-KoiiioiiieiiiiaH 
часть, Царскосельские диорцы-музен, Петерго^^скпс 
дно[)цы-музеи, особннк-дио[)ец Ст|)оганоиа, особияк- 
днорсц Шуналоиых.

Осуществление самой перевозки ящиков из Кремля 
в Петербург было выполнено с исключительной тщ а
тельностью и предосторожностями, гарантировавшими 
как сохранность, так и безопасность перевозимого 
имущества. Перевозкой лично руководил Начальник 
Военных Сообщений Ресиубл 11ки и Главный Инспектор 
Народного Комиссариата Путей Сообщения тов. М. М. 
Аржанов. Для перевозки ящиков на вокзал был при
командирован значительн 1»1Й военный автомобильный 
отряд и предоставлено несколько трамвайных поездов. 
Погрузка на автомобили производилась рабочими 
воинскими командами под наблюдением и руковод
ством сотрудников Эр^п1тажа. Перевозка производилась 
только в ночное время. Благодаря значительному к о 
личест ву  перевозочных средств и рабочих рук погрузка 
и перевозка шла непрерывным потоком и была пол
ностью осуществлена в течение полутора ночей. Она 
была начата в ночь на 16-е ноября, а 17-го в 8 утра 
была закончена уже погрузка поездов. Для гарантии 
безопасности, путь следования автомобилей от Кремля 
до Николаевского вокзала был огражден воинскими 
постами на всех перекрестках улиц, с оцеплением 
площадей и патрулированием вдоль Александровского 
сада.

Перевозка по железной дороге была осуществлена 
двумя поездами. Первый вышел из Москвы 17 ноября 
в 10 часов 55 мин., второй, вслед за ним. Несмотря
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iia затруднительные для железнодорожного тран спорта  
годы, не|)е1юзка была обстаилена исключительными 
техническими гарантиями, постоянным наблюдением 
и пути, чрезнычайными протньопож арными мероприя
тиями и усиленной охраной. Специальный поезд На
чальника Поенных Сообщений Республики сопроно- 
ждал транспорт.

И 11ете])бург первый поезд прибыл 18 нояб|)я 
« 1 7  часов, второй вслед за ним. Для приема груза 
платформа Николаевского вокзала была специально 
приспособлена, что позволило вести одновременно 
разгрузку нескольких вагонов и беспрепятственно 
перемещать ящ ики на автомобили. Разгрузка и пере
возка осуществлялась военными командами и воен
ными автомобильными отрядами, под наблюдением и 
руководством сотрудников Эр^'^итажа. В городе были 
приняты надлежащие меры охраны.

Первый ящ ик был внесен в Эр*̂ 1птаж 18 ноября 
в 22 ч. 7 мин. и вслед за ним они входили через Глав
ный подъезд сплошной лавой. Они регистрировались 
и распределялись при входе и направлялись, в зависи
мости от характера заключенных в них коллекций, 
в соответствующие отделы Эрмитажа. Всего было до
ставлено 811 ящиков, из которых некоторые, кроме 
значительных размеров, имели очень большой вес —  
особенно, ящики с двойными стенками, с мраморной 
скульптурой. Необходимую выдержку и размеренность 
в работе показали работавшие в Э р^птаж е военные 
курсанты. Вся физически трудная п требующая осо
бой осторожности, дабы не повредить толчком или 
сотрясением цепных коллекций, работа была выпол
нена в одну ночь. 19 ноября в 7 час. 15 мин. в З р ^ п -
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таже был иодиореи на место цослсдтп! ящик. Рабочие 
команды н иоиискио части были [тспущ сны. На днсрн 
Эрмитажа директоров! была наложена печать. Peyita- 
куациа кончи.1ась. Э р '^ 'т аж  ио.1учнл возможность 
сделать достуиными широким к[>у1 ам сиои ко.тлекции, 
согласно новьш планам, разработанным за годы реор
ганизации музея.

| ‘а з в е 1>т ы в л н п е  к о л л е к ц и й .

Эвакуация художественных собраний Ленинграда 
привела к закрытию большинства музеев с лета 1917 г. 
Для того, чтобы до некоторой степени восполнить 
этот пробел и дать возможность населению города 
удовлетворить потребность в посещении Музея, Эр**” " 
тажем был устроен ряд временных выставок.

В апреле 1911) г. была во втором этаже Старого 
Эрмитажа устроена выставка картин и предметов 
прикладного искусства, частью —  неэвакупрованн1йх, 
а частью вновь поступивших в Эр^'чтаж,

В августе того же года, по заданию Отдела по 
делам Музеев, была устроена выставка: «Заупокойный 
культ древнего Египта». Кроме того была устроена 
выставка скифских древностей и ряд выставок гр авю р : 
«Немецкая гравюра XVI— XVIII вв.», «Нидерландская 
гравюра», «Итальянская гравюра», «Английская и 
‘французская гравюра» п выставки литографий раз
личных школ.

Несмотря на тяжелые жизненные условия и на 
колоссальное уменьшение народонаселения города, 
посещаемость этих небольших выставок в общем пре
высила 30 тысяч человек.
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И) нонОря 1920 г. были 1)031<])аще11Ы эиукуирован- 
ные за три года до того соОраиня, и в тот же день 
было прнступлепо к их развертыванию.

Для того, чтобы ие подвергать картины  опасности  
дальнейшего хранения в ящ иках и возможно скорее 
сделать доступной для обозрения хотя бы часть Э|>мл- 
тажа, в первую очередь была восстановлена в прежнем 
своем виде Картинная Галерея, намеченная же ее 
перевеска и пе|)енланировка, в связи с новыми зада
ниями и со включением новых поступлений, была 
отложена на некото|)ое время.

Уже через неделю после возвращения собраний, 
28 ноября, б],1л откры т зал Рембрандта, а 2 января  
1921 г. и все 22 залы старой Картинной Галереи.

Параллельно с этим началась работа по разверты 
ванию других отделов, работа очень сложная и ответ
ственная, так как другие собрания эксионирова.1 ись 
уже в переустроенном виде, в новых группировках и 
в новых помещениях.

Эта закулисная сторона музейной работы гораздо
более трудна, чем это может показаться постороннему
наблюдателю, потому что как бы ни был детально
разработан предварительный план экспозиции, его
в ходе работ постоянно приходится видоизменять, так
как To.ibKo внесенный в помещение и постав.1енны й
на предназначенное ему место предмет может показать
правильность первоначального замысла. 5^гол падения
света, форма и размер витрины, компановка отдельных
частей зала могут быть точно учтены только во время
практической работы. Особенные трудности при этом
представ.1яет пе])емещение весящих десятки птдов па-

%

мятников монумента.1ьной ску.1ьптуры и больших по- 
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логе», тр е ( )у ю т и \  к[)оме иримсиеиия большого коли- 
честпа ([шзическо!! силы и огромного опыта п знаппя 
со стороны технических псполнителеН.

И годовщнну [)еэиакуации, 19 ноября 1921 г., были 
отк|>ыты 15 зал и[)икладного искусства, и которых 
были выставлены серебряные изделия, эмали, стекло, 
резная кость и маНолика средних веков и эпохи Возро
ждения, восточный (|)ар(|)ор и европейский (})арфо|) 
XVIII в.

Посещаемость этих двух отделов достигла за год 
62 тысяч человек.

1922 ГОД.

В мае 1922 г. была открыта выставка итальянских 
примитивов, вновь поступивших в Эрмитаж и заполнив
ших те пробелы, от которых так страдала целость 
итальянско!! школы в Эрмитаже.

1 нюня были открыты 15 зал античного искусства, 
совершенно заново переустроенных.

22 октября были в Зпмнем дворце открыты 11 зал 
с картинами французской школы XVII— XVIII вв., 
вновь поступившими в Эрмитаж, которые должны были 
дополнить богатое собрание французских мастеров; 
вместе с тем это был первый шаг к музейному исполь
зованию дворцовых помещений.

29 октября был открыт зал серебра XVI— XIX вв.
5 ноября открыта выставка церковных ценностей. 

Эрмитаж был избран местом хранения церковных 
ценностей музейного значения, отобранных Комиссией 
Помгола при ликвидации церковного имущества. По
ступивший в Эрмитаж богатый материал дал вполне
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цельную картину разиития русского церковного пскус- 
стна в металле, начиная с конца XVII  и до середины 
XIX в. Выставка была устроена в 7 залах третьего 
этажа Старого Эрмитажа.

20 ноября была в двух залах открыта временная 
выставка сасанидских древностей. Богатейш ее в мире 
собрание сасанидских древностей, разбросанных 
прежде по разным отделениям и еще пополнившееся 
за последние годы, впервые было выставлено вместе, 
и эта выставка была первым этапов! в деле создания 
в Эр^'^чтаже особого отдела Востока.

1923 ГОД.

1 апреля была открыта выставка вееров.
3 июня в двух залах Зимнего  дворца была открыта 

выставка оружия. В Александ|)овском зале было разме
щено оружие регулярных войск XVIII и XIX вв., как 
русских, так и иностранных, частью поступившее из 
арсенала Аничкова дворца, частью принадлежащее 
к основным собраниям Эрмитажа. Рядом, в Пикетнов! 
зале, было выставлено охотничье оружие в историче
ском развитии, от лука п самострела и до магазинного 
дробовика.

10 июня была открыта в залах Отдела Древностей 
выставка античных резных камней, богатейшее в мире 
собрание которых находится в Эрмитаже.

20 сентября была открыта выставка литографий 
первой половины XIX в. До последнего времени эта 
отрасль графического искусства была в Эрмитаже 
представлена довольно случайно. Уже за первые годы 
Революции собрание лптогра(])ий удалось пополнить
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[)ндом преиосходиых работ и составить вполне систе
матическое целое.

\ ноября открыта выставка итальянских медалей 
эпохи Возрождения из Строгановского собрания 
в Строгановском^дворце-музее.

11 ноября была открыта в трех залах 3 » ’'i“ cro 
дворца выставка итальянской живописи XVII— XV11I вв. 
Эта выставка, как и выставки итальянских примити
вов и французско!! живописи ХУП— XVIII вв., имела 
целью выявить новые поступления, большая часть 
которых должна была влиться в основные собрания и 
заполнить имевшиеся пробелы.

11 ноября открыта выставка западной живописи 
XIX в. По старой традиции — программа Картинной 
Галереи кончалась на XVIII веке; хотя Эрмитаж 
и ясно сознавал всю искусственность и неправиль
ность такого ограничения, но до Революции, в силу 
формальных и отчасти и фактических условий (от
сутствие материала и помещения) не имел lfo3- 
можности исправить эту ошибку. После Революции 
невозможное стало возможным, и выставка западно
европейской живописи XIX в. была тем ядром, 
из которого должно вырости отделение новой жи
вописи, которое будет служить логическим завер
шением богатейшего собрания произведений старых 
мастеров.

18 ноября, в день третьей годовщины реэвакуации, 
была открыта выставка кружев, зеркал, мушечниц, 
табакерок, перстней, часов и т. п. Собрания кружев 
раньше не было в Эрмитаже, и выставка представила 
новые поступления, давшие полную картину кружев
ного дела за XV [ I I - X I X  вв. Мелочи обихода XVIII в.
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были в предстаилены раньш е лишь об])аз-
цами очень ценными или имевшими историческое з н а 
чение, на выставке же эти предметы были предста
влены в бытовом разрезе.

2 декабря были открыты восстановленные после 
реэвакуации 18 зал Музея 1итиглица, переданного 
Эрмитажу в августе 1923 г.

1924 ГОД.

18 мая была открыта, в бывшем Тронном или 
Георгиевском зале 3»^«него дворца, выставка р ы ц ар 
ских доспехов XV— XVII вв. В прежнем помещении 
Арсенала, в нижнем этаже Старого Эр^*” т^ажа, из за 
недостатка места, было выставлено лишь несколько 
экземпляров. В новом помещении выставлено исклю
чительно богатое собрание в несколько десятков 
экземпляров, которые дают полную картину развития 
доспеха.

9 ноября в залах Музея Ш тиглица была открыта 
выставка Дальнего Востока и Мусульманского мира, 
на которой впервые был сведен воедино материал, 
разбросанный раньше по различным хранилищам.

19 ноября, в четвертую годовщину реэвакуации, 
была открыта выставка резной кости, которая имела 
целью показать нспользование кости как художествен- 
ного материала, начиная со средневековья и до сере
дины XIX в.

В этом же году была произведена перевеска боль
шей части картин голландской школы, согласно вы
работанному плану общей новой развески картинной 
галереи.
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о июля открыта иыстанка часов, на KOTopoii пока
зано развитие механизма переносных часов, начинай 
с XVI н. ДО хронометра пос^1еднего времени и энолю- 
ция во внешней обработке часовых ((>утляров.

S ноября открыта показательная выставка монет и 
медалей, на K0T0[>0ii, кроме [)азвитпя хмонетных единиц 
в разных странах и в разные времена, показаны бу
мажные денежные знаки и боны, имевшие хо;кдение 
в последние годы царского релсима и за время гра- 
жданско!! В0Г1НЫ.

15 ноября открыт Конюшенны!! музей. До Рево
люции Коню ш енный музей был наполовину музеем^ 
наполовину складом парадных экипажей. Открытый 
вновь музей представил свои собрания в систематизи
рованном виде. К сожалению, 16 экземпляров экипажей 
до сих пор находятся в Москве, где они ocтaлJ^cь 
после эвакуации. ЗГосковские музеи не имеют возмож
ности их использовать, Конюшенный же музей лишен 
ряда своих лучших экспонатов.

20 ноября, в пятую годовщину реэвакуации, 
открыты галереи Мусульманского Востока, в которых, 
после проработки и отбора выставленных в залах 
6. Музея Ш тиглица памятников сосредоточены совер
шенно исключительные по богатству и полноте кол
лекции керамики, бронзы, стекла, тканей и т. д., 
представляющие в целом самое богатое в мире собра
ние предметов мусульманского искусства.

В течение этого года произведена перевеска фла
мандской, старонидерландско 11 и французской школ 
живописи и зала Рембрандта.

1925 ГОД,
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!) нояб])я oTKjibiT, после пе]>евески, зал итальян
ской живописи и лиоиь образоиапныН кабинет италь
янской скульптуры, чем была закончена реорганизация  
экспозиционных зал Картинной Галереи, занимающей 
и настоящее время, кроме 22 прежних зал, еще 24 зала 
в Зимнем дворце, не считая тех кабинетов, в которых 
распределяется подсобный материал, имею щ и 11 главны»! 
образом научное значение.

21 ноября, в шестую годовщину реэвакуации, 
открыты Лоджии Рафаэля с собраниями миниатюр и 
резных камней XVIII и XIX вв. Лоджии Рафаэля, пред
ставляющие собой исключительный архитектурный 
интерес, были в последние десятилетия загромождены 
большими витринами и совершенно несвязанными 
с ними люстрами. В настоящее время они освобождены 
от всего этого и принадлежат к наиболее интерес
ным в художественном отнош ении залам Эр^^нтажа. 
Богатейшее собрание резных камней XVIII— XIX вв. 
и великолепное собрание миниатюр XVI— XIX вв. за
нимают оконные ниши п ничем не нарушают общего 
впечатления.

1927 ГОД.

17 апреля в залах б. 31узея Ш тиглица открыты, 
совершенно исключительные по богатству и полноте, 
выставки тканей и мебели. Вряд ли где в другом месте 
имеется такое собрание шпалер ХЛ^— XIX вв.

К десятилетию Октября Эрмитаж открыл Отде
ление Э-**^пно-скифских древностей. Отделение Визан-

192G Г О Д .
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тип, [)a3iuiiuuiiiieecfl то;ке за последние годы^ иыстаику 
фа[)(|)0[)а XIX н., и общеп сложности до 25 поиых зал. 
В порядке опыта ()ыла оттх|)ыта временная выставка 
на тему: « Б ыт  зпохп ()орьЬы за оснобождение Нидер
ландов» и пе[)еустроеиа экспозиция отделения Клас
сического Иостока.

Всего за истекшие 10 лет Эр^^^тажем в порядке 
П0 СТ0 ЯНП011 [)аботы и в качестве в|)еменных выставок 
открыто до 250 зал.

0ТК1М>1Т1>1Е з а с е д а н и я .

15 Октября 1919 г. —  по случаю 250-летия со дня 
смерти Рембрандта.

6 Апреля 1920 г. —  по случаю 400-летия со дня 
смерти Рафаэля.

18 Августа 1920 г. —  памяти А. К. Маркова.
8 Апреля 1921 г. —  по случаю 40-^летней службы 

в Эр^италхе В. С. Голенищева.
24 Октября 1923 г. —  памяти Я. И. Смирнова по 

случаю пятилетия со дня его смерти (совместно 
с р. А. II. 31. к . ) .

25 Ноября 1924 г. — памяти Д. А. Ровинского по 
случаю 100-летпя со дня его рождения (совместно 
с Русским Музеем).
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П о с Е Щ  А Е М О С Т Ь,
Ш 4 1915 1916 I 1917 1918 1919

Э Р М И
1920 1921 1922 1923 1924 192о I 1926 I 1927

Посетители.

Эксклфсанты

Всего

166.388

13.936

180.324

Посетители

Экскурсанты

Всего

Посетители.

Экскурсанты

Всего

103.557

18.240

121.750

94.557

15.611

110.167

38.814

21.497

60.311

Закрыт. 6.446
4.684

Т А Ж.

Бесплатные
11.130

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  К О М Н А

Б е с п л а т н ы е  п о с е т и т е л и  и э к с к у р

С Т Р О Г А Н О В

9.308

11.004
60.559
2.197

77.778

7.106
43.284
60.179

посетители и экскурсанты.^
20.312 62.756 84.884 103.463

50.703
10.703

57.412

118.818

50.252

27.996
39.766

118.014

79.532

46.850
43.065

169.327

76.270
67.758

44.488

188.516
ТЫ  З И М Н Е Г О  Д В О Р Ц А .

с а н т Ы.1

627

627

39.993
20.967

60 960

53.117

20.458
22.109
95.744

47.176

42.273
24.840

114.289

69.739

51.378
14.808

135.9252

2.957

43
189

ЗЛ89̂
С К И И  д о м .

Б е с п л а т н ы е  п о с е т и т  елги и э к с к у р с а н т ы .

2.255
272

3.478
6.005

2.872

579
2.853
6.304

1.459
571

317
2.347

5.056
2.534

2.166
9.756

5 ^

3.248
2.380

11.030

Посетители.

Экскурсанты

Всего

I Ф И Л И А Л  (б. М У З Е И  Ш Т И Г Л И Ц А ) .

Б е с п л а т н ы е  п о с е т и т е л и  и э к с к у р с а н т ы .

754

123
877

1.568

564

1.356
3.488

86

107

193*

1.067
139

717
1.923^

II ФИЛИАЛ (КОНЮ Ш  Е Н Н Ы Й М У З Е Й ) .

Экскурсанты

Всего
Б е с п л а т н ы е  п о с е т и

* Плата за вход в музеи введена с января 1923 г. * Закрыты. 
•* Закрыт 1 ноября 1926 г. » Открыт 17 апреля 1927 г.

Открыт 15 ноября 1925 г.
т е  л и и э к с к у р с а н т ы .

1.029

240

195

l.i6 4

1.636
407

552

2.595

3 Только комнаты Николая I, до 12 XII 25 г.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

За лремя своего существонс^ния Э1>мнтаж выпустил 
очень много ИеЗданиН, начиная с первого каталога, издан
ного в 1774 г. Но прежние издания, при большой на
учной ценности многих из них, все же являлись ре
зультатом инициативы и научного интереса отдельных 
работников Эр^^итажа и сравнительно мало отражали 
интересы как учреждения в целом, так и интересы 
массового посетителя.

После Революции перед Эрмитажем и другими му
зеями СССР встал воп|)ос о плановом издательстве, не 
только в отношении порядка опубликования материала, 
но и в отношении выработки типов изданий, которые 
обеспечивали бы как возможность научного использо
вания музейного материала, так и возможно широкой 
его популяризации. Последний тип изданий являлся 
наиболее трудным и ответственным, так как состав 
посетителей Музея изменился коренным образом, так 
как новый посетитель не только требовал приближе
ния к себе материала, но и предоставления ему воз
можности поднять свое образование.

Сообразно с этим Эрмитажем были приняты сле
дующие типы изданий:

1. Каталог, представляющи11 собою научную обра
ботку определенной группы памятников, делающий их 
доступными для изучения не только на месте их хра
нения и сообщающи!! в легко используемом виде все 
связанные с данным материалом сведения.

2. Монография, посвященная отдельному памят
нику, требующему по своему значению отдельного 
исследования или приведения слишком подробных
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материалов, которые не могут быть уложены и рамкы 
oiiiicaiiiifl н каталоге.

3. Сборники, в которых опубликовывается в этой же 
плоскости материал о памятниках или группах памят
ников музея, по вопросахМ связанным с памятниками 
Эрмитажа или аналогичными материалами других хра
нилищ и т. п. Эти сборники имеют целью вместе с тем 
предоставить возможность печатания результатов на
учной работы молодому персоналу Музея и таким 
образом создают возможность оценки произведенных 
исследований.

4. Путеводители, рассчитанные на рядового посе
тителя, умеющего разбираться самостоятельно в вы
ставленном материале, и в помощь руководителям 
Зкскурсий. Путеводители эти, характеризуя выставлен
ный материал п указывая наиболее интересные памят
ники или их группы, дают вместе с тем общие сведения 
по истории, быту, производству, технике и т. п. того 
комплекса, которому они посвящены. В зависимости 
от характера выставленного материала эти сведения 
даются или в виде сжатых очерков пли в виде краткого 
словаря. Была мысль одновременно издавать путеводи
тели для посетителей различного образовательного 
уровня, но недостаток в средствах помешал выполнить 
этот план.

5. Листовки. В тех случаях, когда по каким-либо 
причинам к моменту открытия для обозрения какой- 
либо выставки не представлялось возможным выпу
стить каталог или путеводитель, выпускались листовки 
с текстом, чрезвычайно сжатым, но достаточным для 
первоначального ознакомления с материалом до вы
пуска более подробного издания.
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G. Открытые письма. Давая воспроизведение отдель
ного памятника, с краткой его характеристикой, такие 
письма в известном сериальном подборе, вполне зави
сящем от желания потребителя, служат мощным 
средством популяризации музейных памятников и 
тех данных, которые в связи с этими памятниками 
могут быть использованы в самых раз-1ичных плоско
стях.

З а  и с т е к ш и е  г о д ы  в ы ш л и  с л е д у ю щ и е
и 3 д а н и я Ч

1) Первая Эрмитажная выставка (Путеводитель) 
1920 г. 24 c.-f-3 табл.

2) Заупокойный культ древнего Египта. Путеводи
тель по выставке в залах Эрмитажа 1919 г. 48 с.
4 табл. и 2 илл. в тексте. Издание отдела по делав! 
музеев и охране памятников искусства и старины.

3) Памятка реэвакуации 1921 г. 4 с.
4) Сборник, в. I. 1921 г. 76 с . -н 2 2  табл.
5) С. Н. Тройницкпй. Путеводитель по отделению 

фарфора. 1921 г. 44 с . -*-4 табл.
6) А. Н. Кубе. Путеводитель по отделению средних 

веков и эпохи Возрождения. 1921 г. 72 с.-ч-4 табл.
7) Каталог выставки картин раннего Возрождения 

в Италии. Вступительная статья Александра Бента. 
1922 г. 32 с . - ь 4  таб.1 . ‘

1 Номера 1, 4, 5 н 6 — нздання Государственного И зда
тельства; номера 7, 8, 10 II 42—^  — издания Комитета П оп у-  
лярпзацпи Х удож ественны х И зданий при Государственной  
Академии Истории М атериальной К ультуры ; номера 13, 23, 
24 и 29 — издания Б рокгауз-Еф рон.
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S) о .  Л \  Вальдгауер. Путеводитель по Отделу Древ
ностей. 1922 г. S4 с. с 25 илл.

9) Повое Отделение Картинио11 Галереи. Француз
ское искусство XVII— XVIII вв. 1922 г. 4 с.

10) С. Н. Тройницкий. Краткий путеводитель по 
галерее серебра. 1922 г. 70 с., 46 илл.

11) Л. А. Мацулевич. Временная выставка церков
ной старины. 1922 г. 7 с.

12) П. А. Орбели. Временная выставка сасанидских 
древностей. 1922 г. 15 с . - ь 1  табл.

13) С. Н. Тройницкий. Веера XVIII в. (каталог). 
1923 г. 34 с . -4-22 табл.

14) Выставка оружия. 1923 г. 7 с.
15) Выставка античных резных камней. 1923 г. 

12 с.
16) Выставка французских литографий первой 

половины XIX в. 1923 г. 6 с. ^
17) Выставка итальянской живописи XVII и XVIII вв. 

1923 г. 5 с.
18) Выставка живописи XIX в. 1923 г. 6 с.
19) Выставка кружев, зеркал, мушечниц, табаке

рок, перстней и часов XVII— XVIII вв. 1923 г. 25 с.н- 
2 табл. '

20) II. А. Орбели. Мусульманские изразцы. 1923 г. 
27 с.

21) А. Н. Кубе. Майолика и французский фаянс 
XVIII в. в собрании Штиглица. 1923 г. 44 с. н-1 табл.

22) Сборник, в. II. 1923 г. 120 с . - ь 8  табл.
23) С. Н. Тройницкий. Английское серебро (Ката

лог). 1923 г. 44 с .н -15  табл.
24) О. Ф. Вальдгауер. Римская портретная скуль

птура в Зр^'^итаже. 1923 г. 110 с., 40 илл.
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25) Строгановский дворец-музей. А. Н. Зограф* 
Итальянские медали. 1923 г. 2G с.-н i табл.

21 января 1923 г. из Эрмитажа была украдена картина  
Ф ранса паи Мириса Старшего — Разбитое яйцо. Н ем едленно  
Эрмитажем было напечатано и широко распространено со 
общ ение о пропаж е с описанием пропавш ей картины на четы 
рех языках и с ее  копроизведением (2 стр. 1 млл.). П о воз- 
вращении в Эрмитаж 4 марта 1923 г. пропавш ей картины была 
сделана на указанной листовке соответствую щ ая припечатка  
красной краской и листовка была вновь разослана.

26) А. А. Автономов. Зал доспехов. 1921 г. 42 с .-н  
2 табл. и 7 илл.

27) 3* К. Кверфельдт. Прикладное искусство Даль
него Востока. 1924 г. 3G с . -^-8 табл.

28) М. П. Максимова. Камея Гонзага. 1924 г. 
23 с. 1 табл. и 3 илл.

29) О. Ф. Вальдгауер. Античная скульптура. 1924 г. 
172 с.-+-3 табл. и 395 илл.

7 апреле 1924 г. вышел номер журнала Красная П ано
рама (7), полностью посвящ енны й Эрмитажу. В нем пом ещ ены  
история М узея, краткий путеводитель, характеристика некото
рых отделов и собраний и т. д. 1 6 -1-4  стр. н - 43 илл.

30) А. Н. Кубе. Резная кость. Каталог. 1925 г. 
62 с. 7 табл.

31) План показательной выстапки монет н медалей
1925 г.

32) Miisee de I’Ermitage. 1925 г. 61 с . - н 7  илл.
33) И. А. Орбели. Мусульманский Восток. 1925 г. 

10 с. 21 табл.
34) Сборник, в. III. 1926 г. 156 с . -*-8 табл. и 

23 нлд.
35) Л. А. Мацулевнч. Серебряная чаша нз Керчи,

1926 г. 66 с . - I -3 табл.
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ЗС) Краткий перечень ка|)тии голлаидско!! школы, 
г. 51 с.

37) План Госуда[>ственного г.
38) Краткий перечень картин нпдерландско!!^ старо- 

немеикой и ([иамандской школ. 192(5 г. М  с.
39) М. И. Максимова. Античные резные камни. 

192G г. 103 с.н- 4 табл.
40) М. И. Максимова. Резные камни XVIII и 

XIX вв. 1926 г. 40 с . -^2  табл.
41) План Государственного Эр^^^тажа с указателем 

зал. 1927 г. 15 с.
42) А. 31. Паппе. Голландский портрет. 1926 г. 

35 с., 9 илл.^.
43) Е. Г. Лисенков. Ван-Дейк. 1926 г. 39 с., 7 илл.
44) Д. А. Шмидт. Рубенс и Иордане. 1926 г. 30 с.  ̂

I 1 илл. ^
45) В. Ф. Левинсон-Лессинг. Снейдерс и фламанд- 

CKHii натюрморт. 1926 г. 36 с., 5 илл.
46) М. И. Щербачева. Голландский натюрморт.

1926 г. 58 с., 10 илл.
47) М. В. Доброклонский. Рембрандт. 1926 г. 36 с.,

9 илл.
48) Д. А. Шмидт. Мурильо. 1926 г. 32 с., 20 илл.
49) А. М. Паппе. Голландская бытовая живопись. 

Городской быт. 1927 г. 35 с., 10 илл.
50) А. В. Суслов. Эрмитаж. Краткий исторический 

очерк. 1927 г. 58 с., 12 илл.
51) С. Н. Тройницкий. Фарфор. Общий очерк.

1927 г. 25 с., 14 илл.

1 И здания за 42— 54 составляют особую  серию очер
ков, посвящ енных материалу Эрмитажа.
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52) С. Н. ТроНницкий. Европейский фарфор. 1927 г. 
32 с., 13 плл.

53) С. Н. ТропницкиН. Русский фарфор. 1927 г. 
20 с., 9 IIJ л.

54) 3* К. е^ипгарт. Леонардо да Винчи и его школа. 
1928 г. 41 с., 7 нлл.

55) 31. Dobrokloiisky, Dessins des mail res anciens. 
Exposition (le 1920. 1927 r.  95 с . ч - 1 2  табл.

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДЛН1П1 ГОСУДАРСТВЕН-
ного 31'М11та;ка.

с  фенральско!! революции по 1923 г. специальных 
ассигновашп! Государственному Эраттажу на ремонт
ные работы не производилось. Мелочный ремонт вы
полнялся пз средств^ переводимых Комитету по охране?
ремонту II реставрации памятников искусства и ста
рины.

Средства^ отпускаемые на резюнт, были чрезвычайно 
незначительны, в переводе на золотую валюту не 
свыше 3000 рублей, что позволяло производить лишь 
самый неотложный, паллиативный ремонт.

Вся работа заключалась в частичном ремонте 
кровли II световых фонарей на крыше по зданиям 
Большого II Малого Эрмитажей п Эрмитажного театра,
II лишь мелочном прочем ремонте, производившемся 
почти исключительно рабочей силою, имеющеюся 
в штатах Государственного Эрмитажа, как-то: закладка 
проемов, ремонт паркета, оконных и дверных прибо
ров, ремонт мостков на крыше, вставка стекол, ремонт 
электро-проводки, неотлол^ный ремонт центрального 
отопления II пр.
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в 1923— 24 году на капитальны!! ремонт было от- 
uyi^eno уже IG.OOO [)уГией, что состаиляло лишь 3% 
от суммы необходимой на каиитальн1»1с [)емонтн1ле 
работы по зданинм Государственно!^ 
псе же эта сумма дала возможность произвести более 
основательны!! [)емонт 1ч[)овлн здання Государствен
ного Эр^*итажа, 3»^'*него ABopija, здания Эрмптан;- 
ного театра и б. Музея Шт!1гли 1̂ а. Кроме того, были 
произведены об 1Д!е-стро!1телы!ые |)аботы по приспо
соблению 3-го этажа Старого Зрм!!тажа под выставоч
ные иоме1дхения. ^

В 1924— 25 г. израсходовано было на капитальные 
стро!!тельные работы 63.560 руб. 66 коп.

Эта сумма дала возможность провести уже довольно 
значительные работы капитального характера. Были 
восстановлены заново стропильные ререкрытия над 
Шатровым залом Государственного Эр^^^^талха, над 
Аполлоновым залом в З^^^нем дворце и над Павильон
ным залом Малого Эр^^нтажа. Значительное количество 
кровельных работ по всем зданиям Государственного 
Эрмитажа. Произведена разборка остатков Зимнего 
сада и восстановление обработки фасадов галерей 
малого Эр^^итажа.

Восстановлено заново калориферное отопление 
Центральной Библиотеки, произведен ремонт калори
феров под Павильонным залом Малого Эр^*итажа.

Произведен капитальный ремонт амосовских печей 
на 1-й и 2-й запасных половинах 3 ” 1̂него дворца.

Произведен ремонт центрального отопления б. ком
нат Николая II в Зимнем дворце и очередной ремонт 
центрального отопления Государственного Эр^*итажа. 

Сделаны вновь мостки на крышах Зч^^него
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дворца и Эрл*итажа, произведена реставрация лепки 
в галереях Малого Эр^»*тажа. Устроена Особая Кла
довая для драгоценностей.

Начаты работы по восстановлению стропил над 
залом Пешего Пикета в Зимнем дворце.

В 1925— 26 г. производился к|)Овельный ремонт 
по всем зданиям Государственного Эр^” *тажа, но пре
имущественно по Зимнему дворцу. Отремонтированы 
световые фонари на крышах. Закончено восстановле
ние стропил над залом Пешего Пикета.

Произведен ремонт и восстановление центрального 
отопления 1-го филиала. Произведено восстановление 
калориферного отопления в остальной части Зимнего 
дворца. Устроен водопровод в Центральной Библио
теке.

Производились каменные работы по изоляции 
музейных помещений и частичный канализационный, 
водопроводный, столярный и проч. обще-строитель
ный ремонт по зданиям Государственного Эр^^птажа.

В 1926— 27 г. из кредитов по капитальному ре
монту в сумме 72.000 рублей и дополнительно асси
гнованных 25.000 рублей произведены были следую
щие работы: восстановление стропильного перекрытия 
над Б. Фельдмаршальским залом и начато было восста
новление стропильного перекрытия над Иорданской 
лестницей в Зимнем дворце. Производился частичный 
ремонт кровли на Зимнем дворце. Произведен ка
питальный ремонт изоляции труб отопления Государ
ственного Эрмитажа.

Сделаны решетки в окнах выходящих на крышу,
2 железных двери, произведены работы по устройству 
особой кладовой Отдела Востока.
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Произиеден ремонт фасадои Зпмнего дворца со сто
роны площади Урицкого и Адмиралте11ства.

Производились каменные работы по изоляции 
музейных помещений.

Кроме того, в 192()— 27 г. на отпущенные Нарком- 
трудом специальные ассигнования в сумме 68.000 руб
лей производились общественные работы по Зимнему 
дворцу. Силами безработных были проведены работы 
по удалению позднейших застроек по помещениям 
Зимнего дворца.

Были разобраны —  ледник и внешний кухонный 
коридор. Разобраны своды антресолей и позднейшие 
стены по кухонному коридору, по помещениям 1-го 
этажа от Главных ворот до бывшего Салтыковского 
подъезда, разобраны позднейшие стены и своды антре
солей во втором этаже, в Министерсг^ом коридоре 
и в ряде помещений у ЗЬшистерского коридора, вы
ходящих на черный проезд, поздне!1шие стены в над
ворных помещениях у камер-юнгферского кори
дора в 3-м этаже.

Пз изложенного ясно, что за истекшее десятилетие^ 
вследствие крайне ограниченного отпуска кредрхтов, 
производились работы исключительно характера свя
занного либо с предохранением от дальнейшего раз
рушения самих зданий и ликвидацией уже происшед
ших разрушений, или —  с мерами безопасности хране
ния коллекций. П лишь в 1926— 27 г. начаты были 
работы реставрационного характера по ремонту фаса
дов и внутренних помещений Зимнего дворца. По
следняя работа дала возможность привести помещения 
в первоначальный их вид, и, кроме того, дала воз
можность получить из мелких и низких помещений
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кладоиых-клетушек и бесконечного количестна кухон, 
пирожных, пекареь^ п проч. ряд «полне пригодных 
для выставочных целей зал и галлерей.

КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

Культурно-просветительная работа Эр^ '̂итажа за 
первые годы революции, помимо широко поставленной 
экспертизы, производившейся его научным персоналом 
и являвшейся лучшей практической школой для мо
лодого поколения работников научно-музейного дела, 
выразилась в организации ряда цикловых лекций на 
темы тесно связанные с поставленным тогда вопросом 
«знаточества» предметов искусства и быта в практике 
широкой работы по охране, собирательству и подведе
нию к массам —  популяризации памятников искусства 
и старины.

В 1919 г. был поставлен цикл общедоступных 
лекций в Зимнем дворце, на второй запасной поло
вине, освещавших ряд вопросов по истории искусства 
и, главным образом, техники производства. Лекторами 
являлись хранители Эрмитажа, а главным составом 
слушателей была та молодежь, которая работала по 
охране и собирательству памятников и по их популя
ризации в экскурсионной практике.

В 1920 г. был поставлен цикл лекций в зале Ламо- 
това павильона.

В то же время за первые годы революции всеми 
научными сотрудниками Эр^^^итажа, начиная с дирек
тора, проводились совершенно безвозмездно многочи
сленные группы обращавшихся в музей приезжих и 
местных рабочих и красноармейцев, а также учителей
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u учащихся. Эта популя1)нзационпая п просветитель
ная работа особенно усилилась с 1921 г. после реэва
куации Эр^>1тажных собраний из Москвы. В связи 
с этим повысилась и деятельность Экскурсионной Базы 
Губполитпросвета, которая вела работу в Эр^*итаи;е 
силами своих сотрудников, прибегая только к помощи 
научного персонала для более подробного ознакомле
ния руководителе!! с музейным материалом, для чего 
в Эр^*итаже организовывались групповые занятия лек- 
ционно-семинарского типа.

С 1922 г. Экскурсионная База ставит свою работу 
гораздо шире, значительно повышая экскурсионную 
посещаемость Эр^^^тажа и привлекая отдельных его 
научных сотрудников к непосредственной руководи
тельской работе.

Несмотря на такое расширение экскурсионной 
работы Базы Губполитпросвета, в Эрмитаж продолжают 
обращаться непосредственно многочисленные при
езжие группы, одиночные посетители, школьные и 
рабфаковские организации и иностранцы с просьбой 
о руководителях по музею. Так как Эрмитаж всегда
ставил своей неуклонной задачей удовлетворять каж
дую просьбу посетителей о помощи в смысле более 
близкого и основательного ознакомления с музеем, 
приходилось постоянно внезапно вызывать научных 
сотрудников на эту работу. Для ее упорядочения 
в 1925 г. организовалось Экскурсионное Бюро Эрми
тажа из числа его научных сотрудников, которое и 
повело эту работу в контакте с Губполитпросветом.

М узейны м и работникам и о б сл у ж ен о :
в 1925 г.................................  80  групп
„ 192в  ...........................  265 >)
» 1927  ....................................772 »
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в 1927 г. Эр^^итаже вновь организованы цикло
вые лекции по вопросам истории искусства и худо
жественной техники в специально п])испособленном 
для этой работы Нелом зале 3^^^*него дворца.
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С м и р н о в ,  Яков Иванович. Старший Хранитель. В Эр
митаже с 1898 г., ум. 23 октября 1918 г.

Л е н и ,  Эду21рд Эдуардович. Старший Хранитель. В Эр^^п- 
таже с 1899 г., ум. 24 июня 1919 г.

Л я п у н о в ,  Юрий Сергеевич. УченыйСекретарь. В Эрми
таже с 1919 г., ум. 26 февраля 1920 г.

М а р к о в ,  Алексей Константинович. Старший Храни
тель. В Эрмитаже с 1888 г., ум. 1 августа 
1920 г.  ̂ ^

Г есс ,  Федор Федорович. Ученый Секретарь. В Эр^^п- 
таже с 1920 г., ум. 1 октября 1922 в.

Г а м а л о в - Ч у р а е в ,  Степан Артемьевич. Старш. Пом. 
Хран. В Эр^^^*таже с 1912 г., ум. 28 сентября 
1923 г.

Си д о р о в ,  Николай Александрович. Реставратор. В Эр
митаже с 1886 г., ум. 9 октября 1923 г.

Р е т о в с к и й ,  Отто Фердинандович. Хранитель. В ЭР“ 
митаже с 1900 г., ум. в 1925 году.

Б т д р и с ,  Иван Осипович. Реставратор. В Эрмитаже 
с 1912 г., ум. 27 марта 1926 г.

Па п п е ,  Аркадий Матвеевич. Старш. Пом. Хранит. 
В Эрмитаже с 1922 г., ум. 19 января 1927 г.

Мя с о е д о в а ,  Мария Тимофеевна. Помощи. Библио
текаря. В Эрмитаже с 1922 г., ум. 8 октября 
1927 г.

У Т РА Т Ы  Э Р М И Т А Ж А .
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Из младшего технического персонала скончалось 
23 лица, в том числе много лиц прослуживших в Эрми
таже долгие' годы как: Прохоров И. (36 лет),
Счастнен А. (36 лет), Ушаков С. (36 лет), Разска- 
3011 Г. (32 года), Михайлов Ф. (29 лет), Ефремов В. 
(28 лет), Михайлов А. (28 лет), Сасс А. (28 лет).
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