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ПРЕДИСЛОВИЕ

В Государственном Исторетеском Музее за более чем полувековое его 
существование накоплены значительные музейно-вещевые фонды по различ
ным отраслям материальной культуры народов ОООР. В до-советский период 
научной обработкой охватывались по преимуществу коллекции археологиче
ского порядка, собрания же более поздних памятников, начиная с ХУ1 в., 
как правило, оставались без яаучного исследования, не выходя в ма1осе из 
состояния простого накопления

Между тем среди исторических источников памятники материальной куль- 
т>’ры, как своего рода вещевые документы, зашимают существенное, пока еще я1вно 
недооцененное место. В развитом классовом обществе резко дифференцирова
ны материальные формы быта каждой из социальных групп, и анализ по
следовательною ряда памятников дает в совокупности свидетельство об об
щественной технике данного периода и направлении ее развития; в вещах 
получают яркое отражение культурные сдвиги и даже идеологические тече
ния, не говоря уже о меморативных предметах, непосредственных спутни
ках исторических лиц и событий.

Настоящий (обориик об’единяет ряд работ1 сотрудников Музея по изу
чению памятников материальной культуры, истории их производства и бы
тования. Отдельные из этих работ бавоаруются на изучения не только 
фондовых собраний Государственного Исторического Музея, но и ряда других 
хранилищ GOCP.

Наличие в собраниях Музея многих предметов, связанных принадлеж
ностью с определенными историческими личностями, выдвинуло как один из 
видов исследования работы монографического порядка. Таковы в настоящем 
сборнике: статья Н. И. (Зоболева о пищали кн. Катырева-Ростовакого 1614 г.̂  
устанавливающая историческую принадлежность одной из хранящихся в Му
зее пищалей X V II века, подвергшейся в следзтощем столетии значительной 
переделке; исследование М. М. Денисовой об испанском «кинжале» Ивана.. 
Оболтина 1684 г., попутно освещающая быт захолустного городка Яренска 
в X V II веке и знакомящая с жизнью одного из его рядовых обитателей;, 
Е. Н. Дмитриевой о перегонном кубе М. В. Ломоносова, дающая представле
ние об условиях деятельиостш главнейшего русского ученого X V III века; 
публикация Г. И. Червяковым альбома чертежей архитектора Бове, факти
ческого руководителя архитектурного восстановления Москвы после событий 
1812 года.

Оатъя Е. С. Овчинниковой о фресках ц. «Троицы в Никитниках» зна
комит со вновь открытыми из-под позднейших наслоений росписями середи
ны X V II века, выполненными при участии лучших мастеров своего времени 
на стенах наиболее выдающегося па-хгятника Московской архитектуры этого
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периода; фрески по своей художественной трактовке выявляют неизвестный 
до того этап в развитии древне-русской стенописи; значительный интерес 
представляет и тематика этих фресок, отражающая роль заказчика — круп
нейшего промышленника первой половины X V II века, торгового <гостя> 
Григория Никитникова с семьей.

С особой настоятельностью возникли перед Музеем задачи изучения 
целых категорий предметов для з'становления истории их производства, 
классовой принадлежности и соответственных язменен’ий типологических 
признаков на протяжении значительных периодов. К  xaitoMy в-иду работ 
относится статья Н. Р. Левинсона* об осветительных приборах X V I—X V II вв., 
как о предметах определенного бытового назначения, сначала привозных, а 
позднее ошювниых русскими мастерами. Более тесными рамками ограничи
вается статья Т. Н. Тихомировой об Устюжских эмалевых изделиях X V III века, 
являющаяся результатом научной обработки большой коллекции их, 
хранящейся в Государственном Историческом Музее, и раскрывающая мало 
изученную страницу по истории городского ремесла X V III века. Статья 
М. Н. Левинсон-Нечаевой о золото-серебряных кружевах X V II века выяв
ляет истоки и раннюю историю производства, впоследствии составившего 
славу русских мастериц. Л. И. Якунина в своем очерке о шалях начала 
X IX  века дает новый материал по помещичьей мануфактуре на пороге ее вы
теснения капиталистической фабрикой, характеризующий крепостническую 
эксплоатацию безызвестных мастеров, создававших поразительные по техни
ческому и художественному совершенству произведения.

Особый характер носит публикация по истории сере<5ряного дела 
нач. X V III вв. Путем привлечения большого архивного материала 

и изучения значительного количества памятников авторы Т. Г, Гольдберг 
и М. М. Постникова-Лосева восстанавливают раннюю историю клеймения 
серебра, его связь с эконлоатацией монетной регалйи, выявляют ряд суще
ственных подробностей по организации этого дела и, наконец, дают впервые 
систематизированный и аннотированный указатель pyiccKHx клейм на серебре. 
Расшифровка ряда анонимных клейм и точная датировка их'придают этому ука
зателю значение необходимого пособия для всякого исследователя русского 
серебра указанного периода.

Тематика всех статей настоящего сборника об’единяется общим призна
ком докалитал'исгической стадии производства, к которой относится п ос
новная масса фондовых материалов Государственного Исторического Музея. 
Обилие и разнообразие накопленных в Музее предметов этого рода дают 
возможность широко поставить их изучение. Одной из первоочередных за
дач для Государственного Исторического Музея является, наряду с исследова
нием имеющихся фондов, восполнение пробелов по собиранию и научной 
обработке вещевых документов истории материальной культуры капитали
стической формации, а также периода построения соцналистич&ского общ*»- 
ства.

РЕДАКЦИЯ

• Редактирована Г. Л. Малицкпм



т. г. ГО ЛЬД БЕРГ и М. М. ПОСТНИКОВА-ЛОСЕВА 

К Л Е Й М Е Н И Е  С Е Р Е Б Р Я Н Ы Х  И ЗД ЕЛ И Й  В  X V I I— нач. X V II I  в в * .
(К  истории серебряного дела в России)

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ КЛЕЙМЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Изучая историю тслетгепия изделий из драгоценных металлов, мы убеж- 
лаемся, что все буржуазные исследователи, занимавшиеся этим вопросом, упор
но желая представить экономические категории буржуазного общества извеч
ными, видели причину всех мер, проводившихся в разные времеиа различными 
государствами для сосредоточения клеймения изделий из драгоценных метал
лов в своих руках, лишь в желании оградить интересы заказчика или поку
пателя от возможных злоупотре'бяений со стороны мастера или торговца. Есте
ственно, что нас эта точка зрения удо'влетэорить не может.

Вот что по этому поводу говорит Маркс: «Серебря)ные и золотые товарьв 
совершенно независимо от своих эстетических свойств могут —  посколько ма
териал, из которого они состоят, представляет собой денежный материал —  
быть превращеньБ в деньги, так же как золотые деньги или золотые слитки 
могут быть превращены в эти товары. Так как золото и серебро представляют 
собой материал абстрактного богатства, то самый распространенный способ 
выставить напоказ богатство заключается в употреблении их Kaii конкретных 
потребительных стоимостей, и, если на известных ступенях производства 
товаровладелец скрывает свое сокровище, то повсюду, где он может делать 
ЭЮ с безопасностью, он чувствует влечение явиться перед другими товаро
владельцами в качестве rico hcrabre (SoiraToro человека). Он позолачивает себя 
и свой дом...

В средневековюй Англии золотые и серебряные товары ра1с1сматр1та'ли'сь 
законом как простая форма сокровища, так как стоимюсть их лишь в незна
чительной мере увеличивалась от прибавленного к ним грубого труда. Назна
чение их состояло в том, чтобы быть опять брошенными в обращение, и по
этому 1Рроба прадписьЕвалась с такою же точностью, к'ак и проба самих 
монет»

В воспоминаниях большинства иностранцев, посетивший Россию в

*) Т. Г, Гольдберг написаны разделы: «Общие задачи меймения изделий 
ш  драгоценных металлов», «Основные пробы на серебряных изделлях X V II— 
нач. X V III вв.». «Клеймение в 1700—1710 гг.» и нрпложенпя 1-^; М. М. По
стниковой-Лосевой написан раздел «Клеймение в X V II веке». Укдватель клейм 
составлен авторами совместно.

Редакция.
' К. Мафкс, «К иритнке (полтгппеюкой эконошш», М. 1938 т., Госнолитнз- 

дат, стр. 91.
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XVI— XVII вв., мы находим сведения о роскоши и обилии изделий из драго
ценных металлов, которыми отличались не только приемы иностранных послов 
и пиры царей и патриархов, но даже и у московских бояр.

Флетчер, перечисляя меры, которые принимало русское правительство «к обо
гащению царской казны имуществом подданных», рассказывает, что в обычаях 
царя было «явно показывать нужду в случав предстоящей новой значительной 
подати или налога. Так теперешний царь Федор Иоаннович поступил по со- 
Еоту некоторых приближенных в начале своего царствования, когда оставшись 
весьма богатым, как полагали, после отца, он продал большую часть своего 
серебра и перелил некоторую часть в деньги, дабы показать, что нуждается 
в них. Вслед за тем было об’явлено о новом налоге»

Стоит посмотреть на изделия из драгоценных металлов не только как на 
произведения декоративного искусства или любопытные памятники давно 
ушедшего быта, а как на «эстетическую форму сокровища» или «потенциаль
ные деньги», и станет вполне понятным, почему правительства всех стран 
и времен всегда были заинтересованы в удержании пробы изделий на уровне 
пробы монеты. Примеры такого отношения к золотым и серебряным изделиям 
мы находим во множестве в русской истор™.

В России до 1535 г. правительство не прибегало к эксплуатации монет
ной регалии. Правительство Елены Глинской, испытывая финансовые затруд
нения, впервые воспользовалось этим правом во время борьбы с денежниками, 
которые чеканили низкопробную монету и даже, возможно, самовольно пони
зили монетную стопу .̂

Первая попытка использовать монетную регалию после 1535 г. совпадает 
с эпохой крестьянских войн начала XVII в.

Василий Шуйский, нуждаясь в деньгах, заложил и продал драгоценности
царской казны и перечеканил церковные ценности в монету. «Двунадесять
А)постоло(в тоя же веигичишы и злата Шувс'кий князь, нуждой войны утеснен, 
в деньги переделал» сообщает хроника.

После длительного перерыва он первый использовал монетное дело в фи
скальных целях, прибегнув к понижению монетной стопы. При Михаиле Фе- 
дороБиче в 1613 г. уже была принята четырехрублевая стопа вместо прежней 
трехрублевой, а к концу 1-й четверти ХУП в. уже чеканили 4V^ рубля из гри
венки серебра®.

Таким образом, с начала ХУП в. мы наблюдаем усиленное стремление
правительства к эксплуатации монетной регалии в целях фиска и в связи с 
этим ряд мероприятий в деле клеймения изделий из драгоценных металлов.

Еиже МЫ' увидим, что в царствование Михаила правительство уже издает 
первые указы в этом папраБлснш!.

Правительство Алексея Михайловича так интересовалось возможностями 
пополнения царской казны с помощью финансовой эксплуатации монетной ре
галии или, вернее, с помощью злоупотребления ею, что довело дело до зна- 
мегаггого «медного бунта» 1662 г., «когда были в смятении люди торговые и 
их дети и рейтары и хлебники и мясники и пирожники и деревенские и гуля
щие и боярские люди»®.

“ Флетчер, сО государстве руоскюм», Опб., 1905, стр. 49.
* И. П. Кауфман, сСере<5ряпый руб.1 ь в России», Спб., IŜ IO, стр. вЗ и 65.
* Хроника Пясецкого, сПамятники Древн. письменности», т. XV III, Спб, 

1в87 Г ., стр. 43.
® В. ВеселоослиА, «Поиижеяяе веса монеты при царе Ваюилнш Шуйкжом», 

Нумизм. сборник М. 1913 г., т. и, стр. 133. Гривенка = ок. Н фунта 
(ок. 200 г).

* Г. Котошихин, чО России в царствование Алексея Михайловича», Спб., 
1859 г., стр. 104.



Возможно, что в толпе мелких торговцев и ремеслепнпков, направлявшихся 
к царю в село Коломенское, было немало серебряных дел мастеров и торгов
цев Серебряного ряда, интересы которыж больно затрагивали меры по клейме
нию готовых изделий, которые пыталось проводить правительство.

Тою же тесной связью готовых изделий с серебряной монетой можно об’яс- 
нить, иначе совершенно необ’яснимюе, сопротивление, которое правительство 
оказывало в течение всего XV II в. настойчивому требованию серебряных дел 
мастеров разрешить им выделку изделий из серебра «против левка» (низко
пробное серебро), о котором мы подробно говорим ниже.

Исходя из этого положения, иы постараемся в дальнейшем рассмотреть 
меры, которые принимало русское правительство по клеймению издел!ий из 
драгоценньк металлов в связи с эксплуатацией монбтной регалии в России.

Считаем не лишним сказать предварительно несколько слов об истории 
клеймения серебряных и золотых изделий за границей. Клейма на изделиях 
из драгоценных металлов, т. е. выбитые штампом знаки, прнменяемьве не к 
отдельным предметам!, а к целым категориям предметов, бывают очень разно
образны, но цель их едина —  установить качество металла. Отсюда происте
кает их разнообразие, которое является не чем иным, как отражением стрем
ления власти гарантировать как можно лучше определение этого качества. 
Первым таким клеймом повсеместно было государственное или городское клей
мо, обычно в виде герба или эмблемы, а иногда в виде первой буквы назва
ния. Затем вводятся годовые клейма, клейма мастеров, старост, пробирных 
мастеров, откупщиков и т. д. —  до 5 клейм на одном предмете. В различ
ных странах системы клеймения и количество обязательных клейм различны, 
но цель повсюду была одна и та же —  установить качество металла, опреде
лив количество драгоценного металла в сплаве и его отношение к лигатуре, 
т. 6. то, что мьи называем пробою.

Изделий иэ чистого золота илп серебра почти не встречается. Чистые дра
гоценные металлы слишком мягки и слишком быстро снашиваются, поэтому 
для обработки их смешивают с так называемой лигатурой. Но применение ли
гатуры в количестве, не поддающемся контролю, давало мастеру возможность 
неограгогченно злоупотреблять доверием клиентов (как на Западе, так и у 
нас в России то же явление имело место и при чеканке монет, которая до 
XVI в. была всецело в руках ремесленников и лишь в 1535 г. была сосре
доточена в Москве на монетном дворе, да и то не исключительно, потому что 
до XVin в. серебряных дел мастера откупали себе право чеканить монету из 
серебра заказчиков )̂.

Неудивительно поэтому, что то, что мы назышаем пробою, повсеместно 
занижало умы (уже 'ВО времена глу1бо(кой Д!ревшсти. Иь трудов Теофрасгга̂  и 
Плиния ® мы знаем, что греки и римляне требовали, чтобьБ золото при плав
лении принимало красный цвет, считая это признаком его чистоты.

Известно, что стремление установить количество чистого золота в короне 
Гиерона I I  Сиракузского, обманутого золотых дел мастером, привело Архимеда,

 ̂ «Московская монета из чистого и хорошего серв'бра, хотя ныне л ее так* 
же подделывают. Однано, я не олыяал, чтоб ва это .преступление <3ыл кто- 
нибудь наказан. Почти все Московские золотьгх дел мастера чеканят монету 
и, если кто приносит чистые серебряные слитки и желает иметь мо!нету, то 
они взвешивают деньги н c€ipe<Jpo и выплачивают потом тем же весом. Кроме 
того существует небольшая условленная плата, которую надо отдать сверх 
равного веса золотых дел мастерам, в общем дешево продающим свой труд>. 
Сигизмунд Герберштейн, «Залиски о Московских делах». Опб., 1908 г., стр. 89.

* Th«ophra.st, «Operai Bd. Wimmer, 1862 г., стр. 44.
• Plinius Secundus, «Naturalis Historia», libri ХХХП1, cap. П1, sect. 19. 

Hamburg et Gotha. 1851.



которому было поручено выяснпть этот вопрос, к открытию основного гидро
статического закона^®.

В древности изображения па монетах должны были гарантировать каче
ство металла, по отсюда еще далекэ до клеГ1мения изделий и определения точ
ной пробы. Римляпе клеймили слитки из золота и серебра, а в Византии
Nfu Б<'треча<‘м уже сложную сл€тему клеймения годолия, к сожалению, очень 
мало изученную

Обычай клеймить изделия перешел из Византии в Западную Европу, мп- 
пуя современный ей Рим, —  явление, до сих пор не разгаданное. От эпохи 
Меровингов осталось одно клеймо, очень близкое к византийским образцам *̂.

том, как обстояло дело с клеймением изделий из драях>цепны1  металлов до 
конца аШ  в., мы, к сожалению, не имеем никаких сведений.

Пе^ым законодательным актом о клеймении изделий надо считать ордо
нанс Фоиппа Смелого (Франция), изданный в 1275 г.»», за Францией 
следует Эрфурт (Германия) в 1289 г., а Флоренция в 13Н5 г. требует уже 
кроме городoJM>ro клейма и клеймо маетера. Цаконец, в Монпелье, во Франция, 
в 1^55 г. мы уже встречаем обязательное требование клеймить готовые из
делия двумя этими клеймами. Впоследствии количество 1слейм в различных
странах я  в разное время бывало раз.1 ичпо, ка® различны были п щюбы 
эолота ж серебра.

Для 0 1феделения пробы пользовались двумя способами. Первый способ, бо
лее точный, но и более сложный, производился химическим путем —  очгае- 
тгаеи еерейра посред<‘твом соединения лигатуры со свинцом во время плавле
ния в тигле, с предварительным и последующим взвешиванием. Второй спо
соб механический и поэтому более доступный и распространенный, —  по
средством пробирного камня и пробирных игл, описание которых мы заимст
вуем из книги Фридриха Гайнделя, изданной в 1843 г.

«Проба серебра на камне состоит в следующем. Путем легкого трепня 
предмета или сплава, подлежащего испытанию, о пробирный камень черного 
пвета получают черту, по цвету которой можно судить о содержащемся в нем 
ко.шчестве серебра. Дело в том, что серебро от соединения с разлрч1 1ыми ко
личествами меди̂  изменяет свой цвет. При малой примеси меди серебро прини
мает желтоватый оттенок, который тем более впадает в красный цвет чем 
больше примеси в серебряном сплаве. Для того чтобы определить количество 
JTOII примеси, цвет черты на пробирном камве сравнивают с цветом разтич- 
ных. уже определенных сплавов, прикрепленных к так называемым пообио- 
ным иглам (рис. 1— 3). Количество игл в связке, т. е. количество различньи 
проб, бывало очень разнообравно. Порою оно достигало 18 игл и больше»

Оба эти способа применялись как к золоту, так и серебру, иногда даже 
одновременно. Можно с уверенностью сказать, что зигзагообразная линия ко
торая так часто встречается на серебряных изделиях и значение которой’ воз
буждало такие разноречивые предположения, возникала от того, что пробипный 
иааер резцом брал потребное минимальное количество серебра для химической 
пробьр в тигле *5. Эти линии мы часто встречаем как на иностранных, так и на

погруженш! в жидкость теряет в своем весе стотгько сасолысо веоит шытесноганая нм жидасость. столько,
агэз̂ чвпню клейм н« вттятиаокоА серебпяиоА попглр» Труды отаелетгя археологии РАНИОН, т. I, М.. 1926 г. посуде».

S. Rosenberg. «Der Goldschmiede Merkzeichen*. Frankfurt a/M. B. I.

u froisî me race.. Paris 1 9 2 3  P я, 4

.M. RosenberK. <Der Goldschmiede Merkzeichen». B. I. S. XXI.
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Рнс. 1. Русский пробпрпый камень (оселок) и пробирные иглы нач. X V III в.
(ИстринскиН МуЗ'СЙ)

Рис. 2—3. Связка пробирных игл X V II—X V III вв., иностранного 
происхождения, бытовавшая в России (Гос. Оружейная Палата)



пашнх русских изделиях, иногда очень раипего периода. Проба же, для ко
торой бралось таким образом серебро, производилась гораздо позже, иногда в 
многок1)атно, как свидетельствуют пор<)ю многочисленнью зпаки на одном и 
ЮМ же предмете.

К сожалению, в России истории клеймения драгоценпь!! металлов уделяли
® ‘Дореволюционные исследователи говорят только о 

„  исходя из предпосылки, что клеймение у Jiac впервые введено
Петром

, Появившиеся в 1925 г. работьв Д, Д. Иванова и В, П. Троицкого корен
ным образом! изменили эту прочно установившуюся точку зрения. Они опубли
ковали ряд неизвестны)! клейм, относяшихся к концу XVII в., из которых 
самым ранним является клеймо 1685— 1686 (РУД), выбитое па нижнем крае
Х скеТ̂ *̂  б- церкви Тихона Ама4»унсвого па Арбатской площади в

Совершенно правильными оказались паши предположения, что разработка 
мало изучонпых в этом направлении аргивов XVII в. даст возможность уста
новить более раннюю дату появления первых к.тейм на готовых серебряных 
изделиях.

Поэтому мы постаБили перед собою зада,чу попытаться ответить па сле
дующие вопросы: 1) когда ® России стали клеймить изделия из драгоценных 
металлов (в частности из серебра); 2) каковы были эти клейма и их после
довательность; 3) 1сак и где клеймились изделия и, наконец, 4) в чьих ин
тересах вводится в России это довольно громоздкое и сложное мероприятие.

Для достижения намеченной hOwTH нам наао было детально ознаойинггься 
как с законодательным, так и с архивным материалами, а также разобраться 
в той реальной исторической обстановке, в которой у нас появляется и раз
вивается клеймение готовых изделий из золота и серебра.

Обнаруженные в собрании Гос. Исторического Музея ранпие клейма, иногда 
даже не поддающиеся пока определению, заставили авторов вплотную подойти 
к вопросу о составлении указателя клейм на серебряных изделиях в России в 
л VII —  лУШ вв.

, .Проработка архивного, законодательного и предметного материала дала 
так много новых и интересных сведений, что было принято решение изло
жить все собранные данные в статьях, которые смогут послужить материалом 
для истории серебряного дела в России^®.

В заключение следует указать, что все макроснимки клейм сделаны по на
шему предложению с вещевого материала в фотокабинете Гос. Историче
ского Музея с увеличением) в Vo— 2 раза. Благодаря увеличению мы имели 
гозможность установить детали даже плохо сохранившихся или сбитых клейм 
которые при зарисовках всегда могут ускользнуть от внимания художника т и  
прдБергнуться невольному, но досадному искажению. Такие макроснимки клейм 
сделаны в России впервые, и опыт можно считать очень удачным.

<01шсь серебра двора е. н. в.» гг. I—II Опб 1907 г
1  “  «Некоторые ов^вкия о С.-Петербургоких волотьп i  Sp ’e6 p )^ i'

W» 'Старые русские клейма серебра»; В. И. Ттютокий сКлрй
м т б Т “ '  Ор .уЯ о» " п« 1 ™ ;
1 7 !̂,' «Кл'-П“ '“яие серб«ряны1  ладелий в Москве и м -
X V m - X IX  в в Т “  ва оврсОрявьа иие.тагх ,
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЫ НА СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 
XV II — нач. XVIU вв.

До 1700 г. мы не встречаем употребления пробирных игл, что вполне 
подтверждает замечание Кауфмана о том, что проба монет до конца 
XVII в. была «неустановнчпая», т. е. неустановленная, потому что установить 
какую угодно пробу еще не умели ^ Пробы были лишь «против ефимка» или 
«против левка» (в XV II в. пробою называлась те куски запгт’вмпелеванных 
ефимков ИЛИ' левков, которые выдавались старостами мастерам и торговым лю
дям для образца качества серебра; клеймом же служили изображения орла и 
букв, подробно описанные ниже).

21 октября 1700 тг приказано было сделать в Оружейной Палате четыре 
золотых и четыре серебряных пробы. «Первую выше червонного золота, вто
рую против золотого, третью и четвертую дельному золоту ниже золотого и 
положить цену, во что тех золотых проб золотник* статдся может», гласит 
указ, из которого можно заключить, что для золота пробы попрежнему «неус- 
тановичные». Образцьв для этих золотых проб делал иноземный мастер Ти
мофеи Левкин. Что касается проб для серебра, которые делал русский мастер 
Пантелей Афанасьев, то три высокие пробы- впервые устанавливаются совер
шенно точно, и лишь четвертая остается попрежнему «против левка». «Также 
серебряный четьгре же, первую против шестой на десять  ̂ (соответствует 96-й 
пробе), вторую против пятой на деоггь (соответствует 90 пробе), третью против 
четвертой на десять (соответствует 84 пробе), четвертую против доброго левка».

В 1708 г.̂  был издан указ по «доношению серебряного ряда старост Яко
ва Боровкова, Андрея Савельева и лучших людей ста девяти человек», разре
шающий принимать к клеймению левковое серебро, из которого выходило бы 
по переплавке одного фунта «самого чистого выжечного серебра 61 золот
ник...», т. е. проба «против левка» отныне равняется 61 пробе.

Указом 1711 г. 5 левковая проба устаяашивается в 62 золотншга.
К сожалению, изображения ефимковых и левковых проб между 1700 и 

1720 гг. нам неизвестны.'В 1720 г. мы уже знаем клеймо «62» в круге, т. е. 
левковую пробу, установленную в 1711 г.

Что же такое «ефимок» и «левок», с которыми мы постоянно’ сталки
ваемся, и какова в действительности их проба? Па этом вопросе мы хотим 
несколько остановиться.

В 1517 г. графы Шлик, владельцы больших серебряных рудников в Иоа- 
химстале в Богемии, стали чеканить серебряную монету весом в 2 лота, в со- 
скгветствии с саксонскими гульден-грошами. Эти монеты с изображением па
трона Иоахимсталя св. Поахим)а, державшего щит с гербом графов Шлик, по
лучили широкое распространение и назывались шликкен— или иоахимсталер.

В Германии первая часть слова скоро утратилась, а вторая, т. е. «талер», 
стала обозначением всякой крупной серебряной монеты соответствующего веса

• И. И. Кауфман, «Серебряный .рубль (в России>. Опб., 1910 г., стр. 122.
* ГАФКЭ (Гос. Архив Феодально-Кретюстничеокой Эпохи), Дворцовый фонд, 

Архив Оружейной Палаты, оп. Н  22, стб. >6 34875, л. 1.
3 Расчет делался по Кельнской марке, прт1ятой в Герматпт, которая де

лилась на 16 лот. Каасдый лот равнялся приблизительно в волотншсам. Таким 
образом 16 лот =  96 эолотникаш, или 96 пробе и т. д.

♦ П. С. 3., § 2187.
» П. С. 3., § 2460.
* Золотник =  фунта =  4,26 г.
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II пробы. Напротив, п России сохранилась лишь первая половипа этого слова, 
в Д]ароднои ма€се быстро первдела/ппая в «ефтао^к». Это пазвапие относилось 
ко всем крупным иностранным монетам, циркулировавшим в стране. Слово 
«ефимок» писалось русскими различно в XVI— XVII столетиях, пе только с 
оуквы «Ь» —  ефимок», но и с буквы «Я» —  «яф-имки»®.

В. К. Трутовский предполагает, что встречающееся в актах Ревельского 
городского архива выражение «юхопдан» есть не что иное, как испорченное 
«JocJiensdaler» —  народное немецкое название для иоахимсталера \

Выражение «ефимок» впервые встречается у нас в оф1гциальном докумен
те, -в та»мож1-иишм уставе царя Иоа'н'на IV Васильевича, 7 марта 1571 г.,
еф?м2^^ брать пошлину с ввогамых ефимков и полу-

Рассказывая о событиях 1558 г., Карамвин» приводит Никоновскую лето
пись: «...пришли от Маистра Кладе да 'Л.мас, да Мелькер, а от Чиску- 
па Юрьев Елерт да Христофор, да Бегае Беке... и добили челом, что датп 
полЕятьдесят тысяч ефимков, а Московская 18 тысяч рублев».

цитаты м(жш> fjbuo бы заключить, чтъ выраж^ггае «е<1)ПМок» 
употреблялось уже в 1558 г. Утверждать это все-таки рискованно, так как 
расскад о событиях 1558 г. в Кикоповской летописи (в издании археографи
ческой комиссии) воспроизводится по списку Оболенского, который относился, 
г. этой части, к XV II в.

Возможно, что летописец, рассказывая о событиях XVI в., применил тут 
термин, вполне вошедший в обиход XVII в., но не исключена и возможность, 
что термин «ефимки» бытовал в России значительно раньше, ч̂ м начат упо
требляться в официальных документах.

Ефимки являлись не только денежными знаками, которыми русские поль
зовались в своих торговых сношениях с иносграннымл государствами, но онп 
были также товаром, доставлявшимся в значительном количестве в Россию не 
имевшую собствешы^ серебряных рудников и принужденную пользоваться 
иностранным серебром для перечеканки его в монету а также для изготов
ления изделии из серебра.

Серебро доставлялось к нам как в слитках, так и в монетах, с которых 
плавилась пошлша, ка,к с товара. Карамзин т̂^азывает, что в XVI в. на ошом 
корабле привозили до 80 ООО ефимок, оплачивая за них пошлину!Ч

150общает, что «привозят ефимки и серебро прутовое и тянгтое 
^ б у р т  Голанской земли н из Венеции и из Любка, li из

Считаем нг лганпим привести некоторые сведения о ефимках.

«Ефиики», Нумизм. сборник, М., 1913 г т П гтп isn-

I «тр- 53.
к VIII т !' Государства Росс... Спб., 1842 г.. Примечания

г»,,'.”
” Р- 218.' Н. М. hajpflM9HH укаа. соч., т. X, стр. М6. 

стр. «Роосия царствования Ллексоя МихаЛловича», Спб.. iS5n г.,

12



в главе «О торговле дукатами, репхсталерами, половинными' рейхсталера
ми U рейхсортамц» Кильбургер иишет: «Русские имен>т обыкновение не 
столько спрашивать, хотят ли разменять или выменять дукаты и рейхста
леры, как хотят их купить или продать, потому что ими производится не- 
маловажнал торгов.1 я. Но они (дукаты) все должны, быть полновесны... 
г о л л а н д с к и е  берут охотнее всего, а двойные не так охотно, многие рус
ские даже совсем не хотят двойных, а все а р а б с к и е  обыкновенно отвер
гаются» 3̂.

У Кауфмана мы встречаем указание, что под «любскимн ефимками» 
подразумевались все без разбора серебряные высокопробные крупные монеты 
Зап. Европы, как-то: испанские эскудо, голландские, брабантские, гельдерп- 
ские, брауншвейгские, прусские п другие т а л е р ы

С др т̂ои стороны, ilefiTn ib перечислеиии ефшмковьк: монет XVI— XVII вв. 
называет «любские» ефимии оемецкими, уэизъшал, что из документов 
1680 —  1685 гг. видно, что самые высокопробные ефимки привозились 
«Любскимн» (любекскими) купцами. Он предполагает, что предписание сле
дить за качеством покупаемых талеров было вызвано понижением их добро
ты, которое имело место в 1662 г. и известно под именем «билльонажа»!^.

Таким образом, вопрос о том, что такое «ефимок» и «ефимковое» серебро, 
Н0  вызывает никаких самнешш. Ые совсем так обстоит дело с воорасом о 
«левке» и «левковом» серебре.

В. К. Трутовский считал, что «левок» —  это голландский талер с изо
бражением льва. «Левковое серебро получалось от сплава голландских 
талеров с изображением льва более низкой пробы, чом талеры испанские, пор
тугальские, немецкие и др., называющиеся ефимками. Серебро из этих пос
ледних талеров называлось ефимочным. Разница этих сортов серебра доходила 
до 30% . Ефнмочпое серебро считалось в 82 золотника чистого серебра в 
фунте*, левковое 62»^®. К сожалешпо, В. К. Трутовский но указывает, какой 
именно голландский талер он подразумевает, а изображения льва на гол
ландских монетах того 1В(ремеа1и иотречаются очень часто.

Взгляда В. К. Трутовс’лого придерживается и Гейтц. Он подробно и разно
сторонне разбирает вэнрос об ефимках, попутно упоминая и о левках, пра
вильно устанавливая их пробу, но вместе с тем еще больше запутывая во
прос. «Левки или левонталеры» (Lowentaler), чекаиившиеся в Голландии и в 
Брабанте, имели пробу от llV n — 72 золотников, покупались же ценою, да
леко не соответствующей их внутреннему достоинству». Автор здесь не толь
ко не входит в об’яснение такого странного явления, но даже не указывает 
этой покупной цены.

«Левснталеры, или левко'вое серебро, невидимому имели происхождением 
чеканившиеся в Голландии с 1606 г. лввелталеры. Их шло SV» на марку 
при пробе в 72 золотника и по 853/1000 при пробе в 71%  золотника. Че
канившиеся в Брабанте с 1576 —  1577 гг. Ьб\уеп1а1ег’ы были 72-й пробы 
и весом 8̂ /9 на марку. При приеме в казну эти левки считались в 62 пробу

сСочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея 
Михайловича» Киев, 1915 г., стр. 169.

II. II. Кауфман, сСеребряньгй рубль в России», Спб., 1910 г., стр. i23. 
•* Ф. Ф. Гейтц, указ соч., стр. 197.
'S Письмо к Н. С. Щербатову 25/VIII 1915 г., Архиш. ГПМ, Л  2416.
* Фунт = 96 золотников = 409,75 г.
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(почему? Т. Г.); из ш х чекапилжь мелкие мкшеты. ПокупБая стоимость ш
была в 1711 г, 8 р. 50 к. за фунт, или за «каждый приблизительно 
50 кол.»

lie говоря о том, что продажа инострапцами русской казне монет 72-й 
пробы по расценке 62-й пробы в течение более ста лет совершенно неправдо
подобна и долж-на была бы иметь какие-нибудь веские причины, на которы» 
автор не указывает, вызывает удивление и то обстоятельство, что современни
ки, постоянно упоминая «голландские ефимки», никогда не говорят о слев-
рх», а Кильбургер даже указывает, что голландские ефимки берутся осо
бенно охотно.

Нам также известно, что все ефимки должны были поступать в казну, и 
продавать их «помимю государственной казны» было запрещено. С другой т -  
роны, «левки» сшхюдпо покупались русскими серебряниками и даже являлись 
единственным доступным для них источником серебра, нужного им для изде
лии. На это обстоятельство они постоянно указывают в многочисленньи чело- 
битиях, ведя в течение всего XVII в. неустанную борьбу за право клеймить 
«против левка» (см. ниже).

Для выяснения этого вопроса мы прежде всего постарались определить, ка
кой пробы был голландский талер XVI— XVII вв. и почему «левок» никогда 
не фигрирует в документах, касающихся западноевропейской монеты, которы
ми изобилуют наши архивы.

Оказалось, что голландский талер, который имеет в виду В. К. Трутов
к и ,  Гейтц и друтие, —  левеотааер (Lowentalsr), выпущенный по эдикту

августа 1575 г., во время войны Голландских Генеральных Штатов с Ис
панией, в правление Филиппа II, был 72-й пробы. Пробы всех остальных 
голландских талеров, как-то: бургундских, гельдернских, утрехтских, брабант- 
ских и пр. —  были не ниже 81-й пробыв®.

Таким образом, вопрос оставался открытым, так как предположение что 
левееталер 72-й пробы у нас принимался за 62-ю пробу, мы уже отвергли 
тем более, что возник бы немедленно вопрос, куда девались 10 золотников се
ребра из каждого фунта. Такой доход казны или ремесленников должен был бы 
оставить какой-нибудь след в истории. Ведь прекрасно известна выгода, кото- 
рую получала казна от перечеканки монет и штемпелевания «ефимков».

В нумизматической литературе, касающейся монетной реформы Петра, Шо- 
луар делает несколько замечаний, про.тивающих свет на этот вопрос:

«В 1711 г. 11 мая велено уже не делать сих мелких монет (копеек) но 
по ук^у 16 августа того же года продолжали делать их пробою против’.! е’ 
ВОВ 1урещ:их (в указе сказано «против левка». —  Т. Г.).

Указом 12 июня 1711 г. цена, по коей монетный двор должен был поку
пать серебро, назначена 12 руб. за фунт ефимок пробы 82 золотника, 13pv6. 
за фунт чистого серебра и 8Уг РУб. за фунт левков пробы 62 золотника Не
которые производят слово рубль от турецкого слова «рюб» (Rub), которое озеа- 
чает полталера со львом (лев)»

Установить, что такое эти неожиданно появившиеся турецкие левы, уда- 
.тос.ь не ораоу. Мы предполагаем, что это те полуталеры. которые в теченда 
всего W Il в. чеканились в Модене, Корреджио и других итало-австрийских

Ф. Ф. Гейтц, указ. ооя., стр. 212.
Там же. стр. 197.

1837* Шодуар, сОбозрение русских и иностранных монет», Спб.,
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государствах специально для торговли с Левантом Они были низкопробны, 
и на них было изображение» льва, мало отличающееся от левенталера. Эти но- 
луталеры имели хождение в Турции наравне с ее собственной монвфой и 
лишь в 1687 г. при Сулеймане II были заменены турецким пиастром, или 
П'рушем 60-й пробы Они поступали к нам в большом количестве, но, бу
дучи низкопробны, хождения как монеты не имели и штемпелеванию с этой 
целью не подвергались. Они были гораздо доетуошее И1аселению, которое для 
переработки в изделия покупать ефимко® не могло, так как их скупало 
исключительно-правительство с целью финапоовой эксплуатации монетной ре
галии 23.

Возможно, что поэтому они так бесследно выпали из поля зрения наших 
нумизматов (к сожалению, очень немногочисленных), которые занимаются рус
скими деньгами XVII в.

С. М. Соловьев, рассказывая о деятельности Толстого в Константииополе, 
приводит сумму подкупа, которую предлагал Карл X II матери султана за де
нежную помощь (и за конвой в Швецию), которую он хотел получить от ее 
сына, —  5000 левков. Со своей стороны, Толстой за отказ султана в помощи 
ШЕбдскому королю послал его матери, среди прочий ценных подарков, 6200 
левков

Упоминание о левках, кл® о турецкой монете начала XV III в., встречается 
у Соловьева и в других местах. Таким образом, вопрос о том, что такое был 
левок, можно считать выясненным.

До сих пор наши нумизматы) полагали, что главна̂ я масса товарного се
ребра в моветах приходила с Запада, так как источником его являлись ефимки 
и левки, которые, по их мнению, были западного происхождения. Не отрицая, 
что все высокопробное серебро, циркулировавшее в России с XVI по начало 
XVni в., было западного происхождения, мы. отмечаем также эначительньиТ: 
приток низкопробного серебра —  левков, поступавшего к нам, невидимому, 
главным образом из Турции.

Конечно, возможно, что некоторая часть обращавшегося у нас левкового 
Сб1>ебра (а на то, что его было очень много, указывают неоднократные хода
тайства серебряников о разрешенм работать изделия «против левка», при
водимые ниж1е) поступала к нам через Польшу. Но все-таки главная масса 
приходила из Турции, может бьггь, через Крым или Запорожскую Сечь. Во 
всяком случае этот вопрос заслуживает внимания и, возможно, поможет вне
сти некоторые коррективы в установившиеся точки зрения на размер и харак
тер наших торговых сношений с Турцией в XVI— XV III вв.

2® Ed. Martinori, <La Moneta. Vooabulario generale>, Roma, 1916, cnp. 607— 
508.

2* A. Вьвков, «Монеты Тури?ии X V I—ХУП вв.>. Л., 1939 г., стр. 16—17.
”  Schl6zer, iiMtinz, Geld und Bergwerksgeschichte des Russiichen Kaisertums 

von 1700 bis 1789». Gottingen 1791.
23 Возможно, что это те «арабские ефимкнэ, которые, по свидетельству

Кнльбургера, русские обыкновенно отвергали.
С. М. Соловьев, «История России с древнейших времен», изд. III

1910 г., кн . IV, т. XVT, 1ГЛ. 2. стр . 89.
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КЛЕИМЕНИЕ В XV II ВЕКЕ

Происхождепне кленмеиия в России прямым образом связано с процессом 
образования русского национального рыпгд. «Только новый период русской 
истории (npHMiepuo с XVII в.), —  пишет В. П. Лепия,— характеризуется дей
ствительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств 
в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями... оно вызы
валось усиливающ1гмся обменом между областями, постепенно растущим товар
ным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один все
российский рынок » .̂

Первое известное нам русское к,1 еймо относится к 1651— 1652 г. Вероятно, 
дальнейшая работа над архивным материалом даст возможность установить, 
с какого года было введено в России клеймение серебряных изделий, в настоя
щее же время мы можем, аа осповашга найденных документальных данных, 
утверждать, что не с конца XVII в., как считалось до сих пор, а значительно 
раньше серебряные изделия, прежде чем пускаться в продажу, должны были 
подвергаться клеймению. Мы можем также наметить историю клеймения 
в России начиная с середины XVII в., условия, в которы:х оно производилось, 
и последовательность, в которой вводились клейма.

Клеймение золота и серебра производилось в XV II в. в Москве в Серебря
ном ряду. Торговые ряды выходили на Красную площадь п тянулись вглубь 
Китай-города, бывшего торговым центром Москвы, Однородные товары сосре
доточивались в рядах в определенных местах. Серебряный ряд был единствен
ным: местом в Мосюве, где законом разрешалось торговать изделиями из драго
ценных металлов. В наказе старостам Серебряного ряда сказало: «а на пло
щади, и в желском ряду, и по всем рядам серебреньши никакими деламв 
ни кому торговать не давать, опроче серебреного ряду»

Серебряный ряд был не только местом торговли. Он имел значение и как 
организация, об’единявшая мастеров-серебряников, работавших на продажу, 
и торговцев изделиями из драгоценных металлов Вступить в ряд п торговать 
в нем можно было только торговым людям и ремесленникам, давшим по себе 
поручные записи, т. е. обязательства торговать п делать «против указу вели
кого государя». Мастера-ремеслепники, кроме поручной записи, должны были 
еще представить образец своей работы. Никаким другим лицам торговля в ряду 
не разрешалась. В наказах старостам говорится: «а стрельцам и боярским 
людей в лавках сидеть но велеть и серебреными делы не торговать...» *. «А не 
записным торговым и мастеровым людем, и без поручных записей, и без образ
цов в том ряду иикому не торговать 5». Во главе Серебряного ряда стояли два 
старосты, которые выбирались торговыми людьми из своей среды. Выбранные 
старосты приводились к присяге, и им давался из приказа Серебряного дела 
(позднее из Серебряной Палаты) наказ. Пам известен целый ряд таких нака
зов па протяжр'иии XVII в., в которьгх подробно перечисляются обязанности 
старост. Они должны были, прежде всего, следить за тем, чтобы торговля 
шла согласно царским указам, чтобы серебро делалось не ниже указанных 
образцов, проверять у торговцев весы и гири, сравнивая их с «казенным 
фунтом», ставить клейма на проверенные товары и следить за тем, чтобы

! т?; ’ такое «.друзья народа»,
ГАФКЭ, Дворцовый фонд. Арх. Оруж. Пал., оп. Л6 S2. сгб. № 49956 

разр. 2, л. 2.
Л'̂ ™и<‘1Р-Зя'польсклт. сОргаилвация mockoiwkitx ремеслвнншхОв в 

XV II в.>, Жури, мшпютер. народн. просвещ. (Ж. М. Н. П.), 1 9 1 0  г., сгр. J31—
* ГЛФКЭ, там же, оп. 32, стб. № 49956, л. 2. 
® Там же, оп. 21. стб. Л6 33970, л. 4.
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не било продажи пеклеимеиного золота н серебра. У них в лавке, в Серебря
ном  ̂ряду, храннллсь выдававшиеся им вместе с наказом образцы cei>e6pa', 
клейма для клеймения товаров и образцовый фунт. Старосты принимали же- 
лави1нх вступить в ряд, и они же должны быаи препровождать в приказ 
Серебряного дела провинившихся и уличенных в злоупотреблениях. Несмотря 
на строгое преследование неповиновения, указы соблюдались плохо, и не 
только мастерами и торговцами, но и самими старостами, о чем говорит ряд 
документов, показывающих постоянные уклонения от правил, пре'дписапных 
заюном.

Определение качества металла производилось в XVII в. в России способами, 
применявшимися еще в глубокой древности грекам’и и римлянами, т. е. оно 
определялось по изменению цвета «следствие накаливания па огпе. Его 
также оп|>еделялн при помощи пр^ирпого камня. В торговой книге конца 
ХМ —  начала XVII в. даются указания ow испытаниях эти'ми двумя ■соосо'памп 
качества cept'opa и золота при покупке иностранных монет и слитков: «А бу
дет вам ся покажет, кое самое чисто серебро белое, в пожиганье и на осле 
лридет против денег. А кое золото па пожоге, или на взрезе внутри, или па 
осле хоть шленько побе-юе золотого окажется, то дешевле емлите»

В наказах старостам Серебряного ряда XVII в. им предписывается «орлить 
(т. е. клеймить) всякие серебряные дела пожигачп». Из наказов же мы видим, 
что старостам вменялось в обязанность производить испытание качества ме
талла и клеймить товары безвозмездно'; «всякие товары клеймить тор'говым 
и мастеровым людем безо всяких убытков и мотчапия и пожигальнык денег 
писково ни почему не имать и лезбирагь»^. Однако, несмотря на это, в 1684 г. 
были вызваны на допрос старосты Ивашка Степанов и Тимошка Иванов, обви
нявшиеся в том, что они брали с мастеров плату за клеймение по 10 денег 
€ фунта. В Серебряной Палате пе было найдено указа о взимании платы за 
клеймение, и обвиняемым бьгл задан вопрпс о tomi, па каком основании они 
брали деньги с мастеров п торговых людей и почему полученные ими деньги 
не были принесены в Серебряную Палату Старосты отвечали, что они дей
ствительно брали деньги п на эти деньги нанимали палатку, в которой клей
мили сер'Чфяньге товары, «да в той же палатке был у них сторож, серебреные 
товары пожигал», и что «они де пожигальпых денег от орлепья имали с мас
теровых людей, против прежних старост, которые были в прошлых годех» 
т. е. выяснилось, что не только они>, но также и предшественпики irx пе со
блюдали указов и брали деньги за испытание качества п клеймение. Подобных 
примеров певыполне1гия указов можно привести целый ])яд.

Что касается клеймения золота, мы можем сказать очень мало. Клейм 
па золотых вещах XVII в. мы пе знаем; из архивных же документов пока 
удалось найти лишь один ветхий, с истлевшим краем, столбец, содержащий 
доклад и да?1?гый в связи с ним указ 1G88 г. В докладе говорится о иеобходи-' 
мости выдать в Серебряный ряд образцы для клеймепия золотых изделий, 
ввиду того, что в 1Г)84 г. было указано делать в Серебряном ряду золотые 
тшелия «против образцового золота» и пи в каком случае не примешивать 
в золото серебра и меди, а но за}гвлеп1гю старост Ивашки и Фильки Игнатье
вых образца для .золотых дел дано пе было. Старосты указывают, что без об
разца они пе могут проверять и клеймить золотьих изделий Царский указ, 
данный в связи с .этим докладом, 12 октября 1688 г. предписывает «учинить

• Зап. Отд. русск. и слав, л'рхсологпи. Спб., 1S51 г., т. Т, стр. 117— 118. 
 ̂ ГЛФК’Я, там же, ап. № 14, сгб. № 22S09 л. 7.

" Т;1.ч же.
• Там ж»', л. 4. •

Там же, оп. 16, стб. 26205,• лл. 1 н 2. •'{ф-
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в приказе золотых дел золоту для золотых дел образцы: лучшей протил Угор
ского золотого, а дел1{'ое ровными цепами: нерпой по сороку алтыл, другой 
110 руолю, тре(тии) по двадцати по шести алтыи по четыре деньги золотник... 
ьо всяких делах золото делать против образцов, кто против которого образца 
iioxo'fCT, а дел нов золото нлоше третьяго образца пи в 1саком деле iw делать 
и в слитках 1ю продавать. И В' тех золотых делах и в слипгах серебряного 
Р>ду старостам золота досматривая кле11мить; irc цельиьк золотых —  против 
. горского золотого, а делное против первого, и второго, и третьего образца, 
для ведома розных цеп розпьми клеимами, каковые им дапы будут клеимы 
по па(казу) ис приказу золотых дел»^^

Так как в иастояп1ев время этот указ является &динствеппы/м встретик- 
1ИПМСЯ (иам в архиве упоминанием о клейм/ении золота в XVII в. и как уже 
указано выше, клейм на дошедш]к до пас золотых вещах XVII в. мы не имеем, 
то, оставляя этот вопрос до более тщательной проработки, мы в дальнейшем 
оудем касаться только вопроса о клеймении серебра.
iionnmmv определить, каков бьм вид клейм на серебре в первуиу

гну XV II в., так как пока не удалось найти ни описания, пн самих
Z n L l "  1^51 г. Все же можно предполагать, что в первой
половине XVII в. для кленме]1ня серебряных изделий было клеймо с изображе-

старостам Серебряного ряда предпнсьлвалось «у 
мастеров всякие сереоряные дела орлнть великого государя орлом». Вид орла 
па этих клеймах, вероятно, соответствовал изображениям па монетах и печатях 
того вр-&мепи, так что не вьрясненным д.ш нас остается размер и форма к.1 ейма
II вопрос о том, сопроволдалось лн пзо.бражепие орла какими-либо буквами 
пли онаками.

л Оружейной Палаты есть ряд серебряных предметов XV II в
с клеймами в виде двуглавого орла, причем часть этих предметов относптпг 
к первой половине XVII в., а часть к середине п к о н ц у IlX  L ? ”  
ются от других известных нам клейм па серебре— онп несколько ретьёлн^  ̂
Щптки :кх фигурной формы, соответствующей конт^^ам орла. Повпл'мому и ?

группу знаков, служивших не для оп^де- 
ленпя доорокачественпости серебра, а имевших другое пазпаченпе.

Клеима в виде двуглавого орла па предметах пз Оружейной Пататы не
сомненно являются знаками, отмечающими припадлежпость предмета к двор- 
цовоп ш гто ест, п тб ш  точу. как. в том же собрами. S m o  в  вще 
благословляющей руки па. податочных кубках, отмечает приналежпот к 
Иатряаршеи казле а двуглавые врлы на предметах оружия являютоя к 1 еГ.чоч 
Ьольшоп Казны. Интересно отметить. ,то эти к.кнма встречаются на 
ленной группе серебряных предметов —  блюдах, сковородах п ковшах т е 
( толоки и кухонной посуде, которая при проверках дворцового имущества мог
ла быть замеимепа в целях охраны. В приходо-расходной кпнге купчины 
Кормового Дворца Трофима Васильева 1686— 1687 г. помещеп следующ1ш 
ука ,̂ также подтверждающий наше предположение: «Да ему ж мед'иую п ow 
ряпную и деревянную старую всякую посуду, которая ныне на лицо не за^ ' 
лена и которая впредь куплена будет и вновь сделана и почш1ена з а о d - 

. лить ,  чтоб никакая посуда па Еормовом Дворце в запасе без op. i oB о т-
будет по указам велпкпх

гсс^дареи, к ним великим государям в хоромы и по расписям для походов п 
гое посуду отдавать з а о р л я ;  а не з а о р л я ,  н и к а к о и п о Т д  ы н е

“  Там же, он. № le, стб. № 26205, л. з.
Инв. Оруж. Пал. №№ 590, 591, 607, 610, 611 808—813 1 Q14 юло- о̂о.

G08, 609, 1943, Опись Оруж. Пал. м., 1884 г. ’ ’
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о т д а в а т ь »  В заппсн расходов за 1677 г. упомнпается об отпуске тво
рогу «в дворцовое прнемочпое о р л е п о е  ведро»^^, В 1G91 г. было велено 
купить царице 1Гатал1ш Кирилловне «в новую мыленку... два кунгана ведер
ных новых ц то е  п о с у д у  з а о р л я  о т д а т ь  с р а с п и с к о ю »

Одинаковые клейма, поставленные при проверках дворцового имущества, 
мы видим на предметах, относящихся к разным годам XVII в. Так, папрпмер, 
на двух золоченых блюдах с надппсью: «Божиею милостью царь и великий 
князь М1гхаил Федорович» (Оруж. Пал., Л'гЛ» 590 и 591) мы встречаем то 
же клеимо, как и на двух блюдах царей Иоанна, Петра п Софьп (Оруж. Пал., 
Л; 610 и 611). Изображение орла па этом клейме совсем не сходится с изо
бражениями на монетах п печатях времени Михаила Федоровича, когда встре
чается орел с далеко отктутыми в сторону, опущенными и заостреппьтмп 
книзу крыльями, тогда как на клейме он дап с поднятыми кверху короткими, 
дробящимися па перья крыльями. Этот же иш клейма в виде двуглавого орла 
встречается и па золоченом блюде ц. Алексея Михайловича гамбургской ра
боты (Оруж. Пал. Хз 599). Повплимому указ 1686— 87 г. распространялся 
не только па медную, оловянную п деревянную кухонную посуду, но и на 
серебряную. Вероятно, к этой же группе клейм следует отнести клеймо па 
превосходной работы чарке из собрания ГПМ (IN» 6793щ), с чеканным «царе- 
градским видением» и морскими животными на дне. Оно также отличается от 
остальных известных нам клейм на серебре и по типу близко к клейму па 
блюле Л» 607 из собрания Оружейной Палатьг (рис. 12).

В XVII в. не было никакой надобности удостоверять доброкачественность 
серебра в вещах, сделанных в царской мастерской. Серебряной Палате, для 
дворцового обихода. Клеймилась совершенно другая категория предметов, —  
работы ремесленников, сделанные для продажи в Серебряном ряду. Здесь бы
ла необходима проверка качества, клеймепие и строгое-преследование злоупо
треблений. Пз сохранившихся указов XVII в. ясно, что давались они для оп
ределенной группы ремесленников и торговцев, об’едпненных рядом. Там гово
рится: «в Серебряном ряду торговым и ^истеровым людям всякие с̂ еребреныо 
дела делать и продавать против указу»... Поэтому большую часть сохрапив- 
нпгхся клейм мы находим ria памятниках, носящих рядовой, ремесленный ха
рактер, как однотипных небольших чарках, окладах икон, венцах, цатах, та- 
релях, стаканах. Этим об’ясняется и сравпит-ельно незначительное количе
ство дошедших до нас клейм па серебряных изделиях XVII в. и совершенное 
отсутствие клеим на сохранившихся золотых вещах. Памятники рядовые гибли 
в XVII в. в большом количестве, они переплавлялись как «ветошное серебро» 
и галл в казну на изготовление денег, или же из слитков вновь делали дру
гие предметы быта. Кроме того, музеями и коллекционерами собирались ире- 
имущественно вещи не ремесленного характера, а более высокие по качеству, 
уггикальные, сделанные в Серебряной Палате для феодальной верхушки, имен
ные вклады в церкви и монастыри, вещи жалованные. Исключение состав- 

" ляет, как уже указывалось выше, собрание ГИМ, в котором имеется значи
тельное количество бытовых предметов, носящих ремесленный характер, дав
ших нам возможность довольно полного подбора клейм второй половины 
XVII в. Богатый материал в этом с/тношении, вероятно, могут также дать па
мятники культовые, еще очень мало изученные.

Первые известные нам клейма па серебре имели целью удостовертггь до
брокачественность металла. Это еще не была проба в точном смысле слова.

Викторов. сОписанне записных кинг и бумаг старнн1гых дворцовых 
ПрИК;130В». т. и, м. 18S.3, стр. 537.

п. Е. Забелин, сДомашни» быт pyccKirx цар̂ й>, ч. I, стр. 640.
”  Там же, стр. 713.
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Клеимо лишь указывало, что серебро пе хуже призналиого закопом образца, 
но самый образец не имел точно о'пределенной «робы. Закон строго пресле
довал всякое злоуиотреблепне в этом отношении, В указе 1649 г. говорится; 
«А будет золотых и серебряных дел мастеры возьмут у кого золотое п се* 
ребрсное дело и учнут в золоте к сереоре мешатн медь же и олово и свинец: 
II их но сыску за то бнти кнутом» В наказах царей Михаила Федоровича 
и Алексея Михайловича старостам Серебряного ряда сказано; «учш 1 ить тор
говым и мастеровым людям заказ крешэой под смертною казнью, ч'гоб в не
чистом серебре никаких дел не делали и не продавали».,., «а буде которые 
торговые люди учнут торговать всякими серебряными делами и мастеры учнут 
делать не против великого государя указу, или какое дело об’явится без орла 
(т. е. пезаклейменным. —  М. П.), и тех люден с темн делами старостам при
водить в приказ серебреного дела»

Как образцы для сравнения и определения качества серебра, старосты Се
ребряного ряда получали iri Серебряной Палаты иностранные талеры, носив
шие у нас 'пгшанпе «ефимков» (Joacliimstaler).

В приказе Большой Казны старостами и торговыми людьми Серебряного 
ряда выбирались из талеров наиболее высококачественные, известные под 
названием «любских ефим1:ов», проба которых была от 83 до 85 пробы се
ребра и выше. В Серебряной Палате из выбранного «любского ефимка» вы
секалась четверть, па которую ставилось государственное клеимо, после чего 
она передавалась под расписку старостам, которые, пользуясь ею как образ
цом, «орлпли» серебряные изделии «против любского ефимка», т. е. ставили 
па них клеимо̂  с изображением двуглавого орла, удостоверявшее доброкаче
ственность серебра. Остальная часть «любского ефимка» хранилась в Сере
бряной Палате.

В наказе старостам Серебряного ряда, данном при Михаиле Федоровиче, 
им предписывается следить, «чтобы мастеры делали серебреные всякие дета 
против любского ефимка, а хуже любского ефимка серебра не было б и ни
какого дела пе делали» ‘в. в Алексея Михаиловича и Федора 1лек-
сеевича также предписывается дсмать и П1юдавать серебро «против любского 
ефимка».

В последней четверти Х\П в. закопом допускается и более низкопробный 
ооразец —  «левок». Вопрос о клеимепии «против левка» был поднят в связи 
с указами о скупке ефимков и высококачественного серебра в государствепиую 
казну па денежный передел.

В 7185 (1G7G— 77) г. из Большой Казны был дан наказ гостю Киприяпу 
1г.1имшину о скупке в казну ефимков и серебряных изделий «самого доброго. 
4FiCToro оереора, которое б в депожиое дело годилось» В <*вязи с этим в 
том же голу стар-)сты и торговые люди Серебряного ряда бьют челом царю 
прося раз1)ешить 1ГМ «против левка в товарах ceiwfipo де1>жать». т е торго
вать изделиями более низкой пробы, чем это разрешалось закопом. указывая 
па невозможность доставать ефимки, которые скупались правительством В от
вет па это 2 октября 1Г)79 г. был дан указ, предписывающий попрежпему 
делать и продавать серебряные изделия «против любского ефимка» а «против 
челоо1ггья серебреного ряда торп.вых людей, что они били челом ему вели
кому государю, чтоб в серебреном ряду серебреные товары держать и‘ против 
левка, в том им отказать» 2о. '

собрание законов Росс. Имп.. гл. п 2 стп т 
.. же, оп. 32, стб. Л6 49956 л. 1 ’

Там же, л. 2.
"• Там же. он. Н. стб. 22809. л. 1 .

Тл1М же, л. 2.
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Мастера-серебряпикп из рядов так же, как п торговые люди, стремились 
добиться права делать п продавать левковое серебро. 3 октября 1G81 г. они 
подают челобитную, в которой просят, «чтоб им впредь промыслов своих 
не отбыть н в конец не разориться», разрешить старостам клеймить серебря
ные изделия «против левка», указывая, что старосты «у них всяких серебре
ных дел ниже любского ефимка не орлят, а им па всякие серебреные дела 
любских ефимков купить негде, потому что прислана в серебреный ряд к ста
ростам н к торго'вьм людям память, велено ефимки и левкн и делное серебро 
приносить и продавать в его государеву казну ria денежной передел. А они де 
покупают всякое ветошное серебро, немецкое и русское, п то серебро против 
любского ефимка не приходит. А в серебреном ряду торговые люди во всяких 
делах не орлепого серебра у них не покупают...» Далее мастера указывают, 
что в 1677— 78 г., по царскому укагу, серебряные изделия было разрешено 
кленмпть «против ефимка и левка» и что старостам были даны, как образцы, 
из приказа Серебряных дел ефпмок и левок за печатью боярина дворецкого 
и оружейничего Богдана Матвеевича Хитрово. В докладе об этой челобитной 
сказано: «А в Серебреной палате такова... указу, что в серебреном ряду сереб
реные товары держать и печатать против левка, не сыскано». В подтвержде- 
mre сказанного в челобитной мастеров, «серебряного ряду старосты Василий 
Леонтьев с товарищи подали в Серебреной поЛат© левок, за печатью бояри
на и дворепкого и оружейничего Богдана Матвеевича Хитрово, а сказали, что 
тот левок за печатью в серебреный ряд дан из Серебреной полаты во 186 году 
(т. е. 1677— 78 г.), а велено серебряные дела орлить против того левка» 
Можно предположить, что указа «Hie сыскано» было умышленно, так как это 
было не в интересах правительства. Во всяком случае, указ этот, если он 
и существовал, имел силу лишь очень непродолжительное время, около одного 
года, так как 2 октября 1678 г., как уже было сказано выше, было запре
щено клеймить и продавать левковое серебро.

В ответ на вышеприведенную челобитную мастеров также не было дано 
разрешения, и 15 декабря 1681 г. было указано: «в лавках серебреные 
товары держать и серебреного дела мастеровым людем всякие дела делать 
против любского ефимка нынешних выходов».

Таким образом, если оставить пока в стороне невыясненный указ 1677—  
1678 г., мы можем сказать, что до 1684 г.. разрешалось клеймить и прода
вать серебряные изделия не ниже «любского ефимка» (т. е. 83— 85 пробы 
п выше) и что па эти вещи ставилось клеймо в виде двуглавого орла.

Только 5 ноября 1684 г. вводится, наконец, кроме ефимковой еще левковая 
проба, что потребовало и введения двух различных клейм для клеймения се
ребряных товаров. Было указапо' выдать мз Серебряной Палаты «яфимок 
любской да левок, выбрав самые добрые..., а в серебреном ряду всякие сереб
реные товары делать против тех обрасцовых яфимка и левка хто как похочет, 
а для свидетельства класть на тех товарах клейма, и для того в Серебреной 
полате зделать нарочно два клеима розными обрасцьр, какими пристойно, и от
дать те клейма в серебреный ряд старостам с роспискою». На следующий день 
после указа bi С̂ еребряной Палате были сделаны железные клейма, «а па клей
мах потписи: па одном в кайме яфимок, а на другом в кайме левок»

Клейма с надписью «яфимок» найти на памятниках нам не удалось. Пам 
[13ве(стно лишь одно ефимково© кл рй м о , полностью сохранившееся па чарке из 
собрания ГИМ (№  37520). Повидимому ©го надо оттести к 1697 г. или позд
нее, так как оно вполне отвечает описанию клейма, выданного в числе пяти

Там же.
** Там же, лл. б, 7.
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старостам Серебряного ряда н 1G97 г.: «па ефимочпом Е да како, промеж 
11НМ1[ точка, па керху фита»

С 1да*дс>и1гем попои пробы больпиигство товаров стал1г, повидимому, делать 
из левкоиого серебра, па что указывает большое число левковых клеим, со
хранившихся па памягппках.

Ждалось установить пять различных типов левковых клеим. Первым пз 
них, относящимся к году введения этого клейма, падо считать полностью на- 
nncainioe, в овальном клейме, слово «левок», как это п предписывалось ука
зом 1084 г. Несколько таких клеим имеется в собрании ГПМ на предметах 
педат]1ронаиных. То лее клеймо па кадиле из села Пахабшю датируется над
писью о вкладе слуги князя Бориса Ивановича Прозоровского в 1G84 г., т. е. 
как раз в год введения левкового клейма указом.

Установить последовательность введения остальных четырех типов левко
вых клеим (которые все состо-ят из трех букв в круге), па основании про- 
смотрешшго вещевого и архивного материала пока не представляется возмож
ным. Получается довольно неопределенная картина, заставляющая предпо
лагать, что разные типы левковых клейм существовали одновременно.

Ьроме клейм, определяющих доброкачественность серебра, его пробу, в 
лV II в. ставились клейма годовые, указывающие, в каком году предмет бьи 
заклеймен В памяти старостам Серебряного ряда Никите Матвееву и Петру 
Савельеву 1697 г. говорится: вам старостам те товары клеймить ефимочным 
ли левковым иуодовым клеимы... а без годового клейма одним ефимочным 

и левковым клеимы, никаких серебреных товаров им старостам не клеймить
“ 1>е«Речые товары были ведомы, которого году клейме- 

ПИЯ. . 1аь же как и другие, это распоряжение плохо соблюдалось, и мы
r Z ' левковое клеймо без годового и, наоборот,одно годовое, без левкового.

Самое̂  раннее из известных нам годовых клейм, —  это клеимо па по1 ке
левая‘’Т  в е З я я  ®  “ “ бито не полностью, неясналевая и верхняя его часть, остальная часть вполне четкая Это твупавый

ш п тГ “ 7 ' ’''™'-“ '' ‘' " “ У "крыльями и веерообразным хвостом,
„ J .  г Т  '  закругленными углами. Справа от орта
г Г  загибается иотувГ-гом вниз и вероятно должен соединяться с буквой «рцы» Ср) неясно йаме-
■«ющепся слева от орла. Эти буквы образуют ™ .то «160» т е 71бТг
от сотворения мира, или 1051-1652 г. нашеП эры^о. Клеимо 1655'г таки
ввще дауглавого орла с датой, выраженной славянскими буквами имеетсГна 
окладе евалтелия в музее г. Владимира (К- U )  " 1 >''=ами, имеется на

Пал! ''ре«рянь.х изделпях., 0 5 . Ор.тж.
И огг. № 2 1 , стб. № 33970 т 2

на дне к  н а д ш г е ь ю ^ П 9 ^ ^ г * ^ п о Pocтoвoкô э 
(СТОЯЩИЙ водоле»), лменник мастера С Г п Велгеого Устюга

^«Мы даем двойные года, так как д̂ тя tZ  
лотоисчнсдаение от сотв'орешгя мира на наше четоистостешгр староепорящка лет вычесть 550S, а если лалтяттгк прежнего
по декабрь, то -  5509 лет отноонтся к :мес.яцал£ с сентября
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*одовымн буквами. Таким образом намечается последовательное изменение фор
мы клейма: ромб, треугольник и круг.

В дальнейшем до1 1G83— 84 г. годовое клеймо неизменно встречается в 
ниде двуглавого орла с годом, выраженным славянскими буквами. Изменяется 
рШсуно-к орла, BHH<*aiuioro в щитки в форме овала или круга, буквы распо
лагаются различным образом —  но сторонам орла, 1шизу по’Д лапами' в верх
ней части между голов, причем год выражается иногда двумя, иногда тремя 
знаками.

Невыясненным остается 1юка клеймо на серебряном шрчшсе и коробочке 
1ГЗ собрашш ГИМ-', в виде двуглавого орла » круге в сопровождении трех 
букв: слева от орла «зело», справа «покой» и внизу «глаголь», а также 
клеймо на окладе иконы), работы иконописца Ивана Максимова 1677 г.“® в виде 
двуглавого орла в круге, с буквами «рцы» и «зело» слева, «покои» внизу 
и неясной буквой справа от орла. Значение этих букв не удалось выяснить. 
.Мы не можем’такж'е с уверенностью утверждать, что буквы «Г» ir «ГО» 
в нижней части клейм (на кади.ю из собраний ГПМ Л*» 6483 щ и на чарке 
из Оружейной Палаты Si» 2340) означают слово «году», как это предполо
жительно показано в нашем Указателе.

В 1683 г. в последн1П1 раз в XV II в. мы встречаем годовое клеймо в виде 
<Фла с буквам1 г «РЧВ», т. е. 7192 год. Bi том же году вводится клеимо 
113 трех букв «РЧВ» под титлом, в круглом плитке. Такой тип клейма уста
навливается с этого времени вплоть до 1691— 92 г.

6 ноября 1684 г., по 1гаешюму царскому указу, боярин и оружейнич'хгй 
Петр Васильев1П1 Большой Шереметьев приказал сделать в Серебряной Палат'’ 
лечать п три железных клейма —  ефимковое, левковое и годовое, оппсаиное 
следующим образом: «на третьем клейме кайма иным образцом, а в кайме Г 
(три) слова РЧГ год выбраны». Сделать печать и клейма было поручено ма- 
•стеру Серебряной Палаты Ocimy Астраханцу п «ноября в 8 д>ель тое пе
чать к клейма, он Осин, нротив вышеописанного великих государей ^чазу 
сделал и в Серебряную палату принес»

В 1688 г. старосты Серебряно'го ряда «Лвашка да Филка Игнатьевы» 
•бьют челом, прося выдать пм новые образцы и клейма, взамен сгоревших во 
время пожара в рядах. В докладной выписке против этой челобитной гово
рится: «А во 194, и во 195, п в прошлом 196-м году из Серебреной палаты 
в серебреной ряд старостам, для клеймения серебреных товаров, даваны наказ
ные памяти н клейма, против прошлого 193 году, по вся годы, н обрасцы на 
тех клеймах выреваны, такими же обрасцами, как писано выше сего»

14 сентября 1688 г. был нздан указ о делании в Серебряный ряд клейм 
по образцу предыдущих четырех лет: «сделав против прошлых 193 г., 194, 
п 195, и 196 годов, по вся годы»

Пропсшедтая в 1684 г. замена клеима в виде орла1 клеймом нз трех 
букв под титлом совпадает со временем введения двух различных проб —  
ефимковой и левковой. Песомпеппо, что до 1684 г. едипствеппый известный 
нам тип клейма —  двуглавый орел с годовыми буквами —  был одновременно 
и пробирным, и годовым кл<’имом, т. е. пок<'!Зывал 'и качество серебра не пиже 
любского ефимка, и год клеймения.

"  ГИ\Г. № 977 Щ. и  43 Щ.
”  П1М. 76324.
2* Осип Панте-1 е€в Астраханец, жалованньш мастер, см. сСлопарь Моск. 

мастеров золотого, cetpê p. и алмазн. дела X V II в.» П. П. Троицкого, вып. 2.
ГЛФКЭ, там же, оп.; >6 14, стб. 22S09, л. 9.
Там же, оп. 1в, crf̂ . № 2вЮ1. л. 3.
Там же, оп. 16, стб. 2вЮ1, л. в.
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т с ОГШ 7 ,n n ™ '"T  “ “ «“ “ '■«Я .»Д'">Л буквой «с. (слово).
ЛОЛ и om um l . ''■
крылышка. Зиюлиягая простраити., выбрани звездочка и иодойис

1. 1 7 о Г‘г“ ‘‘'‘г 1 т 1 Л “ ’ -‘'" '‘" “ " " '  введнше», реформы летчшсчислепия.
U0 указу ;т  Т 7 г а б Г Т | '.? 7 ™ " ^ '"
Никите Матвеет- IF г  ' выданы старостам Серебряного ряда
W " ,ег1х ,0 о  „V ГОДОВЫ!У h.ieiiMdx по слову да но зелу пот титлом»

г,ш,м„ “ ■ “ ““ “вскимц клеЛмамн могли клеймить также и севеб-
яриарки к Г ™ ? " " ™ ''" " " '™ "  « “ “ “ Рьевскую и Свенскую

говыП ч'елове’к »^уГ,пГд“ "  t''l»6P«"oro ряда тор-

"  :;= ” Н Е г  ~  
= r = , r i . n ; £ H £ '= ~

яых че» клеймить серебряные товары а на“ тГвырезан"оклейме двусотой гол глпнп я вырезано —  на одном
а на друге», левкоем «й м е  -  ш д Т /а ‘Г т . " *та-ж»... 35_  ̂ а под теми словами чер-

пробу'серебра^датГkI L cZ ;  Т “чи1с“  м а ? ’ “ " ’ ~как мастера в XV7I в Г неизвестной, так
только но архивным даин^ да изое^^Г™ “ “
как. иапример. на чаше работы мастера МатвеТТеева” \ 1Г ^ “ " ' ‘
мастера Петра Иванова ^ итн m паю г,г.« Агеева, на ковше раооты
которых резал Василий Андреев. Р̂ Дметов, изображения и орнамент на

как в провинции до 1700̂  с^р^ро^ш "Роизводства. так
DOM ряду могли клеймить как работы московских пйи’рл ** ® Серебря-
ояные изделия других городов. Ремесленников, так и сереб-
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Указом от 19 января 1700 г . ' все дела Золотой и Серебряпой Палат 
передаются в ведение Оружейной Палаты: мастерские их сильно сокращаются, 
по зато очень возрастает административное значение Оружейной Палаты

13J^»eвpaля 1700 г.  ̂ издается так часто приводившийся в печати указ, 
который раньше принимали за момент введения в России клеймения изделий 
нз драгоценных металлов. Хотя от этой точки зрения мы и отказались, все 
же нельзя не признать, что 1700 год является переломным моментом в деле 
клеймешы.

Как мы уже видели выше, в Рассин клеймили уже давно, по дело былО' 
поставлено, так сказать, «кустарным способом». Петр ставит его иначе. Он 
пытается регламентировать весь процесс производства клеймения и торговли 
изделиями из драгоценных металлов не только в Москве, по и в провинции. 
Об’являстсл, что для искоренения злоупотреблений «и пополнения Его Вели
кого Государя казны» вводятся четыре золотых и четыре серебряных пробы. 
Предписывается в Серебряном ряду, который является единственным местом 
производства и торговли для изделий нз драгоценных металлов, переписать 
всех мастеров золотых и серебряных дел, золотарей и торговцев. Для надзора 
га ними учреждается институт выборных старост (в количестве трех чело
век) «из мастеров знатных п к тем делам искусных людей», на которых пра
вительство могло бы опираться, особенно в условиях все возрастающего сопро
тивления мастеровых людей и мелких торговцев. Для мастеров вводятся клей
ма, которыми опп обязаны клеймить свои изделия, прежде чем приносить 
их для коптрюшя и клеймения к старосте. Старосты должны вести «записки»,, 
а в записке «значить»: «именно чей товар, и в каюс-м деле, и сколько в 
каком TOBaipe фунтов и золотников будет и брать за то клейменье пошлину, 
усмотряя искусство ремесла, с серебряных дел с лучшего по 3 алтыпа по 2 
деньги, с среднего по 2 алтына— по 2 деньги, с меньшего но 8 деиег, с фун
та, а записав давать им ярлыки на бумаг© меньшего клейма а за те ярлыки 
брать деньги но указаной цене с них мастеровых людей; а с золотых и вся
ких дел брать пошлину, усмотряя искуство ремесл1а, и по окладу старост, и 
записав такие, давать ярлыки и, переписав торговых Сефебреного ряду и мас
теровых людей, с>обрать с них поручные записи и дать им вышеупомяну
тые золотые и срребреные пробы и позволительные письма; а от записки 
с торговых и мастеровых людей взять по рублю с человека, а в записях 
писать с подкреплением, чтоб мастеры всякие золотые и серебряные дела 
делали, а торговые покупали, усмотряя золото и серебро против проб».

Здесь особенно интересно отметить, что уже вводится оценка работы но" 
качеству —  «усмотряя искусство ремесла», тогда как в XVII в., по свидетель-

КЛ ЕЙ М ЕН И Е В 1700— 1710 гг.

• А. Викторов, «Описание ваписных книг п бумаг, старинных Jjbophobhk 
пртжаяовэ, 1613— 1725 гг., вьвпуск И. М., 1883 т., стр. 465.

2 Так. в 1 6 8 1 (Г. нгтат золотых и серебрялых дел 'Мастеров Сбребряной Па
латы состоял из 68 ч€лове1К. 'После ее yiiipa;viHeHniH ib штате Оружейной Пала
ты на 1701 г. сохранилось iBcero 7 мастеров, из кото|рьгх 3 золотых дел ми
стера ягноземиа, 3 срро'брятгьгх дел имаст'ера иноземца и 1 серебряных дел 
мастер русский <ГАФКЭ, Дворцовый фонд. Арх. Ор. Пал. д. М 986, л. 5, 6; 
Довнар-За)Польскнй, «(̂ {И’а.ншацня московских ремесленников в XVH в.» 
Ж. М. Н. П., 1910 т., стр. 132).

3 П. С. 3. § 1752.
* В 1699 Г. 23 яиваря была, по совету Ку1рбатова, шедеиа гербо/пая бу

мага, которой » 1701 г. было ианешатаио иа зооооо р. (П. Н. Милю/ков, «Го- 
о>1да1рствениое хозяйство в России в пертюй четве!)ти XVIH столетия и рефор
ма Петра». Опб., 1892).
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•ству лсех иностранцев, работа почти ни во что не ценилась. В старых описях
ружеинои Лалаты серебряные сосуды Tait;i:e оценены только по весу

Новостью являются и записи мастеровых и торговых людей не только
г. целях надзора за их производством, ihj главным образом в интересах фиска.

iia неиснолненне указа назначен значительный штраф: «а буде кто делать
товары учпет не h j )o t h b  проб и такие товары старостам усмотрев ломать
п за  ̂противство 1̂ ел1П(ого Государя указу брать на таких пени по пяти 
рублен п сказывать таким Всли1:ого Государя у1саз». За вторичный привод 
наказанье сильно увелич1шается: <Ч1 буде кто с такими делами ниже пробы 
приведен оудет вторично, и такие дела старостам усмотряя ломать, и брать 
на таких пени 2о рублев с человека, и учиня с пощадою наказание, освобож
дать па чистые поруки». Виновного, принесшего товар пиже пробы в третий
раз, предписывалось «бить кнутом и ссылать, заорля в ссылки; а дворы
II лавки ц животы брать за Великого Государя». Особо подчеркнуто, что все 
товары, сделаипые «по заказу, в домы всяких чинов людем, а пепа прода- 
vy», тожнз подлежат клеймению со стороны мастера и также должны быть 

представлены для клеймения старостам (мастеровые люди уже ра{)отали глав
ным ооразом па ппгрожнй рынок, и заказы я-вляются кл.к бы ис1июч^ш1ем) 
,iTO последнее распоряжение, повидпмому, совсем ш  выполнилось, так как 
клеима па; высококачественных вещах в это время почти не встречаются 

Лказ распространялся п па провинцию, и его велено было разослать 
в «1 а'̂ пйу к Бурмистрам, а в городы к. Воеводам: гг>амоты, что<б повсюду в дер
жаве Его Великого Государя Всероссийского Государства в таких вьшгеупо- 
мянутых делах всякое было усмотрение». Дальше регламентируются все воп
росы, касающиеся торговли, учепичества, новых мастеров и т. д.

еперь посмотрим, как этот указ был принят массой ремесле1П£иков и тор
говцев, интересы которых он сильно задевал.

Этот у1газ был вывешен на досках по «хресцам» в Серебряном ряду в че
тырех местах, и 9 марта было велено взять эти «списки» обратно в Оружей
ную 11алату для выполнения забытых формальностей. Посланный —  староста 
Пев Свешпиков —  «npmiec в Оружейную Палату' тех прежних два указа 
в целости, а третии измаран знатно, что ударено по тому указу плетью а чет- 
вертып указ остап’лея в Сереоряпом ряду»

Вместе замаранного указа был выдан поьый, а для выяснения «хто из»а- 
рал и для чего», старосте Невке Свешникову был учитп  подробный допрос
1акому же допросу б̂ыли подвергнуты 6 лавочных сидельцев ®. Того же 

марта из Оружейной Палаты, для осмотра вповь вывешенных в Серебряном
n n Z . 'Оправлен старый под’яч^ш Алексей Васильков, который
сообщил, \<что зпатпо стирапо грязь и что тот великого государя указ о том 
за пометою думных дьяков Протася Никифорова, Автомона' Иванова, послед
ние строки о средине немного замарано»
 ̂ Повидимому, московские ремеслеипики и торговцы продолжали вымещать 
свои чувства па вьгвепгеиньгх указах, так как 15 марта старостам HeBv 

‘Свешникову и Василью Одинцову был вновь учинен допрос па ту же тему
пз которого видно, что меры, применявшиеся для охраны вывешенных указов’ 
оказались недостаточными. ' * ’

б Автор TaproBort книги в главо «О офпмках» говорит- л
в слитках офммючиую чистоту или в co<;\viax, н.шг £ чем
емли 5 дол€<й денежного, воса денгрвле в ту же nenv jti MapJL I  о^рИ5ро

’ T a \ fS . 2 Г '’2 - Г "  л. 2.
® Там же, лл. 4—5. 
 ̂ Там же, л. б.

26



Вот̂  их показзппя «Который де великого государя указ был прибит 
в Серебряном ряду у решетки к ильинскому кресцу лицом в ряд, и тот де 
указ иоставили они в целости пе замарай, а иыпе де они ездили с Москвы 
до Молодей “  для челобитья за боярином Федором Алексеевичем, и в пебыт- 
ности их па Москве, кто тот великого государя указ грязью измарал, того 
они не ведают, а 'как де под’ячии Тихон Боля« 5  те указы им отдал, и в то 
время им, чтоб их к ночи имать в лавку, и в депь для караулу быть людем,

том пе приказывал, а есть либ такой пргаса̂  им был, и {1пи б караульщиков 
у тех указов наняв поставили, и такой бы порухи над темп указы пе было».

Доклад этот как нельзя более красноречиво рисует настроение Серебряного 
ряда по отношению к указам, которые нуждались в караульщиках для того, 
•чтобы они нй были подвергнуты «порухе».

Правительство, повпдимому, как обычно в таких случаях, сначала пошло 
на некоторые уступки. Через год, 22 марта 1701 г. приказано сильно 
снтоить на-казаниб за. неисполнение закона о клеймеяии и П1К>бах. Приводш 
этот приказ полностью: «По челобитью серебреного дела мастеровых людей, 
велено предположенныя серебреных дел на мастеров, за пеприводство про
тив учиненных проб в деле серебра, пени и наказания для их нужд, а паче 
остановки за пепрппошенпем к клейиепью дел фунтовых пошлин отставить, 
а чинить посему: буде кто в деле серебро к клейменью принесет ниже учи- 
еенньлх проб впервые, и такое в деле серебро старостам ломать и в при- 
водстве за пеусмотрением брать на таких людей фунтовую пошлину против 
указа втрое (т. е. пе свьпие 9 алтын 6 денег за работу лучшего качества), 
и ломаное серебро отдавать им. А кто с таким же против проб серебром клей- 
менья явится вторично: и на таких фунтобую пошлину брать вшестеро (т. е. 
не свыше 18 алтын 12 денег), а в деле'серебро по тому же изломав отдавать 
им же, а кто в таком же деле явится в третий раз, и у таких за их неопа- 
С1ггельство и для страху прочим, изломав взять то ,серебро в его великого 
государя казяу».

У ступки, как видим, очень значительны и едва ли были вызваны только 
таким невинным выражением неудовольствия, как «маранье» царских указов 
и даже ударами по ним плетью.

Такое явление, как ожесточенная борьба ремесленников и кустарей про
тив контроля государства над их производством или введения монополии па 
отдельные отрасли промьпплепности, бывшие до этого всецело в их руках, 
мы видим пе только у пас, но и в Западной Европе в XVI— XVII вв. Псполь- 
зование клейменья в целях фиска, т. е. введение контрольного штемпеля 
и пошлины, которое пыталось провести правительство Генриха 1П во Франции 
(эдикты 1577 и 1578 гг.), встретило такое сильное сопротивление, что 
борьба за них длилась почти сто лет, и контрольный штемпель (Droit de 
marque), отданный па откуп, был введен лтпь Кольбером в 1672 т!

Какой же способ борьбы избрали серебряных дел мастера (о золотых дел 
мастерах документы почти не упомиргают)? Судя по донесениям и докладам, 
они избрали простой, по очень действенный способ, особенно чувствитель
ный в момент сильных финансовых затруднений, которые переживало тогда 
петровское правительство, —  они били ого рублем: попросту игпориропалп 
распоряжения правительства, пе приносили товаров к клеймению и пе пла
тили пени и пошлины. В указе от 1701 г. о снижении наказания прямо так

Там жр, л. 7.
"  Моладп — село. ГАФКЭ. Там же, л, 2 цриме'чапшя.
'2 П G. 3. § 1843.
'3 Mark Rosenberg, *Der Goldschmicde Merkzeichen». В. IV. S. 1 9 9 , 

Frankfurt am Alain, 1923,
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и говорится: «а паче остановки за иеприиошеиием к клеймению фунтовых
пошлин».

Очень красноречив доклад от 13 февраля 1702 г. касающийся орга-
пизации надэо1)а за клеймепием в самих Серебряных рядах. Из него мы 
узнаем, что старосты в Серебряном ряду уже должны были быть двоякого 
рода —  выборные и назначенные: «у клейменья золотых дел велено быть 
из истопников ненременно, за крестным целованием без в ы б о р у  Мак
симу Афанасьеву, а у се1>ебряпых това1>ов —  выбор1Шм старостам с выбором 
погодно». Повидимому, выборным старостам доверить надзор за клеймением зо
лотых изделий уже не считали возможным.

Количества лиц, торговавших в Сер&бряном' ряду или бравших пробы
и позволительные письма на мастерской промысел, не будучи серебряного 
или золотого дела мастерами (а такая группа существовала, судя по записям 
в книгах Оружейной Палаты) установить нам пока не удалось. Что ка
сается золотых и серебряных дел мастеров, то о них в докладе старост
1701 г. говорится

«...Из иноземского приказу и из ратуши в Оружейную палату писано: по 
росписям всех слобод старост на Москве золотых дел ма'стер<>в явилось
14 чел., серебреных —  204, в Немецкой Слободе по переписке золотых и се
ребреных дел мастеров иноземцев —  35 чел.; всего иноземцев и русских 
253 чел. И по помете иа. тех указах велено тех слобод золотых и серебря
ных дед мастеровых людей и золотарей, сыскивая, записывать в книги. II 
в Оружейной палате по вышеписанпому его великого государя указу прежде 
присылки росписей, и по росписям золотых и серебряных дел мастера,' сыски
вались и сами, приходя, записывались».

Из донесений этих следует, что̂  сделало в Москве в Оружейной Палате 
1000 проб. «А в приказы в посольской в иноземной и в ратушу о состоянии 
этого указу посланы указы, а из вьппеписанных 1000 проб в прошлом 
1701 г. и в нынешнем 1702 г. на Москве роздано золотых 20, серебряных 
500 проб, и деньги за них по указу взяты». Из того же источника мы 
узнаем о распределении этих проб В течение 1701 г. в Москве к записи 
и за получением проб явились 215 торговцев и 168 серебряных дел мая̂ теров 
и в 1702 г. —  93 торговца и 24 серебряных дел мастера, т. е. всего 500 че
ловек. Проб роздано в Москве 20 золотых и 500 серебряных четвертных
(т. е. по четыре иглы в каждой); в провинцию послано золотых проб 18
(в остатке две), серебряных тройных (в три иглы) 100 и одиноких (левко- 
вых) —  200, т. е. всего 38 золотых и 800 серебряных проб. Золотари 
(золотарями назывались мастера, золотившие серебряные или медные изделия), 
явившиеся в количестве 20 человек в 1701 г. и 10 человек в 1702 г., 
проб не брали, а лишь платили за записку имен.

Все эти пробы были розданы торговцам и серебряных дел мастерам. Что же 
касается золотых дел мастеров, то в докладе сказано:

«А по ведомостям из польского и из иноземского приказов и из ратуши на 
Москве золотых дел мастерам для роздачи внредь надобпо золотых пятьдесят 
проб, в Серебреной ряд торговым например пятьдесят же серебряных, к оста
точным триста проб для того, что к записке золотых дел мастерО'В иноземцев 
и русских, IB прошлом 1701 и нынешнем 1702 годах, в Ор т̂кейной Палате 
никто не явились, и от клейменья староста Максим Афанасьев тех дел масте-

>4 ГАФКЭ, там же, ап. № 22, д. № 34879, л. 1.
'5 Там же', д. № 969, лл. 1—105.

Там же, д. № 3491'2, л. 1.
Там же, лл. 1—3.
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l)OB также и их пошлиш1ш  денег в прошлом 1701 п в пынешпем 1702 
году ничего не явпл».

19 декабря 1702 г . приказано сделать для новой раздачи 100 проб 
золотых и 300 серебряных, а старосту Максима Афанасьева допросить о прп- 
чшю «неявдения» 1гм в Оружейной Палате за 1701 и 1702 гг. пенных 
и пошлинных денег.

«Допрос» этот возымел свое действие, так как за три месяца 1703 г. 
(мы имеем сведения лишь с 4 октября по 28 декабря 1703 г.) по «Приходной 
книге пошлинным деньгам, собранным Оружейной Палатой с торговых людей 
Серебряного ряду и с мастеров золотого и серебряного дела в Москве п в дру
гих городах за пробы и за записку имен в 1703— 1706 гг.» было взято 
(>2 золотых пробы и 87 серебряных. Относительно других лет данные, к сожа
лению, очень отрывочны и ясной картины не дают. Можно лишь с уверен
ностью сказать, что золотые пробы брали преимуш;ественно торговцы, золотой 
товар которых состоял главным образом из привозных изделий.

В частности значительную часть этого товара, вероятно, составляли коп- 
стантинопольские ювелирные изделия, небольшие «запоны» с прорезным ра
стительным орнаментом, в большинстве случаев покрытые цветной эмалью 
и усаженные цветными камнями низкого качества. Эти украшения нашивали 
на одежду или на церковные облачения, ими же украшали золотую посуду, 
предметы культа, драгоценное оружие и конское убранство.

Мастсров золотч>го дела из Серебряного ряда в 1703— 1706 гг. явилось 
только девять человек. Ими (по отрывочным сведениям, имеющимся в нашем 
расноряжении) взято всего 9 золотых проб. Из этих десяти пять человек бы- 
.’.п ииоземцами: Мент Павел Павлов сын, Макшеев Як1г\[ Станиславов сын, 
Фрязиц Степан Григорьев сын, Фопколь Пван Андреев сын, Эн<с Иван Иваиов 
сын. 11з русских 301ЛОТОГО дела мастеров нам известны: золотых дел мастер 
царицы Прасковии Федоровны Самсон Лариоиов, один алмазных дел мастер 
Илья Михайлов и два мастера, повидимому, работавшие на рынок, стрелец 
Филипп Михайлов и Полуэкт Владимиров

В 1703— 1706 ГГ., по неполным сведениям, 200 торговых людей взяли 
95 золотых и 161 серебряную пробу, а 140 золотых и серебряных дел ма
стера—  9 золотых и 131 серебряную пробу.

Если выраз1ггь все да1гаы& за 1700— 1706 гг. в прецеитах, то получим;

Всего 
взято проб

Золотых
проб В о/о о/о

Серебряных
проб В о/о о/о

Торговцы . . 584 115 26,5 ■169 73,5

Мастера . . . 312 9 2,3 333 97,7

В с е г о  . 923 124 — 802
1

(Одну золотую пробу взял алмазных дел мастер)

Там же, л. 7.
•9 Тям же, д. № 969, л. 44.

Там же, лл. 9, 38, 39, 67, 73, 75, 100.
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laivJiM образом, предположенле, чтч) золотых изделлй, сделанных для иро
дажп в Серебряном ряду, было очень незначительное количество, нолностью 
подтверждается,

“  торговцев, взявших пробы и позволительные 
письма iA ) j_ i7 0 G  гг., о йоторых мы имеем; точные данные, па груп
пы по социальному признаку, мы получим;

Мастера В о/,) Торговцы В о/о

1. Тяглецы н жители московских
слобод и сел .............................

И Крестьяне:
58 41,5 129 58,7

а) государственные.............
б) патриаршие, митрополичьи и

17 12.1 52 23,7

монастырские . . . 10 7,1 9 3,7
в) частновладельческие ............. 2 1.4 1 0,5

111. Холопы....................................... 4 2.9 ___

IV. Мелкие служилые люди............. 22 15,8 3 1.5
V. Армия.......................................... 6 4,3 _

VI. Духовенство и церковники . . 4 2,9 1 0,5
VII. Провинциальные посадские люди 4 2,9 22 10,0

VIII. Разны е................ 6 4,2 2 0,9
IX. Без сведений . ................. 2 1.4 1 0,5
X. Иностранцы............. 5 3.5 - _

В с е г о .  . . . .
ТТ„ __-ч ______

' 140 — 220 —

чти иильшая половппа московских 
мастеров и торговцев были тяглецами московских слобод; при этом наиботь- 
шее количество как тех, так и других падало на Кадашевскую слободу 
(7 мастеров и 21 торгооец). Что касается остальных слобод, то более значи
тельное число мастеров жило в Мещанской слободе <5 чел.), а из остальных 
слооод, сел и сотен явились от одного до трех человек. Торговцы ра̂ -лределя- 
ются несколько иначе. Кроме уже -люмянутои Кадашевской слободы, надо от
метить Огородную и Садовую (по 15 чел.), Басмаиную (13 чел.). Панкратьев
скую (11 чел.), Алексеевскую (8 чел.), Барашевскую (G чел.), Мещалскую и 
Семеновскую (по 4 чел.); также по 4 человека дает целый рящ сотен п полусо
тен. Что касается села Покровского (по'д Москвой), то мастеров оттуда за
писалось 6 реловек, а торговцев только один.

Мастеров из крестьян всего 29, из села Покровского всего 10, из них—  
S оброчных крестьян. По нашим сведениям, крестьян-тсрговцев— 62 чеювека 
из них 38 оброчных.

Торговцы-крестьяне почти все были государствепиыми (52 пз 62), тог
да как из 29 мастеров крестьян государственных было только 17,
30



 ̂ Сред1[ мастеров замечается зиатательпая группа; мелких служилых лю
дей (22 человека, т. е. 15,8%), которых среди торшвцев лочти пет (3 че
ловека из 220). И наконец, любоиыт1К1 группа мастеров-холопов, которых 
записалось 4 человека. Отдельно надо отметить, что среди мастеров нахо
дятся две женщины —  одна вдова и одна «девка», но'впд'ямому, унаследовав
шие свое мастерство. Мы видим также значительную группу торговцев-нро- 
винцши'1ыгых посадских людей. Лица, занимавшиеся в провинции маст̂ еровым 
промыслом, повидимому, старались избежать рзгистрацип, что, впрочем, из
вестно и из донесении бургомистров. К сожалению, все эти сведения далеко- 
ые полны п относятся к очень короткому отрезку времени.

Из п р и в е д е н н ы 1 Х  докладов старост мы могли убедиться, что как указыва
лось вы1ш«, запись имен мастеров и торго-впев и выдача им проб протекала 
в MotCKBe не со'всем оогласно желанию праБительства.

В провинции дело обстояло не лу'пие. 17 августа 1702 г.̂  ̂ ярос
лавский земский бурмистр Вак'илип Пстомпи «с товарищи» доставили в ра
тушу чересланпыо им из Оружейной Палаты пробы и клейма (четыре пробью 
золотые и пробу плавленого серебра) и сообщили, что «присланных де проб 
пз ратугап ярославцы серебреного ряда торговые и мастеровые люди взяли 
у них для мастерства своего, две пробы серебряных —  ефимочпую, левко- 
вую, да три клеима железных, и за те пробы'| по десяти алтьгп заплатили,, 
а золо'тьгх и плавленого серебра проб, и ,па ту плавлепаго серебра пробу 
клейма не взяли и рублевых денег не платили; и в Ярославле серебряного 
ряда торговые и мастеровые люди поименом пятнадцать человек сказали: 
присланных де золотых и плавленого серебра проб пршшт у них пекому, для 
того, золотых и плавленого серебра дел у них пикто не делает, а серебря
ные де свои дела золотят они мастеры сами, а особых золотарей у них ни
кого нет»... Пз того же доклада ярко вырисовывается разница в положении 
московских и провинциальных ремесленников и торговцев. «Да' на них де 
серебряного ряда торговых людей велено записки имяп их взять деиег по 
рублю с человека против московских серебреников», жалуются ярославцы, «а 
московские де серебреники, с промыслов своих и рукоделий, в соигаое тягло- 
пе положены п стрелецкйх денег не платят; они де в Ярославле с того се
ребряного своего промысла и рукоделья, платят сошное по окладу посацких 
людей, да стрелецки̂ е детгьпг в ратушу, да за оброчную рыбу во дворец, и 
десятые деньги, и всякие поборы, и служат грацкие от’езгжие службы не- 
прегтаирю; и тех рублевых денег за вьюнеописапньрми их тягостми и за 
службами и за поборами платить им невмочь». Па это' следует разрешение: 
«и великий государь* указал из ратуши в Оружейную Палату вышеошгсап- 
пые из Ярославля присланные пробы и клеимо отослать, и о приеме тех 
проб, п о всем указ учинить в Оружейной Палате...»

В Казатг дело обстояло! еще хуже. Донесение земских дол бурмистра 
Пвана Муратова «с товарищи» гласит 2̂; «R нынешнем до 1702 г. августа 
в 14 день по указу великого государя прислана к ним пз ратуши, за при- 
писью бургомистра Фролова указная память, велено им в Казани серебряного 
ряда лавки п в Казанском угзде и в пригородах торговых так же золотых 
и серебреных дел мастеровых людей и золотарей переписать поимяном, и 
собрать по пих поручные запич’и с подкренлспием, и о всем чинить против 
иовосостоятельного его великого государя указу, каков состоялся февраля 
14 числа прошлого 1700 году; и в зборе денежные казны показали раде
тельное усердие и верность безо всякого порока; а как тот его великого» 
государя указ сказан будет, и золотых и серебреных дел торговые и масте-

2' Там яге, д. № 34912, лл. 3—4.
*2 Там же, лл. 5—в.
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ровые люди и золотари переписаны, так ж© и рублевые и за пробы) с них 
деньги взяты будут, о том же бурмистрам к Москве писать и переписиыс 
1хпи1 и прислать в Оружейную Палату, а пенные и пошлинные деньги вы
сылать к Москве в Оружейную же Палату по пол году; и тот его вели
кого государя указ они бурмистры в Казани об’явили, а в пригороды и се
ла, и̂ волости послали к бурмистрам памяти, и серебряного ряду мастеровых 
люден, которые явились, пег^писали, и старост дву человек по накалу вы- 
орали, а позволительные де письма мастерам и торговым людем им ли бур
мистрам давать или старостам и как те письма писать, того в его великого 
государя указе не паписаио; и серебреного де ряду торговые и мастеровые 
люди деньги платили пемногия, и старосты де Сава Рощин с товарищем по
дали им бурмистрам в земской избе письмо за руками, а в письме их напи
сано: серебреного ряду торговые и масач̂ ровые лк»ди всяких "чинов люди по
ручных занисеи по себе не дают и серебра к клейменью не приносят, а 
казанские де и с казанских пригородов, и из сел, и из деревень серебреных 
дел мастеры ездят по всему Казанскому уезду и делают всякие серебреные 
дела, и деланные товары возят без клеим и торгуют по прежнему беспошлин
но; и за-тем де к зборе его великого.государя денежные казны малое число, 
и по ведомости до сего его великого государя указу, о вспоможении па ос
лушников в приказную палату к стольнику и воеводе 11иките Кудрявцеву 
с товарищи, они бурмистры писали, и к нему де стольнику и воеводе его 
великого гостдаря грамоты из Оружейной Палаты о сем деле не прислано/-.

декабря 1707 г. следует указ о передаче Серебряных рядов в Мо
скве из ведения Оружейной Палаты в приказ Морского Флота, в ведении ко
торого с̂остоял уже основанный в Мосше 7 мая 1701 г. Монетный jbod 
(старый монетный двор продолжал состоять в ведении Большой Кааны). 
п. этому указу нам еще придется вернуться.

В 1708 г. 24 круг серебряных товаров, подлежащих клеймепь'о, расши
ряется. Бее мастера капительного дрла обязаны приносить свои изделия из 
«площепного, позолочеиного и белого серебра» и «канитель» к записи взи
манию пошлины и клейменью. Пошлины с них в:̂ го1аюгся наравне с прочими 
сереоряпым'и товарами.

Почувствовавшее под собою крепкую почву правительство опять пере- 
стает стесняться с ремесленниками. Наказание за неисполнение указов 
1700 г., сниженное в 1701 г., вновь усиливается.

Указ от 25 января 1708 г. гласит: «а буде они мастеровые люди само
вольством своим того чинить не будут, а о том от старосты пли от кого 
иного известно учинится; и на таких в первые править пени 25 рублей 
во вторые по 50 рублей и чинить наказание батоги, в третие лишение домо
вых пожитков и чшшть наказание же кнутом».

Интересно отметить, что особеипо повышаются пени, тогда как ссытка 
и клеименья отменяются; правительство, очень нуждавшееся в деньгах ввиду 
затянувшейся войны, всячески выжимало деньги из населения. По никакие 
штрафы и паказания, повидимому, пока и© приводили к цели.

★ ★★
Клеима за первые 10 лет ХУП1 в. почти также редки, как клеима кон

ца AVll в. Датировать и определить их. кроме годовых клейм, не всепа 
удается. Шзмож.но, что со временем в архивах найдутся еще списки мастеров 
и даже описание их клейм. Пока мы даже пе можем с увереииостью ска
зать, ставили ли старосты спои клейма (наподобие lueuM проонрных масто-

23 И. С. 3. § 2177.
Та/М же, § 2187.
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ров) или для этой цели служили годовые клейма. Также неизвестна причина 
иоявления виовь клеим с орлами, которые по изображению очень близки 
к орлам на полтииниках и рублях Петра I, выпущенных в 1700— 1710 гг.-̂ .

Эти орлы, вписаиные в круг, встречаются на изделиях из высокопроб
ного серебра, обычно в сопровождении клеима мастера (например Петра Ива
нова, т̂педшего в 1700 г. 1гз мастеров Оружейной Палаты, мастера Тимофея 
Иванова и др.), но редко сопровождаются годовыми клеймами. Клеймили ими, 
повидимому, и после 1710 г., причем несколько изменяется начертание орла 
в связи с изменением его иэображения на монетах.

Не удалось выяснить, каковы были клеима и для различных проб. Пред
положение, что различнью формьг щитков или начертаний годовьрх клей» 
имели связь с пробой, пришлось пока оставить, так как при проверке кис
лотой, которой были подвергнуты предметы с различными клеймами, ре
зультаты указывали на одинаково высокую пробу (повидимому, ефимочную, 
пли 84).

Годовые клеима после 1700 г. были двоякие —  по старому летоисчисле
нию и по новому, введенному Петром в 1699 г. «Лета 7208 декабря 10 чис
ла великий государь указал в Разряд н во всех приказах п городах во вся
ких письмах писать лето от Рождества Христова с 1-го числа 1700 года, 
н потом месяц п число, для того, что Ш1ЫХ христианских окрестных госу
дарствах лета пишут от Р. X». Это распоряжение отразилось на клеймах 
лишь в 1701 г. и то, вероятно, не сразу, так как в нашем собрании мы 
имеем клеймо «СП», т. е. 7208 п «СЙ», т. е. 7209 г. (1699— 1700 г. п 
1700— 1701 г. по сентябрь). Изображения 1700 г. по новому летоисчисле
нию мы пока не встречали. 1701 г.— мы уже имеем, и за ним следуют 
иногда обозначения года из трех букв, а иногда и из двух (в одном и том

году). Чем обусловливается эта разипда, устаяовить пока еще не удалось.
Клейма мастеров появились лтиь после 1700 г. Они обычно состоят из 

двух или трех букв, позднее п пз монограммы. Щпткп большей частью пря
моугольны, хотя встречаются и прямоугольники с-о скошенными углами и 
фигурные щитки.

Клеймо (рис. 4) на стопе ГИМ Л? 354, которое А. В. Ореш- 
пиков Ч1ггал псправильро, как АБГ, приписывая его Василию 
Андрееву, мы не приводим в Указателе, так как не можем со- 
г л а с е т ь с я  с его  аттрибуцией.

Эта монограмма к Василию Андреев̂  ̂ относиться не может, 
так как в конце ХУП1 в. в ремарках пли клеймах писали р„с.
сначала имя, а потом фамилию, а предположение, что буква^«Г» Клеймо по
опюсится к слову «грыюровал», звучит не совсем убедительно.
Выражепия урезал» и «грылоровал» также не могут встречаться на "'«"kobj
одном и том же предмете нач. X V III в.

В орнаменте, резаном на этой стопе, вписано; «резал Васи.пп! Андреев'> 
7— 9). Конечно, возможно что мастер-серебряник, поставив на вещи 

свое клеймо, подписал бы отдельно и резьбу па уже готовой стопе (такие 
случаи нам рпвегтньг пз практ1гки XVIII в.), по совсршонно невероятно ’гго- 
бы он, подписав в одном месте «резал̂ ,̂ в другом употребил бы термин 
- г̂рыдоровал».

Сами предметы, на которых резал своп сцены Василий Андреев, гораздо

“  В. кп. Георгий Михайлович, сМонеты царствования императора Петра I», 
Спб., 1914. т. II.

*• Л. R. Орешников, сфряжгких резных лел масте.р, серебряник и м<>- 
дальер». Сборник Оружейной палаты. М., 1925 г., стр. 5—10.
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Рис. 6. Стопа с резьбой Василия Андреева Рис. 7—9. Детали столы с 
поллнсью Василия Андреева

больше похожи па шведское - пли прибалтийское серебро, чем на русскпе 
кружки и стаканы XVIJ— ХМП вв. Начертание монограммы из трех букв 
pe:tKo отличается как от пзвестиои монограммы Василия Андреева (на штампе 
полтины Петра I. 1699 г.-"), аак н от П1ючих клейм мастеров той же эпо
хи. II пакопец; макроснимок с клеима (рис. 5) на пснодо дна стопы с 1юзь-

бой работы Василия Андреева совершенно ясно обнаружил, что 
вышеприведенная монограмма состоит из букв «ЛВЕ», чем и j)f- 
И1ается во'нрос. Нту же- MiWiorpaMMy мы> в-стротили на кружке (собр. 
ГИМ G8341), чеканенной очень крупными цветами и Фрук*
тами, повидимому, 1иведского нроиохэждения конца XYII в., и па 
целом ряде ложек, стаканов и пр. того же происхожде
ния. Прибавим только, что же мояоггммму В. И. ТроицБпй
ои1иб(гчио считает клеймом мастера А, К. Г»данко<’тина 

Предположение, что мастера Серебряной 1!алаты св'»и\ работ не клейми
ли, подтверждается работами жалованного мастера этой палаты Петра Ппа- 
нова (уволенного при ее упразднении в 1700 г.).

Там же. стр. 9.
2* В. И. ТроншчиП, «КлсПма на русожнх се<ррГфяных ивделиях XV II в.». 

«Оборннк ОружсПпоП Палаты» М , 1925 г., стр. 112.

Ж
!’нс. Г). 

lijptiMO 
па стопр
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ГаЗоты (Чч) очень многочисленны, но именннк его ииогда с годоным клеи
мом, а иногда п с oiuom тш 1а 1700— 1710 гг. нст|№чается лин1ь лосле 
1700 г., когда он покинул елу;коу и Cep^ininoii Палате. На чериевом ковше 
из собрания Оружейной Палаты (Л'г 15807), пожалованном царями Иоанном и 
Петром Алексеевичем Максиму Ар'гемьевичу Полянскому за «сво службу и 
за строение иа реке Самаре пового Богородицкого посада (11)88— 1G89 г.)...», 
пет клейма мастера, и па нижней стороне пелюсти сделана, черневая падпись: 
«резал сей ковш мастер черневого дела с турскою черпыо Петр Иванов се
ребреник»

В заключение постараемся хоть вкратцй отвегить па вопрос, который как 
бы напрашивается сам собою: чем вызван такой горячий интерес петровского 
правительства к клеймепью готовых изделий из драгоценных металлов?

«Наряду с песпосредственной формой сокровища развивается его эсте
тическая форма, обладание золотыми и серебряными товарами, как предме
тами роскоши. Последнее растет вместе с ростом богатства буржуазного об
щества. Soyons riches ou paraissons riches («будем богаты или будем ка
заться богатыми» —  Дид1)о). Таким образом, с одной стороны, образуется все 
более расширяющийся рынок для золота и серебра, независимый от денеж
ных функций последних, с другой стороны —  скрытый источник предложе
ния денег, функционирующий особенно интенсивно в периоды общественных 
бурь»,—  говорит Маркс . •

Петровское правительство прекрасно понимало роль, которую играет кон
троль над 1сачеством металла в изделиях при финансовой эксплуатации мо
нетной регалии. Об этом красноречиво говорит указ «о присоедипеппи Мо
сковских серебряных рядов к ведомству приказа Морского Флота» от 18 де
кабря 1707 г.

«Всероссийского Государства городов приезжают всяких чинов люди п 
привозят с собою ради мены и продажи в Москве старыя деньги, ефимки и 
серебро, и но приезде отдают сами на денежные дворы на мену тото сер«бра 
самое малое число, а больше все продажею остается в Серебряном ряду, из 
которого того ряда сидельцы делают, сплавливая п не сплавливая, примеоь 
серебра самого низкого п приносят в отдачу па денежные дворы, а па де
нежных дворах, хотя и приносимое серебро и сшцегель<’твовано бывает, од
нако же свидетельствуется торговыми людьми, из коего свидетельства не 
всегда ради свойства, дружбы и зависти бывает у свидетелей ясная правда, 
как уже о том серебре свидетельств» о двоих разное и явилось. И велик1п"1 
государь указал Серебряные ряды в Москве и в городах, которые ведомстве 
в Оружейной Палате, ведать в приказе Морского Флота для того, чтоб при- 
носам серебра и старых денег и ефимков, всяких чинов людей на Денеж
ной монетной двор было против проиглых лйт, в нынешнее военное время в 
П'еределах денежныя казны приумножение; а паипаче верное cei)eopo в п о- 
суде ,  в с л и т к а х  (разрядка моя —  Т. Г.) и в мелочи от старост сви
детельство, с настоящим годом и означением, каковой которое серебро будет 
пробы. И о присылке о тех Серебряных рядах, ради лучптего усмотрет1 ,т 
серебра и приумножения в переделах денег, состоявшихся в великого госу

даря указ у дел, которыя подлежат из Оружейной Палаты, в Приказ Мор
ского Флота великого государя, ужаз чинить в Оружейной Палате».

Значение этого указа нам делается особенно ясным, если вспомнить, что 
пишет в это время о чеклпке русской монеты представитель английской ком-

”  Свеления о нем см. В. II. ТроиикпП. «Словарь Московских млстеров
золотого, серебряного н алмазного делл Х\'П в.». М. и Л., И)-2Ч г., в. 1, гтр. 4Н.

К. Маркс. «.Капитал», т. I, Соц.̂ кгил, 1031 г., стр. 82
П. С. 3. § 2177.
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панпи лорд Витворт, приехавший для переговоров о табачной мопопэлии: 
«...'большая масть того, что шриногят на мо1и*тиый двор, <’од(*рж.ит не гиыше 
10 унции чистого серебра и, не быв ио'1ве1)гиута пробе, дает монеты различ
ной ценности, в зависимости от того, хорош или плох выдается сплав (as the 
run liappeiis to be ?̂ood), так как посуда, доллары (ефимки) и старые копейки 
плавятся вместе с некоторой примесью медной липтуры» Невидимому, 
посуда занимала значителыюо место в материале, который отаравлялся для 
переплавки в котел, и совершенно естественно, что очень важным моментом 
являлось определение качества металла, *из которого она была сделана. Стоит 
отметить, что установлен'ная «ефим1 ;свая» ni>o6a для изделий вводится с
17(10, тогда 1как мотеты чекаиились до 1711 г. без установленной пробы, из 
ефимкового серебра.

В «Наказе таможенным головам» 1G99 г. еще говорится: «А у кото
рых приезжих иниземцев будут̂  в привозе ефимки и у тех иноземцев за та
моженные пошлины пмать ефимки Любские, самые добрые чистого серебра, 
такие, чтобы в денежном дело годились, полного веса, чтобы было 14 ефим
ков в фунте..., а нечистого серебра и плохих ефимков и золотых отнюдь не 
пмать. А одноличпо за пошлину у иноземцев имать ефимками больше, а зо
лотыми меньше для того, что ефимки па Москве идут в денежный пере
дел 33».

1700 год, поввдимому, и в монетном деле является переломным момен
том. По отчету за 1702 г., для переплавки куплено, подряжено и за данные 
деиьги взято ефимков, «левов» и сер<?'бра 248 209 рублей Здесь мы 
впервые встречаем «левы» паравпе с ефимками и серебром, чем, вероятно, 
и об яспяется дурное мнение о нашей монете лорда Витворта.

Таким образом, подводя птоги, мы можем попытаться ответить на постав
ленные нами в начале работы вопросы;

1) Высокопробное серебро «ефймки» (европейская монета), поступав
шее к нам с Запада и скупавшееся правительством, было недоступно насе
лению.

Низкопробное серебро «левки» (турецкая монета) поступало к нам из 
Турции п являлось тем материалом, из которого преимущестлепно вырабаты
вали свои изделия мастера Серебряных рядов.

2) Нами установлено, что серебряные изделия клеймили в России уж? в 
середине XVII в. Начертание клейм и их последовательность изложены па
мп в прилагаемом Указателе.

3) Меры к клеймению изделий из драгоценных металлов, паходяшиеся 
в тесной связи с финансовой эксплуатацией монетной регалии, невидимому 
принимались уже правительством Михаила Федоровича и достигли при Нетг.̂  
лишь своего завершения.

4) Нри проведении обязательного клеймения изделий правитетьство Пет
ра могло найти поддержку среди помещиков и купцов, которые 'явтяшсь 
главными держателями крупной монеты п изделий из драгоценных метал
лов. Соответственно своим экономическим интересам, эти группы особенно 
стремились к обладанию Балтийским морем и. естественно должны б ы т
быть стороппикам1г тех финансовых мероприятий, которые облегчати прави- 
тельству Петра ведение войны с Швецией. Что же клсается мелких тор-

d«n“ -Account »t Russia as it was in the year ,;io .. I.™-

указов no монетному н мед,альпону делу в Рос-С1Ш». Cnfi., 18Ь7 г., стр. 27, § 16S7. •
П. Н. Милюков, «Го-(*>'д. хозяйство Pown'it ъ  первую четверть W 'lI I  гтг 

летня и реформа Петра». Спб., 1892 г., стр. 201. стг
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говцев и ремеслеппивов, имевших дело лишь с мелкой серебряной монетой и 
низкопробными изделиями и заннтересованиих главным образом »о внут- 
1*он1юм рынке, то они противились мерам, принимаемым правительством в этой 
области, так как они затрагивали их пронзводствепные 1П1тересьг.

Ьсли к этому прибавить, что среди торговьах л мастеровьвх люден Се
ребряного ряда было знач11ггель'н0 е количеств!» ре^андшинык нривержеицев 
«старой веры», которым всякое подражание западным обычаям бьыо нена- 
вястно, то понятно, что законы о клеймении ]гзделий, затрагивающие их 
материально, казались нм неприемлемыми и щео'Люгически.

i  беждение буржуазных историков в том, что клеимение готовых изде
лии введено впервые Петром, повщи:мому, имело своим источником мнение, 
что реформы, нм проведенные, не имели корней в правительственной поли
тике его предшественников. Что асе касается тех исследователей, которые 
уже пришли к заключению, что клеймение изделий имело место и раньше» 
то они рассматривали это явление оторсапно от остальных реформ и причин:, 
их вызывавших.

Изучение истории клеймения изделий из драгоцеппых металлов, вне кон
кретной исторической обстановки и вне связи с преобразованиями монетной 
системы, нам кажется совершенно педоцуст1[мым. Такой метод знакомит 
только с внешшпми лроявле'пиям'и процесса —  ео̂о «шелухой», не проникая в 
его сущность и не давая возможности понять его развития.



у  к а з а т е л ь
РУССКИХ КЛЕЙМ НА СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЯХ до 1710 г.

Для составлепня указателя использовано в основном собрание Государст
венного Исторического Музея и его филиалов.

КлеП.ма на предметах собрания Гос. Оружейной Палаты тгриведены по пе
чатным нзданням. Кроме того папользованы следующие собрания: Гос. Рус
ского Музея, Центрального музея Татреопублики (г. 'Казань), краеведческих 
музеев городов—Владимира, Вологды, Горького, Калинина, Калуги, Ростова 
Ярос'лавского, Рязани, Смоленска, Углича л Ярославля.

Клейма, состоящие 1гз букв, расположены в алфавитном порядке, причем по 
o6 iltenpHHHT0My правилу первой буквой считается первая сле1ва.

Годы даны как по летоисчислению «от сотворения м:ира», так и по лето
исчислению нашей эры. Для перевода из одного в другое надо 1гз .прежнего 
пЬрядка лет вычесть с5509». Если же дата относится к месяцам о сентября 
по декабрь, то надо вычесть «5509».

Номера, проставленные в графах 3 и 4, обозтачагот номера, под которыми 
годовые и московские клейма воспроизведены в указателе.
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I. К  Л Е  Й  М  А X V II в. 
1. ПРОБЫ

Описание клейм

ф

ф

ф

ф

Ефимок (81 —  84 пробы серебра); клеимо 
1G97 г .»

Левок (G1— G2 пробы серебра) с 1684 года. 
(Рис. 10)2

Левок (61 —  62 пробы серебра), встречается 
после 1684 г. ^

Левок (61 —  62 пробы серебра), встречается 
после 1684

Левок (61 —  62 пробы серебра), встреча-ется с 
1686 по 1697 гг. (Рис. 13)5

Левок (61 —  62 пробы серебра), упоминается 
в указе 1697 г., па вещах встречается и рань
ше, <в 1685— 1694 гг.) в
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2. ГОДОВЫ Е КЛЕЙМА

%
клеймо

Годовое
Описание клейм

12

Орел двуглавый с буквами Р и КСИ=160, т. е. 
1651— 52 г. 1г. э. (левая и верхняя части клейма 
сбиты) ’

Орел двуглавый <с, буквами Р, КСИ, Г=163, т, е. 
1654— 55 г. II. э. (форма клейма неясна) ®

13

Орел двуглавьБЙ с буквами РО — 
1661— 62 г. н. Э.9

: 170, т. €.

Орел двуглавый с буквами РО (правая сторона клей
ма сбита). Между 1661— 1671 гг. н. э.

Орел двуглавый с буквами РПДГ - 
1675— 76 г. п. Э.11

184, т. е.

Орел двуглавый с буквами PUS 
1677— 78 г. п. Э.12

186, т. е.

Орел двуглавый с буквами Р113 - 
1678— 79 г. п. э .

-1 8 7 , т. е.
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г

Iодовое 

клеймо

14

Щ

15

16

17

18

19

20

21

Описание клейм

Орел двуглавый с буквами РПГО, между 1G71 —
1G81 гг. н. э. (правая н верхняя часть клейма 
сбита). (Рис. 11)11

Орел двуглавый с буквами РИ (пиз правой части 
клейма сбит), между 1G71— 1681 гг. п. э.

(Ряс. 17)^5

Орел двуглавый с нелепыми буквами, вероятно 
70 годы XVn в. (клеймо силыю сбито).

(Рис. 15)16'

Орел двуглавый с буквами 1IS =  8G, т. е. 
1677 78 г. н. э. (верхняя часть клейма <*йита

Орел двуглавый с буквами ПЗ =  87, т. е. 
1678— 79 г. н. э. (верхняя часть клейма сбита)

Орел двуглавый с буквами РП 0=189, т.е.
1680— 81 г, п. Э.1®

OiKM двуглавый с буквами РЧ =  190, г. е.
1681— 82 г. н. э. (верхняя ча<'ть клм1ма c6irra)

Орел двуглавый с буквами ЧЛ =  91, т. р

1682— 83 г. п. э. 21
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с

%
клеймо

Годовое
Описание клейм

22 Орел двуглавый с буквами РЧВ =  192, т. е. 
1683— 84 г. п. э. 22

23 :192, т. е. 1683— 84 г. п. э. (Рис. 16) 2̂3

24 :193, Т. е. 1684— 85 г. н. э. (Рис. 14)2'

25 =194, т. е. 1685— 86 г. п э.-*

26

27

28

:195, т. е. 1686— 87 г. н. э. 26

=196, т. е. 1687— 88 г. н. э. (Рис. 23)27

=  197, т. е. 1688— 89 г. п. э. (Рис. 19) 28

29 =  198, т. е. 1689— 90 г. п. э. 29
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г одоное 

клеимо
Описание клейм

30

ф

31

32

ф

=  199, т. с. 1690— 91 г. п, э, (Рис. 24) 30

200, т. е. 1G91— 92 г. п. э. 31

201, т. е. 1692— 93 г. н. э. (Рио. 21) зг

33

ф

34

202, т. е. 1693— 94 г. н. э. 33

203, т. е. 1694— 95 г. н. э. (Рис. 18)

35

36

=  204, т. с. 1695— 96 г. п. э. (Рис. 20)

=  205, т. е. 1696— 97 г. п. э.*»
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Годовое
Описание клейм

206, т. е. 1697— 98 г. п. э.»'

207, т. е. 1698— 99 г. н.

II. К Л ЕЙ М А  X V III  В Е К А

1. ГОДОВЫЕ КЛЕЙМА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ
ОТ .СОТВОРЕНИЯ МИРА.

39

40

^208, т. е. '1699— 1700 г. и. э. 39

209, т. е. 1700— 1701 г. п. э.40

2. ГОДОВЫЕ КЛЕЙМА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ НАШЕЙ ЭРЫ, 
ВВЕДЕННЫЕ в 1700 году

41

42

1701 г .«

=  1701 г. Варнапт предшествующего клеима
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Годовое

клеймо Описание клейм

43

44

45

46

47

48

49

50

1702 г .«

1702 г. Вариант предшествующего клейма (плп 
дата). (Рие. 2 6 )«

=  1703 г. (Рио. 2 9 )«

=  1704 г .«

1705 г. <7

=  1705 г.
Вариант предшествующего клейма

=  170G г. «

=  170Г, г. »«
Вариант П1>едшсствующего клейма

4Г>



1'одовое

клеимо

51

52

53

54 Г А

55

56

Оиислние кле1'|м

1707 1.51

1708 г. 52,

1708 г. 53
Вариант предшествующего клейма.

1709 г. (Рис. 34)54

1710 г. (Рис. 35) 55

=  1710 г.
Вариант предшествующего к.̂ енма 5'!

57

3. КЛЕЙМА г. МОСКВЫ 1700— 1710 гг.

Орел двуглавый под короной, со скипетром п дер
жавой. В круге. Около 1700 г. (клеймо сбито). 
(Рис. 25, 2 8 ) 57

58 Оргл двуглавый под корг.пой, В круге. Иод короной
точка 58
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4, КЛЕЙМ А МАСТЕРОВ (введены в 1700 г.)

с
е
%
%

Клеймо

мастера

№
клей' 

ма 
г. Мо
сквы

№
голо
вого
клей

ма

59

д т

60

61

46

58

62

63
57

41

46

Сведения о мастерах. 

Описание предметов

]Г«известпый мастер. Упомипается в 
1701— 1704 гг.
1. Кадило с крупным чеканным орнамен
том цветов и трав.
1701 г. ГНМ, № 9193 щ.

2* Лжица с резным четьгрехконечным 
крестом. 1704 г. ГПМ, Л? 1768 щ.

Пов1цимому мастер Илья Афанасьев сын 
Золотарев, оброчный крестьянин села Пок
ровского. Записан в 1704 г. Клеимо 
встречается до 1721 г.
1. Тарель с разным изображением «Знаме
ния». ГПМ, Л? 75500

П'е<известпый мастер.
1. Кадило на трех ножках-бубе-ичаках с 
чеканными цв&тами. 1701 г. ГНМ,

4878 щ. (Рис. 31а)
2. Кадило по'добное Л? 4878 щ, с над
писью о вклад'в» в 1702 г. ярославским 
посадс*сим человеком Тихоном Кожиным. 
ГИМ, X i 44640. (Рис. 316)

Возможно мастер Ануфрий' Соболев пли 
Андрей Соколов.
1. Дискос с ре'зпьгми изображепиями п 
падписями 1701 г. Из Северо-Двинской 
области

Неизвестный мастер-иностранец.
1. Потир с эмалевыми дробницами, на
кладными связками плодов и херз’вимами. 
частично покрьгтькми зеленой и розовой 
эмалью. Вклад ua.p<vBHbT Екатерины Алек
сеевны в Ново-Девичий монастырь в 
1705 г. ГПМ. Л? 77177 (Рис. 30)
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Клеимо

мастера

№ 
клей

ма 
г. Мо
сквы

№
годо
вого
клей

ма

64

65

66

67

68

т

E E S

58

58

46

55

55

55

55

46

Сведения о мастерах. 

Описание предметов

Пеизвестпый мастер.
Оклад пкапьр басменный с орнаментом го
родков по краю.
Музей Александровской Слободы. Я» 2452.

Неизвестный мастер.
1. Чарка золоченая с чеканным буке
том цветов на дне. ГИМ, Яг 20938.
'2. Чарка золоченая, литая.
На дне сцена возвращения Товия с анге
лом. ГИМ, №  53030/388.

Неизвестный мастер.4
1. Цата золоченая с резным раститель
ным орнаментом. ГИМ, № 53790.

Повидимому, мастер Герасим Федоров сын 
Копылов, крестьянин государева дворцово
го села Измайлова, записан ® 1705 г. 
(встреч, до 1735 г.).
1. Крест-мощевик золоченый с чеканным 
распятием. 1710 г. ГИМ, IN» 60107.
2. Оклад евангелия с чеканными наклад
ками, 1710 г.
Гос. Русский музей, Я  10374.
3. Оклад евангелия с чеканными наклад
ками, 1710 г. Гос. Русский музей,

1231.
4. Оклад евангелия с чеканными круппы- 
ми цветами и дробницами с евангельски
ми сцепами, 1710 г. Антирелигиозный 
музей г. Смоленска, Яг 3.

Неизвестпыч’ 1 мастер (форма клейма не
ясна). , ,
1. Потир с резпьгми. изображениями и цве
тами, 1704 г. ГИМ, № 75495. 1

4  Труды. Вы пуск XIII.
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Клеймо

мастера

№ 
клей
ма 

г. Мо
сквы

№
годо
вого
клей

ма

69

70

57

71

72

1Й 1

73

74

52

52

57

52

46

54

41

41

Сведения о мастерах. 

Описание предметов

Неизвестный мастер.
1. Крест напрестольный с литым распяти
ем. На оборотной стороне резано: «писал 
мастер Сидор Васильев» и вкладная на1 - 
пись, 1706 г. ГИМ, М  76272.

Возможно, мастер Илья Иванов. Bcipe- 
чается с 1708— 1725 г.
1. Рамка и 8 венчиков с резным расти
тельным орнаментом. 1708 г. ГИМ, 

75949.

Повидпмому, мастер Иван Иванов сын, 
Дубок, оброчный крестьянин села Покров
ского, записан в 1703 г.
1. Оклады икон гладкие, 1708 г. ГИМ» 
X» 6931 щ.

Повидимому, мастер Иван Христофоров 
сьга, Ясля, записан в 1704 г.
1. Тарель с резным изображением «Бла
говещения», 1708 г. ГИМ, Л? 77184.
2. Дискос с резным изображением «Преь 
течи», Музей г. Горького, 303.

Повидимому, мастер Кирилл Дорофеев крас- 
носелец, записан в 1705 г.
1. Стакан с чеканными цветами в трех 
овалах, 1709 г. ГИМ, 57129. (Рис. 
34.)

Неизвестный мастер.
1. Потир с резным изображением 1701 г. 
Музей г. Вологды.
2. Тарель с резным изображением «Зна
мения», 1701 г. Музей г. Вологды, X* 73.
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Клеймо

мастера

№
клей
ма 

г. Мо
сквы

Ns
годо*
вого
клей*

ма

Сведения о мастерах.

Описание предметов

75

76

77

57

92

57

57

45

52

45

56

54

46

43

43

Нензсестиый мастер.
1. Дарохранительница с чеканным изо
бражением «Тайной Вечери». ГИМ, 
Ai 77191. (Рис. 33.)
2. Крест напрестольный, чеканный, 1703 г. 
Музей г. Рязани, iN» 6230.
3. Оклад иконы. Басма. 1708 г. Музрй 
Александровской Слободы.

Нсизвестньрй мастер.
1. Оклад иконы гладкий, золоченый, 
1703 г. ГИМ, Хг 57087.
2. Оклад иконы. Басма. 1710 г. ГПМ, 
X i 75201.
3. Оклад иконы, 1703 г. Музей Алексан
дровской Слободы.
4. Три полосы оклада серебряной, золо
ченой басмы с изображением цветов и 
плодов. ГИМ, 18Э29.
5. Оклад иконы. Басма. 1708 г. Музей 
Александровской Слободы, JsT* 788.
6. Полоса серебряной басмы, 1709 г. Му
зей г. Ростова (Яросл.).
7. Оклад иконы с изображением 4 святых 
в рост. Музей г. Вологды, 282 д.
8. Оклад иконы 1704 г. Музей г. Волог
ды!, Лг 4453 д.

Сере^ряйой Палаты черневого дела жало
ванный мастер Петр Иванов. Упоми
нается в 1686— 1708 гг. Уволен из Се
ребряной Палаты в 1700 г.
1. Чарка с полкой черневая на трех нож- 
ках-гаариках, с резным цветочным орна
ментом по мелкотравчатому фону 1702 г. 
ГИМ, Xt 123 щ.
2. Чарка, подобная предыдущей, 1702 г. 
ГИМ, X i 124 щ.
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78

Ш

57

57

45

45

58

58

52.

52

54

3. 4apita черновая, с двумя ручками, на 
трех 'Ножках-шариках, с резпьгм цветоч
ным ороамептом по мелкотравчатому фону, 
1703 г. ГНМ, № 133 щ.

4. Чарка черпевая с полкой, па трех нож
ках-шариках, с резным орнаментом цветов 
по мелкотравчатому фону. 1703 г. ГПМ, 
М  126 щ. (Рис. 29.)

5. Чарка чернева-я круглая, на кольцевом 
поддоне, с резным цветочны'М орнаментом. 
ГИМ, 10218 щ.

6. 'Прибор писчий (чернильница подвес
ная с футляром для пера), черневон, с 
резным растительным орнаментом.
ГПМ, № 18397. (Рис. 28.)

7— 9. Чарки 3, черневые, сходные с вы
шепоименованными. Клейма сбиты, ГПМ, 
№№ 8298, 6947, 39033.

10. Ковш жалованный царями Иоанном н 
Петром. Гос. Оружейнал Палата ЛГ: 15807.

И . Чарка черпевая, 1708 г. Гос. Оружей
ная Палата № 15888.

12. Чарка черневая 1708 г. Гос. Оружей
ная Палата № 15886.

13. Чарка черневая, 1709 г. Музей 
г. Горького, № 238.

Неизвестный мастер.

1. Коробочка двух’ярусная с резным орна
ментом цветов и плодов. ГПМ, К : 1004 щ.

2. Коробочка двух’ярусная с резным ра
стительным орнаментом. ГПМ, Л? 1005 ш.
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79
ш

80 S ID

81

. 92 

93

53

57

57

42

46

Неизвестный мастер.
1. Чарка шестилопастпая с резным орна
ментом плодов. ГИМ, Хг 98 щ.

2. Стакан с резными цветочным орнамен
том и человеческими фигурами. ГИМ»

14847. (Рис. 32.)
3. Потир с резными изображениями, 
1708 г. Из г. Владимира.
4. Ковш, пожалованный Петром I смолен
скому бурмисфу за прибор в 1701—  
1702 Г; Смоленский Художественный му
зей, X» 8840.
5. Потир с резными изображениями и 
чеканными плодами. Из г. Тулы.

6. Потир с прорезньж кожухом. Па дроб
ницах резаны изображения святых и сце
ны' страстей. Вклад 1710 г. Музей г. Ря
зани, 3031/1617.
7. Дискос, звездица и тарели с резными 
изображениями около 1710 г. Музей г. Ро- 
стова/Ярославск., ЗМг 381.
8. Дискос с резными изображениями. 
Около 1710 г. Гос. Русский музей, 
№ 10178.

Пеизвестпьм! мастер.

1. Звездица с резньж крутом и надпи
сями, 1701 г. Музей г. Казани.

Пеизвеетный мастер.
1. Чарка с полкой. На дне чеканено изо
бражение суда Соломонова. 1704 г. Гос. 
Русский музей, № 13818.
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82

83

84
E S

85

86 ШО
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54

41

46

52

57

49

45

Сведения о мастерах.

Описание предметов

Неизвестный мастер.
I

1. Чарка с полкой, с чеканными из«>бра- 
жепяями суда Соломонова, 1709 г. Г0М, 
Яг 4902 щ.

Неизвестный мастер.

1. Тарель с резным изображением «Зна
мения» в круге из языков 
1701 г. ГИМ, X i 75499.

пламени,

Повидимому, мастер Тимофей Ильин, Луж
нецкой слободы, записан в 1705 г.
1. Стакан на трех ножках-шариках, с 
резным орнаментом цветов, плодов, птиц 
и полотенец по мелкотравчатому фону 
1704 г. ГИМ, № 296. (Рис. 27.)

Неизвестный мастер.

Встречается в 1706— 1710 гг.

1. Оклад с иконы, с чеканным орнамен
том цветов и плодов. 1708 г. Из г. Там
бова.

Повщимому, мастер Яков Григорьев, тяг
лец Басманной Слободы. Записан в 1706 г.

1. Чарка черневая восмилопастная с дву
мя ручками и прорезным поддоном, с рез
ным цветочным орнаментом. ГИМ

195 щ. (Рис. 25.)

2. Цата золоченая с чеканным цветочным 
орнаментом, 1706 г. ГИМ, 8526 щ.

3. Чарка черневая. 1703 г. Музей г. Горь
кого, ЛГ* 239.
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87

88

89

58

57

49

45

48

45

Неизвестный мастер. Встречается в 
1706— 1714 гг.

1. Крест налрестольный золоченый, че
канный, 1706 г. ГИМ, ^  75473.

Неизвестный мастер.

1. Крест напрестольный с чеканными
евангельскими сценами и распятием,
1703 г. ГИМ, ^  75478.

2. Оклад евангелия с чекаяными еван
гельскими сценами. Музей г. Ярославля.

1547 ДРИ. . ' -

3. Крест напрестольный чеканный. Из 
Псковского собора.

4. Оклад евангелия с чеканными изобра
жениями, 1705 г. Музей г. Ярославля,

440.

5. Крест напрестольный с чеканными изо
бражениями, 1709 г. Музей Александров
ской Слободы, 236.

Неизвестный мастер.

1. Врест напрестольный, обложенный бас
мой, 1703 г. Гос. Русский музей. 

12532.
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III. КЛЕЙМА НЕВЫЯСНЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. КЛЕЙМА X V II в.

Описание клейм. Описание предметов

Орел двуглавый с буквами «8ПГ». В круге. (М. б. 
мояшо читать как 86 г., т. е. 1G77— 8 г. н. э.).

1. Коробочка цилиндрическая со сканиым и оброн- 
пым орнаментом и стеклами в гнездах. ГНМ, 
№  977 щ.

2. Корчик ложчатыи, на мишени птичка. ГНМ, 
Jsl» 43 щ.

Орел двуглавый с буквами «Р5П» и неясной бук
вой. В круге. (М. б. можно читать как 186, т. е. 
1677— 8 г. н. э.).

Оклад гладкий на икопз письма Ивана Максимова. 
1677 г. ГИМ, X» 76324.

92

93

2. КЛЕЙМА X V III в. (1707— 1710)

Орел двуглавый со скипетром и державой. В круге, 
Под лапами буквы «ПО».

1. Оклад с иконы работы мастера Н, Р. П. 1710 г. 
ГИМ, X» 75201.

Орел двуглавый с державой и скипетром. В круге. 
Под левой лапой буква «И» (клеймо сбито).

1. Чарка шестилопастная с резным орнаментом цве
тов и плодов. Работа мастера П. 0. Г. ГИМ, Л'5 86 щ.

2. Стакан с резным цветочным орнаментом и чело
веческими фигурами. Работа мастера П. 0. Г. ГИМ,
Я» 14847 щ. (Рис. 32.)
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1. КЛЕЙМА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ | К ДВОРЦОВОМУ
ИМУЩЕСТВУ !

IV. КЛеЙМА СОБСТВЕННИКОВ XV II в.

Клеймо

94

95

96

97

Описание предметов

1. Чарка позолоченная, на дне чеканено «цареград
ское видение» и морские животные, снаружи чека
нены птицы ’И цветы. ГИМ, ^ 2  6793 щ. (Рис. 12.)

1. Блюда два, золоченые, по борту надпись вязью: 
«Божию милостью царь и великий князь Михайло 
Федорович —  государь всея Руси». Гос. Оружейная 
Палата, 590 и 591.

2. Блюдо гладкое, царей Петра, Иоанна и царев
ны Софьи. Гос. Оружейная Палата, Яг 610.

'I
3. Блюдо царей Петра, Иоанна и царевны Софьи. 
1G92 г. На обороте резана надпись: . . «црцы
7200 г.». Гос. Оружейная Палата, X» 611.

1. Блюдо царей Петра, Иоанпа и царевпы Софьи 
1692 г. Па обороте резана надпись; «црцы 7200г.». 
Гос. Оружейная Палата, Яа 607. I

1. Шесть ковшей малых ложчатых, с резпой над
писью: «Великого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича». Гос. Орулгейпая Палата,

808— 813.

2. Две сковороды ц. Петра Алексеевича. Гос. Оружей
ная Палата, 1941— 1942.
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Описание предметов

98 1. Блюдо позолоченное ц. Алексея Михайловича с
Гамбургпкшс клеймом. На обороте резава надпись: 
«с7202 Царицьшб».
Гос. Оружейная Палата, Лб 597.

2. Блюдо позолоченное ц. Алексея Михайловича, с 
Гамбургским клеймом. На обороте резана надпись: 
«Великого государя . . . .  Петра Алексеевича

. . хоромное». Гос. Оружейная Палата, 599.

3. Блюдо царей Петра и Иоанна и царевны Софьи. 
Гос. Оружейная Палата, 608.

4. Блюдо царей Петра и Иоанна и царевны Софьи. 
Гос. Оружейная Палата, G09.

5. Сковорода царей Петра и Иоанна и царевны Со
фьи. Гос. Оружейная Палата 2^ 1943.

6. Блюдо гладкое царя Иоанна Алексеевича. На обо
роте резана дата —  1690— 9J г. Гос. Оружейная 
Палата, М 606.

2. КЛЕЙМО, ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВЕЩИ 
К ПАТРИАРШЕЙ КАЗНЕ

Па податочньгх кубках из Патриаршей ризницы в со
брании Гос. Оружейной Палаты.
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ПРИМЕЧАНИЯ

» Чарка, ГИМ № 37520.
» 1 Чарка, ГИМ >в Ю З щ. 2. Стакан, ГИМ 768 щ. 3. Угольник с окла

да евангелия, П Ш  № 75560 (рис. 10). 4. Ковш жалованный. Гос. Оружейная 
Палата, № 16016 (Сборник Оружейной палаты М. 1925 г., стр. 109). 5. Кадило 
■с вкладной надписью 1684 г., из с. Нахабино.

3 1—2 . Дискос и тарель 1695—96 г.. Из б. Андроннева м-ря в Москве.
С. Оклад евангелия 1695—96 г.. Вологодский музей № 793. 4. Оклад иконы
1095—96 г.. Музей Александровской Слободы № 266.

« 1— 5. Чарки ГИМ 135 Щ, 53030/365, 170 Щ, 166 Щ, 53031/52. 6. УГОЛЬ
НИК с оклада евангелия. Басма. ГИМ 22442 щ.

* 1. Венец и цата 1687—88 г., ГИМ 3478 щ. 2. Дискос 1687 88 г.,
ГИМ № 1628 щ. 3. Стажан 1688—89 г., ГИМ №53054i/39 (рш)с. 19). 4. Потир 
J688— 89 г., ГИМ 53031/79. 5. Оклад С ИКОНЫ  1686— 87 Г ., ГИМ №  1760 Щ .
<>. Цата 1687— 88 г., ГИМ № 3478 щ. 7. Чарка 1691— 92 г., ГИМ № 128 ш .
8. Стакан 1680— 90 г., ГИМ № 183 щ . (рис. 13). 9. Стажм 1696—97 г., ГИМ
269 щ. 10. Дискос 1684—85 Г., Гос. Оружейная Палата (Сборник Оружейной
Палаты, М. 1925 г., стр. 109).

6 1 Потир 1686— 87 г., ГИМ 68946. 2. Угольник оклада евангелия 1686—  
87 г.,’ ГИМ № 22460. 3. Чарка 1685— 86 г., Гос. Оружейная Палата ^  2292. 
4 Ковш 1685—86 г.. Музей Александровской слободы. 5. Стакан 1693-^4 г.,
ГИМ № 269 щ. 6—8. Чарки 1693—94 г., ГИМ №№ 41517; 129 щ: 112 щ.
9. Оклад иконы 1692— 93 г.. Музей Александровской слободы ^  578 10. Дис
кос и тарель 1692— 93 г., Музей Александровской слободы, №№ 128 и 131.

’ 1. Чарка из Великого Устюга (переделана в 1792 г.) 2. Оклад иконы, 
Музей Александровской слободы № 2460 (клеймо обито), 

в Оклад евангелия. Владимирский музей >6 14.
• 1. Чарка, ГИМ 8691 щ . 2. Дискос, ГИМ № 53031/26. 3. Лжица, ГИМ
78785. ’ -
»» Цата, ГИМ № 78522.

Дискос, ГИМ № 78732.
«  Лжица, ГИМ № 78787. ‘ ^

Оклад евангелия, Калужский музей № 2031.
Кадило, ГИМ № 6483 щ (рис. 11).

»  Корчик, ГИМ № 52 щ (рис. 17).
Коробочка. ГИМ 1002 щ (рис. 15>.
Венец и цата, ГИМ >6 61180.

** Венец и цата, ГИМ № 6 1 1 8 2 .
30 ]i^V Sl6 , 2. Оклад евангелия, ГИМ № 76316. 3. Оклад

.«м ™ , л ^ ц а ,  в»л<«л. 
скнй музей М 435. 5. 'Огоша, Смоленский музей >6 2717. в. Чарка, Гос. Рус-

"{-1^ Йак^ы,^ ГИМ 760 щ и 761 щ.
«  ГИМ*>6 ^14^^i фтс.^Т4).^1‘ Тарель. Музей б. Новодевичьего

монастыря пр„<5ором. Гос. Оружейная Палата (Сборн^т 0^*ейной
Палаты,’ м! Ш 5 г., стр. 109). 2. Тарель, Калининский музей 16539.
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2® 1. Оклад иконы, ГИМ 1760 щ, 2. Крест, Калининский музей № 16411.
1. Цата, ГИМ № 3478 щ. 2. Ста̂ сан, ГИМ № 290 щ (рис. 23). 3. Дискос.

ГИМ ЛЁ 1628 щ. 4. Чаркл, Гос. Русский Музей 13S21.
*« 1. Отакад, ГИМ М 53054/39 (рис. 19). 2. Чарка, ГИМ 41518. 3. Потир,

ГИМ 53031/79. 4—5. Тарели, Калининский музей 16209 и 16241.
*• 1. Лжица, ГИМ 1641 щ. 2. Оклад евангелия, ГИМ 56318. 3. Кади

ло, Ярославский музей 987. 4. Оклад иконы. Музей Александровской сло
боды № 579.

*® 1. Чарка, ГИМ № 104 щ. 2. Стоша, ГИМ № 50146 (рис. 24); 3. Оклад
евангелия, ГИМ 22443 щ. 4. Оклад иконы, Музей Александровской сло
боды, № 182.

Чарка, ГИМ № 128 щ.
1. Чарка, ГИМ № 41516 (рис. 21). 2. Чарка, ГИМ 53030/20. 3. Оклад

иконы. Музей Александровсашй сло<5оды № 578. 4—5. Дискос и тарели, из 
того же музея №№ 128 и 131.

1—3. Чарки, ГИМ 112 щ, 41517, 129 щ. 4. Оклад евангелия, ГИМ
22460. 5. Стакан, ГИМ № 269 щ.

1, Чарка ГИМ 120 щ (рис. 18). 2. Отакан ГИМ 297 щ.
1., Корчик, ГИМ № 48 щ, 2. Стакад, ГИМ Jw 50179 (рис. 20). 3—7. Чар

ки, ГИМ №№ 69174, 4431 щ, 50166, 165 щ, 27143, 8. Отакан, ГИМ № 208 щ.
9. Стопа. ГИМ № 884 щ. 10. Оклад ешангелия. Вологодский музей № 793.

3® 1-^. Чарки, ГИМ №№ 37940; 53031/21. 4. Стопа, ГИМ 53031/50. 5—6.̂  
Стаканы, ГИМ №№ 269 щ я  293 щ. 7. Крест, Угличский музей № 51.

1—3. Стаканы, ГИМ №№ 616 щ; 50228; 9121 щ. 4. Чарка. ГИМ №51195. 
5—G. Поти1ры, ГИМ №№ 1557 щи: 7763 щ. 7. Цата, ГИМ Лй 44904. 8. Крест» 
Музей Александровской слободы № 135.

1. Чарка, ГИМ № 140 щ. 2. Чаргса, Гос. Оружейная Палата 18697.
3. Оклад еваигелт£я, Калининский музей № 681. 4. Корчик, Смоленский му
зей № 2750.

Кадило, ГИМ Мо 77192. 2. Оклад евангелия. Музей Александровской сло
боды № 119.

1. Чарка, ГИМ № 169 щ. 2. Чарка, Смоленский Музей 1071.
41 1. Тарель, ГИМ № 75499. 2. Кадило, ГИМ № 4878 щ. 3. Потир, Воло

годский музей Л'» 2. 4. Тарель, Вологодский музей, М 2. 5. Тарель, Воло
годский музей № 73.

Звездица, Центральн. музей Татреснубл1ИК1г (Казань) № 230.
1—2. Чарки, ГИМ !N»№ 123 щ. и 124 щ. 3. Ковш жалованный. Смолен

ский музей № 8840.
** Чарка, ГИМ № 69 {рис. 26).

1. Чарка, ГИМ № 126 щ (рис. 29). 2. Оклад иконы, ГИМ 57087.
3. Крест, Рязанский музей № П—6230. 4. Крест, Гос. Русский мз^ей Х.О. 
12532. 5. Чарка, Горьковский музей № 239.

1. Чарка, ГИМ 20938. 2. Стакан, ГИМ № 296 щ. 3. Лжица, ГИМ 
№ 1768 щ. 4. Чарка, Гос. Русский музей 13818. 5—6. Оклады икон, Воло
годский музей 4453 д и 4737 д. 7. Дискос, Горьковский музей № 303.

Угольник оклада евангелия, ГИМ № 22527.
Оклад евангелия. Ярославский музей № 440.
1. Цата, ГИМ М 8S26 щ. 2. Крест, ГИМ № 75473. 3. Чарка, Горьков

ский музей № 238.
Венец, из г. Владимира.
1. Оклад иконы, Музей Александровской слободы 178.

^ 1. Оклады икон, ГИМ № 6931; Музей Александровской слободы 
№№ 788 и 194.

Потир, из т. Владимира.
1. 'Стакан, ГИМ Хч 51219 (рис. 34). 2. Чарка. ГИМ № 4902 щ. 3. Крест, 

Александровская слобода № 236. 4. Полоса баомы от оклада, Ростовский м̂ -зей.
1. Чарка, ГИМ № 108 (рис. 35). 2. Дробница с оклада, ГИМ >6 55695.

3. Крест, ГИМ М» 60107. 4. Оклады икон, ГИМ Лй 44923. 5—7. Оклады еван
гелий, Гос. Русский м̂ з̂ей 10374 и 12311; Смоленский музей (антирелиги
озный) № 3.

Оклад иконы, ГИМ № 75201.
•”  1—2. Чарки ГИМ №№ 195 щ (рис. 25) и 10218 щ. 3. Чернильница с 

перницей, ГИМ № 18397 (рис. 28). 4. Цата ГИМ 53790.
1. Чарка, ГИМ № 53030/388. 2. Коробочка, ГИМ № 1004 щ.
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Рнс. 10. Угольник оклада езапгелпя 
с левковым клеймом 16S4 г.

Рис. 11. Кадило с клеймом 
1670-х гг.

Рис. 12. Чарка 2-й пол. Xv’II в. Рис. 13. Стакан с лепкоп1,ш клеймом 
1680—1690 гг.



Рис. 14. Чарка с клеймом 1684—1685 г.

Рис. 15. Коробочка с клеймом 1670-х гг. Рис. 16. Коробочка с клеймом 1683—1684 г.

Рис. 17. Корчик с клеймом 1671—1681 гг.
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Рис. 18. Чарка с клеймом 1694—1695 г.

Рио. 19. Стакане клеймом 1688—1689 г Рйс. 20. Стакан с клеймом 1695—1696 г.

Рис. 21. Чарка о клеймом 1692—1693 г.
ба
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Рис. 22. Серьги с клеймами 1690-х гг.

Рис. 23. Стажан с клеймом 1687—168S г. 
G4 

Г ;

Рис. 24. Стопа с клеймом 1690—1691 г.



Piic. 25. Чарка нач. X V III в. с клеймом мастера Якова
Григорьева

Рис. 26. Чарка с клеймом 1702 г.

Рис. 27. Стаклп 1704 г. с клеймом мастера Тимо(1)ея 1кшпова 
5 Т р у д ы .  В ы п у с к  X III . 65
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Рис. 28. Чернильница с перницей 1700—1710 гг. с клеймом мастера Петра
Иванова.

t'-'- ' W-’ '

N
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Ри1с. 29. Чарка 1703 г. с клеймом мастера Петра Иванова



OJ Ряс. 30. Потгр 1704 г. с клеймом 
мастера-Еностраяца (указ. J'S 63)

Рис. 31. Два, кадила 1701 и 1702 гг. с клеймом мастера А. К. К.



Piic. 32. Стакан 1707—1710 гг. 
с клеймом мастера П. 0. Г.

Рис. 34. Стакан 1709 г. с клеймом 
мастегра Кирилла Доро4>еева

Рпс. 33. Даропоопца 1710 г. с ]сле11Мом 
MacTCita М. Н. П.

Piuc. 35. Чарка с клеймом 1710 г.
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Приложение 1

С Л О В А Р Ь
золотого и С Е Р Е Б Р Я Н О ГО  Д Е Л А  М А С ТЕ Р О В  О Р У Ж Е Й Н О Й  П А Л А Т Ы

с 1700 по 1710 гг. ' _________

Имя II фамилия млстера Сведепня после 1700 г.

• Афа н ас ь е в  Папте- 
леН

•Богдан (или Б о л- 
д и н). Крестьян Кре- 
стьянов, иноземец из 
Гамбургской земли.

• Б олдв ииов  Иван 
(он же Иван Подовннов 
П а с X аз и у с),’ инозе
мец.

С 1700 Г. Оружейной 
Палаты жалованный се
ребряного дела мастер, 
оклад 38 р. 31 алтын, 
4 деньги, хлеба—ржи и 
овса — 20 четвертей. В 
1700 г. делал левковую 
пробу. Упоминается и в 
1705 г. (ГАФКЭ. Дворц. 
фонд. Арх. Ор. Пал.
д. № .969,, л. \8, 0 П1ГС.

22, стб. №  34875, Л. 1).

С 1702 Г. Оружейной 
Палаты золотого дела 
мастер.

Л1алованье 66 р. 22 
алт. 2 деньги (ГАФКЭ. 
Дворц. фонд Арх. Ор. 
Пал., д. № 980, л. 13.J). 

Упоминается и в 1711 г.

Сведения до 1700 г.

Был мастером в Сереб
ряном ряду. С 1679 г.— 
штатн. мастер Серебря
ной Палаты с жалова
ньем 12 руб. в тод, 
хлеба — ржи п овса — 
12 четвертей. После уп
разднения Серебряной 
Палаты и увольнения 
ее мастеров он был 
переведен в Оружейную 
Палату. Единствен, рус
ский мастер среди ино
земцев.

С 1700 г. Оруя«ейной 
Палаты серебряного дела 
мастер, упоминается в 
1703 г., 1705, 1708 ГГ
Жалованье 80 р., хле-

Сын государева вино
градного дела мастера в 
Астрахани, убитого во' 
время взятия этого горо
да Степаном Гагиным.

У
и

имена которых отмечены звездочкой, смотри 
Московских мастеров золотого, серебряного,

ZiMMHOTd дела \УП  в.» . книнград, 1928 г. 1-П.
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Имя и фамшшя мастера Сведения после 1700 г. Сведения до 1700 г.

ба — ряси и овса — 
40 четвертей.

(ГЛФКЭ. Дворц. фонд. 
Арх. Ор. Пал., д. J^ 969, 
л. 9).

Был послан родствен
никами для обучения се
ребряному, чеканному де
лу заграницу. 8 февраля 
1685 г. приехал в Мо
скву и пожалован к <се- 
ребряному, чеканному 
делу в Серебряную Па
лату в Мастерыэ. Тогда 
же велено дать денеж
ный оклад, fKAK будут 
убылые ок*тады>. По его 
челобитной 15 декабря 
того же года ему даны 
вместо оклада кормовые 
деньги — 4 р. 50 к. в 
месяц. (Стб. 194, №  1S5, 
лл. 1—5). Впервые на
зван Иваном Болднно- 
вым в памяти о пожа
ловании ему кормовых 
за 1688 и 1699 гг. по 
50 р. в год (Сгб. 1698, 
№  10S7 л  659).

' Г и л ь б р а я д т  Гот
фрид, иноземец, из плен
ных шведов.

С 1703 т. Оружейной 
Палаты серебряного дела 
мастер. ЛСалованье 30 р. 
в год. Упоминается и в 
1709 и 1710 гг.

(ГАФКЭ. Дворц. фонд. 
Арх. Ор. Пал., д. № 1003, 
л. Н  175, д. Лй 1008, 
лл. №№ 89—90).

Староста цеха irao- 
отранных мастеров а 
Петерб.урге в 1721 г. 
Юм. А. Я. OeibKetpaaw, 
iOniicb серебра двора
е. и. в.», т. I, стр. 55).

'^Иванов Агей

К е п п и н г, luiac 
ЯкзЧ> иноземец, из 
пленных шведов.

С 1701 г. Ор.ужейной 
Палаты золотого дела ма
стер.

По окладу fBf кормовых 
61 р. 30 алт. в год.

У'поминается в 1703 г.
(ГАФКЭ. Дворц. фонд 

Арх. Ор. Пал., д. № 986, 
л. 5. 990, лл. 586
и 646).

Принят в жалованные 
мастера Золотой Палаты 
около 16 SO г. После ее 
упразднения в 1700 г. 
был уволен и принят 
вновь по челобитной в 
1701 г.

С 1703 г. Оружейной 
Палаты серебряного дела 
мастер. С 1708 г. полу
чает 15 р. в год.

Был подмастерьем се
ребряного дела мастера 
Томаса Торсансена, ско-

* А. Я. Фелькерзам ошибочно датнруех его приезд 1718 годом. (Опись се̂  
ребра двора е. п. в., Спб. 1907 г., т. I, стр. 79).
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V
Имя II фамилия мастера Сведения после 1700 г. Сведения до 1700 г.

'(ГАФКЭ. Дворц. фонд. 
Арх. Ор. Пал., д. № 1003, 
л. 271). Переселился в 
Пете)рбурт « 1718 г. 
Мастер ипостраниого це
ха в 1724 1Г. В 1724 — 
1725 ГГ. пом. старосты; в 
1728 г. цеховой староста. 
В 1741 г. он был «ще в 
цехе.

торым и прибыл в Мо
скву в 1703 г., ученик 
И. Реймера.

(ГАФКЭ. Дворц. фонд. 
Арх. Ор. П., д. № 1003, 
л. 175).

К л е р к  Александр, 
иноземец из Ругодива 
<Нарва).

До 12 сентября 1701 г. 
Оружейной Палаты золо
того дела мастер. Жало
ванье — 124 р. в год.

(Архив Иностранных 
Дел, « В ыез ды в Рос
сию 1688 г.» № 17).

В 1688 г. приехал в 
Москву по вызову ино
земца, золотого дела ма
стера Тимофея Левкина 
и прослужил у него 2 го
да по найму.

(В 1691 г. принят в 
.мастера Золотой Палаты 
с окладом в 110 руб. в 
год (с кормовыми). В 
1700 г. получает 146 руб. 
в год. После упраздне
ния Золотой Палаты пе
решел на короткий срок 
в Оружейную Палату.

К у р л ' я н т  Франц, 
жтоземец, из пленных 
шведов.

Прислан в 1703 г. из 
Дерлта по приказу Пет
ра I.

|(ГАФКЭ. Дв'Орц. фонд. 
Арх. Ор. Пал., д. № 1003, 
л. 175).

Ученик серебряного 
дела мастера Гильбранд- 
та.

* Л а я, Иван, 
иноземец.

С 1700 г. Оружейной 
Палаты серебряного де
ла мастер. Оклад 80 р. 
в год, хлеба — ржи и 
овса — 40 четвертей. 
Упоминается до 1711 г.

|(ГАФКЭ. Дворц. фонд. 
Арх. Ор. Пал., д. № 986, 
л. 8).

Ш 1698 г. принят в 
мастера Серебряной Па 
латы с содержанием но 
неокладному списку 
50 р. в год, хлеб!?,—ржи 
и овса — по 20 четвер
тей.

Л е в к и н  Тимофей, 
иноземец.

С 1700 г. Оружейной 
Палаты золотого дела 
мастер. Оклад 116 р. в 
год.

(ГАФКЭ. Дворц. фонд. 
Арх. О.р. Пал., д. № 98G, 
л. 8). Делал в 1700 г. 
4 золотых пробы и 3 се
ребряных, В 1711 г. иа-

Упоминается с 1686 г., 
когда вызвал к себе под
мастерье Яна Бейе'раиз 
Гамбурга.

В 1694 г. получал жа
лованья 50 р. (с кормо
выми). До упразднения 
Золотой Палаты в 1700 г. 
получал оклад 116 руб. 
в год.
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Имя u фамилия мастера Сведения после 1700 г. Сведения до 1700 г.

эначен слробовальным> 
мастером на Серебряный 
Денежный двор; минц- 
мейстер в 1720 г. Умер 
в 1735 г.

М а т в е е в  Михайло С 1700 г. Оружейной 
Палаты золотого дела 
мастер. С 1701 г. по че- 
лобитноД стал получать 
50 р. жалованья, хлеба— 
ржи и овса — 20 чет
вертей. Упомагаается в 
1710 г.

(ГАФ1СЭ. Дворц. фонд. 
Арх. Ор. Пал., д. 986, 
л. 8, д. Ха 1008. л. 269).

0 1691 г. значится 
Оружейной Палаты золо
того дела мастером с ок
ладом 20 руб. в год, 
хлеба—ржи и овса—по 
10 четв. При упраздне
нии Золотой Палаты был 
переведен в Оружейную 
Палату с жалованьем 
30 р. в год и хлеба— 
ржи и овса — по 20 
четвертей.

П 0 д в е й н Давид, 
иноземец, из пленных 
шведов.

С 1703 (Г. (Орй-жейной 
Палаты серебряного де
ла мастер. С 1707 г 
жалованье 30 р. в год.

(ГАФКЭ. Дворц. фонд 
Арх. Ор. Пал., д. № 1003, 
л. 95).

Р у д о л ь ф  Иван 
Яков̂ зев, иноземец.

С 1700 г. Оруж. Па
латы серебряного дела 
мастер. Жалованье — 
80 р. в год, хлеба 40 
четвертей.

(ГАФКЭ. Дворц. фонд. 
Арх. Ор. Пал., д ЛЁ 9S6, 
л. 9). Упоминается и в 
1705 и 1711 гг. J 

(ГАФКЭ. Дворц. 4ЮНД. 
Арх. Ор. Пал., д. 
№ 1003, л. 341).

В 1695 г. принят в 
Серебрялую Палату ма
стером с окладом 80 pĵ i. 
в год, хлеба — ржи и 
овса — 25 четвертей.

Сену  Юхом, инозе
мец, из пленных шве
дов.

(,В 1703 г. прислан пз 
Дерпта по приказу Пет
ра I в числе прочих ма
стеров, как подмастерье 
С 1703 г. Оружейной Па
латы серебряного дела
MiiCTep.

(ГАФЮ. Арх. Ор. Пал., 
д. 1003, л. 175).

Торсансен  Томас, 
иноземец, Ш  пленных 
шведов.

В 1703 г. прислан из 
Дерпта по приказу Пет
ра I. С 1703 г. Оружей
ной Палаты серебряного 
дела мастер. Жалованье 
30 р. Упомпнаотся в 
1710 г.

(ГАФКЭ. Дпорп. фонд. 
Арх. Ор. Пал. д. 100» 
л, 175\
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приложение 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь  ЗОЛОТОГО И СЕ Р Е Б Р Я Н О ГО  Д Е Л А  М А С ТЕ Р О В  И М А С Т Е Р О В Ы Х  
Л Ю Д Е Й , В З Я В Ш И Х  ПРО БЫ  И П О З В О Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  П И С Ь М А  

В О Р У Ж Е Й Н О Й  П А Л А Т Е  М Е Ж Д У  1703— 1706 гг.
(ГАФКЭ, Дворцовый фонд, Apxirs Оружейной Палаты, д. № 968, лл. 1—105)

1. А в е р к и н  Андрей Михайлов сын, крестьянский сын Колязина мона
стыря г. Кашнна. Серебряного дела мастер. Записался 23 октября 1703 г.

2. А г а р ы ш € в  Антпн Степанов сын, Сыромятной слободы. Серебряного 
дела мастер. Записался 16 января 1703 г.

3. А н д р е е в  Мпхайла, тяглец Сыромятной слободы. Серебряного дела ма
стер. Записался 10 февраля 1706 г.

4. Б а б у ш к и н  Андрей, оброчный крестьянин села Покровского. Записал
ся 27 ноября 1704 г.

5. Б а ж е н о в  Сергей Афанасьев сын, села Покровского. Записался 22 де
кабря 1704 г.

6. Б а к л у ш я и  жАндрей. Серебряного дела мастеровой человек. Заплсался 
19 декабря 1703 г.

7. Б е л я е в  Максим, человек Дмитрия Беклемишева, человека боярина 
Льва Кирилловича Нарышкина. Серебряного дела мастеровой человек. За- 
nHCEvlCH IS октября 1703 г.

S. Б о р и с о в  Иван, села Покровского. Серебряного дела мастер. Записал
ся 10 августа 1704 г.

9. Б у з и н  Артемий Тихонов сын, оброчный крестьянин села Покровского. 
Серебряного дела мастеровой человек. Записался 27 октября 1703 г.

10. В а с и л ь е в  Григорий, оброчный крестьянин села Покровского. За
писался 4 июля 1704 г.

1 1 . В а с и л ь е в  Иван, отставной солдат т. Костромы. Записолоя 13 марта 
1700 г.

12. В а с и л ь е в  Сидор. Денежного монетного двора серебряного дела че- 
канпщк. Записался 5 июля 1705 г.

13. В а с и л ь е в  Трофим, Мещанской шободы. Серебряного дела мастер.
Записался 13 ноября 1706 г. ,

14. В л а с о в  Степан, человек стольника Михаила Владимирова, сына Ероп
кина. Серебряного дела мастер. Записался 22 октября 1705 г.

15. В о л о д и  миров  Полуэкт, крестьянин Ярославского уезда деревни Ма
линовки, вотчинного села Никольского, боярыни княгини Марии Федоровны 
Барятинской. 'Серебряного дела мастер. Записался 26 октября 1703 г.

16. В л а д и м и р о в  Полуэкт, серебряник, крестьянин села Балабина Яро
славского уезда царевны Наталии Алексеевны. Записался 8 .марта 1706 г.

17. В о р о н и н  Михаил Савинов сын, крестьянин села Самарово, Залесского 
монастыря. Переяславского уезда. Записался 11 декабря 1704 г.

1 3 . Г а в р и л о в  Илья, Новоникитокой слободы. Серебря,ного дела масте
ровой человек. Записался 9 декабря 1703 г.

1 9 . Г р и г о р ь е в  Яков, тяглец Басманной слободы. Серебряного дела
мастер. Записался в апреле 1706 г.

20. Г а в р и л о в  Семен, пономарь церкви Василия Kecapnttcitoro, что на
Тверской. Записался 21 сентября 1706 г.

2 1 . Г у л и н  Иван Тимофеев сын, патриарший оброчный крестьянин села 
Покровского Ярославского уезда. Записался 21 августа 1704 г. и 3 мая 1706 г.
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22. Г у ]) ь е n Тихон, аброчиыЛ кресп.якип села Покровского. Заплсался 
4 пюпя 1704 г.

23. Г у т к о в Алексей Ларионов сын, села Красного Костромского уезда. 
Серебряного дела мастеровой человек. Записался 1 декабря 1703 г.

24. Д а в и д о в  Прокофий, пороховых дел подмастерье приказа артиллерии. 
Записался 23 октября 1703 г.

25. До р о ф ее в Кирилла, гфасноселец. Серебряного дела мастер. Записал
ся о июня 1705 г.

26. Д у б о к  Иван Иванов сын, оброчный крестьянин села Покровского. Се
ребряного дела .мастеровой человек. Записался 27 октября 1703 г.

27. Е в д о к и м о в Иван, калашевец. Серебряного дела масте-р. З'ашюался 
12 сентября 1705 г.

28. Е в д о к и м о в  Филат, Мещанской слободы. Серебряного дела масте
ровой человек. Записался 10 октября 1703 г.

29. Е м е л ь я н о в  Илья, крестьянин вотчинного села Мошкина, Чудова мо
настыря. Записался в декабре 1705 г.

30. Е р м о л а е в  Матвей, серебряник. Таганной слободы. Записался 5 мая 
1704 г.

31. З и н о в ь е в  Тихон, клда̂ певец. Записался 15 июня 1704 г.
32. З о л о т у х и н  Василий Тихонов сын. Сын служки Троице-С^ргиева 

монастыря. Записался 3 июня 1704 г.
33. З о л о т а р е в  Илья Афанасьев сын, о<5рочный крестьянин села Покров

ского. Серебряного дела мастер. Записался 2 мая 1704 г.
34. З у б о в  Яков Корнилов сын, крестьянин дворцового села Ващаниново, 

Ростовского уезда. Записался 17 августа 1706 г.
35. И в а н о в  Андрей, Дмитровской сотни. Серебряного дела мастер. За

писался 21 августа 1704 г.
36. Ив а н о в  Борис, Денежного монетного двора. Серебряного дела масте

ровой человек. Записался 10 октября 1703 г.
37. И в а н о в  Ефрем, Екатерининской слободы. Серебряного дела мастеровой 

человек. Записался 12 февраля 1704 г.
38. И в а н о в  Илья, Казенного приказа сторож. Серебряного дела мастер. 

Записался 19 июня 1704 г.
39. И в а н о в  Мартин, курпного дела * ученик. Серебряного дела мастер. 

Записался 5 марта 1705 г.
40. И в а̂ н о в Степан, крестьянин деревни Горппсово, Борисоглебского мо

настыря Ростовского уезда. Серебряного дела мастер. Записался 29 октября
1703 г.

41. И в а н о в  Степан, Панкратьевской слободы. Серебряного дела мастеровой 
человек.

42. И в а н о в  C'TeinaH, Кадашевской слободы. Серебряного дела мастеровой 
человек. Записался 13 ноября 1703 г.

43. И в а н о в  Степан, крестьянин деревни Горшково, Борисоглебского мо
настыря, Ростовского уезда. Серебряного дела мастер. Записался 2 ноября
1704 г.

44. И г н а т ь е в  Василий, Садовой слободы. Записался 27 ноября 1706 г.
45. И г на т ь е в  Михаил, села Покровского. Серебряного дела мастер. За

писался 7 марта 1704 г.
46. И г на т ь е в  Степан, тяглец Голутвинской слободы. Серебряного дела 

мастер. Записался И октября 1704 г.
47. И л ь и н  Тимофей, Лужнецкой слободы. Серебряного дела мастер. За

писался 11 сентября 1705 г.
48. И с а к о в  Семен, Барашевской слободы. Серебряного дела мастер. За

писался 9 йюня 1705 г.
49. К а з а к о в  Василий Григорьев сын, капрал «Бенедиктова полка Миро 

новича Батурина». Серебряного дела мастер. Записался 29 мая 1704 г.
5 0 . К а м е н ь щ и к о в  Козьма Петров сын, крестьянин Колязина монасты

ря, Кашинского уезда. Записался 12 июня 1706 г.
51. К а п у с т и н  Василий Корнилов сын, кадашевец. Записался 10 сен

тября 1706 г.
52. К а р п о в  Савва, крестьянскцгй сын деревни Алексеево, Николо-Угреш- 

ского монастыря. Записался 29 марта 1705 г.

* Курпы — пеньковые лапти (В. Даль, Толковый словарь. М., 1925 г., т. I, 
стр. 227).
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53. К а ш  u н Сергей Артемьев сын, Панкратьевской слободы. Записался 
27 июня 1704 г.

54. К в а с н и к о в  Петр Алексеев сын, Воронцовской слободы. Серебряного 
дела мастеровой человек. Записался 19 октября 1703 г.

55. К и р и л л о в  Никита, Басманной слободы. Серебряного дела мастер. 
Записался 22 октября 1703 г.

56. К л С м е и т ь е в Михайлов, Мещанской слободы. Сере<5ркиого дела м а
стер. Записался 10 августа 1704 г.

57. К о з л о в  Пван, посадский человек г. Костромы. Серебряного дела ма
стер. Записался в октября 1705 г.

58. К о 3 ь м и н Николай, денежный мастер Денежного Монетного двора. За
писался 30 декабря 1703 г.

59. К о л а ш н и к о в Осип Яковлев сын, крестьянин села Покровского. З а
писался 16 декабря 1703 г.

00. К о н о п л я н о ч к и н Федор Тихонов сын, крестьянин дворцового села 
Красного, Костромского уезда. Записался 20 августа 1705 г.

61. К о  н о р о в  Максим Герасимов сын, тяглец Голутвиной сло<боды. Сереб
ряного дела' мастер. Записался 5 октября 1704 года.

62. К о н с т а н т и н о в  Савелий, тяглец Казенной слободы. Серебряного де
ла мастер. Записался в марте 1706 г.

63. К о п т е в  Аннкудин ApTaifoucB сын, Голутвиной слободы. Серебряного 
дела мастер. Записался 10 августа 1704 г.

64. К о п ы л о в  Герасим Федоров сын, крестьянин Государева села Из!май- 
лова. Серебряного дела мастер. Записался 12 сентября 1705 г.

65. К о п ы т о в Константин Филиппов сын, крестьянский сын подмонастыр- 
ской вотчинной слободы Троице-Сергиевского монастыря, дому св. патриарха. 
Записался 8 марта 1706 г.

66. К р и в ц о в с к и й  Илья Евдокимов сын, поручик рейтарских полков. 
Серебряного дела мастеровой человек. Записался в  1705 г.

67. К р ю к о в  Афанасий Гаврилов сын, тяглец Басманной слободы. Сереб
ряного дела мастер. Записался 17 октября 1705 г.

69. Л а р и о л о в С а м с о н ,  царицы Прасковьи Федоровны золотых дел 
мастер. Записался 5 .мая 1704 г.

69. Л о д ы г и н  Степан Федоров сын, человек дому боярина князя Бориса 
Алексеевича Голицына. Серебряного дела мастер. Записался 26 января 1706 г.

70. М а л ю т и н TirxoH Иванов сын, чеканщик Дб'нежното старото двора. 
Серебряного дела мастерово^ человек. Записался 28 октября 1703 г.

71. М а р к о в  Филипп, кадашевец. Серебряного дела мастер, тяглец. З а
писался 5 июля 1705 г.

72. М а р к о в  Яков, сын земского плотника. Записался 9 декабря 1703 г.
73. М а т в е е в  Ларион, тяглец Семеновокой слободы. Серебряного дела ма

стер. Записался 14 марта 1705 г.
74 М е д в е д е в  Григорий Григорьев сын, оброчный крестьянин села Пок

ровского. (Серебряного дела мастер. Записался 19 июля 1704 г. .
75. М е н т  Павел Павлов сын (иноземец). Серебряного дела.мастер. Приехал 

в Москву из Гамбурга в 1690 г. по вызову серебряного дела мастера) Николая 
Петлинга (подробности см. В. И. Троицкий, Словарь Московских мастеров золо
того, серебряного и алмазного дела XVII в., Л., 1920 г., в. И, стр. 103). З а
писался 26 января 1706 г.

76. М и х а й л о в  Илья, алмазного дела мастеровой человек. Записался 
30 октября 1703 г.

77. М и х а ] 1 л о в  Сергей, крестьянин дворцового села Сндоровского, Кост
ромского уезда. Записался 20 сентября 1706 г.

78. М и х а й л о в  Федот, Кадашевской слободы. Серебряного дела масте
ровой человек. Записался 4 ноября 1703 г.

79. М и х а й л о в  Филипп, стрелец, сын певчего дьяка Степана Иванова 
сына Беляева. Записался 9 января 1703 г.

80. М у н г а л о в Федор Иванов сын, переводчик посольского приказа. Сереб
ряных дел мастеровой человек. Записался 5 декабря 1703 г.

91. М ы м р и н  Лука Семенов сын (он же Мумрин). Отставной серебряного 
дела' мастеровой человек. Был Серебряной Палаты сканного дела жалованный 
мастер. Упоминр.ется с 1692 г. В 1691 г. по сокращению штатов Серебряной 
Палаты был оставлен в жалованных мастерах с окладом 25 р. 31 алтын, 
4 деньги в  год, хлеба— ржи к  овса—по 8 четвертей (Стб. 1700 г., № 157). 
В 1700 г. при упралднении Серебряной Палаты из жалованных .мастеров уво
лен. (Стб. 1700 г., № 157). (Подробности см. И. Е. Забелин, сО металлическом
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производстее в Россия», Зап. Арх. Общ. т. V, СПБ, 1853 г., стр. 12f> 
и В. И. Тронцкнй, Словарь московских мастеров золотого, серебряного и алмаз
ного дела ХУП в., в. II, сгр. 82—83). Записался 30 октября 1703 г.

82. М я с и и к о в Иван Ильич сын, иосадскиЛ человек г. Вологды, з а 
писался 22 мая 170G г.  ̂ ^

83. И и к и т и 1г Корнил, Басманной слободы. Записался 28 октября 1700 г.
84. Н и к и т и н  Марк Иванов сын, села Покровского. Серебряного дела 

мастеровой человек. Записался 13 октября 1703 г.
85. Н и к и ф о р о в  Филипп, Басманной слободы. Записался 29 марта 1705 г.
86. Н о с к о в  Иван Ерофеев сын. Алексеевской слободы. Записался 20 сен

тября 1706 г. ,  Г ! к г.
87. О б р о с и м о в Степан, Конюшенной Сыромятной слободы, Серебряного

дела мастер. Записан дважды — 21 августа 1704 г. и 27 ноября 1704 г.
88. П а ш к е е в Яким Станиславов сын {иноземец). Золотого дела мастер.

Записался 28 октября 1703 г. г
89. П е т р о в  Василий, Maicrep Денеяшого двора. Записался 3 декаоря i г. 
!)0. П е т р о в  Григорий, посадский человек г. Вологды.. Серебряного дела

мастер. Записался 7 октября 1704 г. гт w
91. П е т р о в а  Федосия Данилова дочь, вдова Козмина Петрова, Устюжской

полусотни. Записалась 8 декаб])я 1704 г.
92. П л о т н и к о в  Нефед Степанов сын, села Покровского. Серебряного 

дела мастеровой человек. Записался 13 февраля 1704 г.
93. П р о к о ф ь е в  Артемий, человек стольника князя Федора Юрьевича 1 о- 

модановского. Серебряного дела мастер. Записался 29 мая 1704 г.
!)4. П р о к о ф ь е в  Федор, тяглец Мещанской слободы. Серебряного дела

мастер. Загаисался 24 июня 1705 г. тг л, тт
95. П ш е н и ч н и к о в  Иван, сын серебряного дела мастера Никифора пш е

ничного (о последнем см. Троицкий, С.човарь моек, мастеров и т. д., в. 11, 
стр. 110— 111). Записался 6 ноября 1700 г.

96. Р е б р о в  Иван Иванов сын. Серебряной палаты отставной сереоряного
дела мастер. Записался 8 сентября 1704 г.

97. Р е п н и н  Матвей Иванов сын, крестьянин села Никольского Спасова 
монастыря, что в Ярославле. Записался 24 июля. 1705 г.

98. Р о г о в  Макар Володимиров сын, села Красного, Костромского уезда. 
Серебряных дел мастеровой человек. Записался 9 октября 1703 г. ^  -

99. Р о г о в if н с к и й Иван Ива]юв сын. Дворцовой Рыбной слободы. Сереб
ряного дела мастер. Записался 18 марта 1704 г.

100. Р о м а я о в  Алексей, Денежного красного двора. Серебряиого дела ма
стер. Записался 14 марта 1704 г.

101. С а м а р и н  Иван Петров сын, Гончарной слободы. Заяисался 8 сен
тября 1706 г. ^  -

102. С а м л у ч к и л  Михайло Иванов сыл, Огородной слободы. Серебряного 
дела мастеровой человек. Записался 13, октября 1703 г.

103. С а ф о н о в Егор, оброчный крестьянин села Покровского. Серебряного 
дела .мастеровой человек. Записался 23 октября 1703 г.

104. Сахаров  Леонтий Ефимов сын, солдат Ингерман-ландской калцеля- 
рии медового сбора. Серебряного дела мастер. Записался 26 февраля 1706 г.

105. С в е ш н и к  о в Алексей Иванов сын, Гостинной сотни. Записался 
28 декабря 1705 г.

106. С е л е ц к и й  Михаил Максимов сын, Хамовной слободы. Записался 
6 октября 1703 г.

107. 'Семенов Иван, села Покровского, Серебряного дела мастер. Заплсал- 
ся 13 октября 1703 г.

108 . С е м е н о в  Максим, псаломщик Благовещенского Собора. Серебряного 
дела мастер. Записался 29 сентября 1704 г.

109. Семенова  Дарья, девка, дочь Андрея Семенова, Садовой слободы. 
Записалась 7 октября 1706 г.

110. Соболев  Ануфрий Васильев сын, крестьянин села Покровского. Се
ребряного дела мастеровой человек, оаписался 24 августа 1705 г.

111. С о к о л о в  Андрей Гаврилов сын, «солдат Никитина почтку Козлова».
Серебряного дела мастер. Записался 23 июля 1705 г.

112. С т е п а н о в  Петр, Копютенной С’ыромятной слободы. Серебряного дела 
мастеровой человек. Записался 29 октября 1703 г.

113. Т а р а с о в  Михайла, крегтьяпин дворцового села Комарова.. Записался 
10 мая 1706 г.
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114. Т е т е р  н н  Яков Федоров сын, Вологодского мптрополша села Степа- 
яовского, Нологодского уезда. Серебряного дела мастер. Записался 13 ноября

1 1 5 . Т и х  о II о в Григорий, тяглец , Мещанской слободы. Серебряного дела 
мастеровой человек. Записался 26 февраля 1706 г.

116. Т р е т ь я к о в  Антш х Васильев сын, мастер старого Денеягного двора. 
Серебряного дела мастеровой человек. Записался 17 декабря 1703 г.

117. Ф е д о р о в  Алексей , волочильщик Денежного красного двора, оаинсал-
с я  2 октября 1704 г. ^ о

1 1 S. Ф е д о р о в  А ф анасий , солдатс.кнй сы н Б атур и н а  полка. Записался

П 9 . Ф е д о р о в  Борис, Благовещенского собора. Серебряного дела масте
ровой человек. Записался 30 октября 1703 г.

120. Ф е д о р о в  Терентий, келейный истопинк великой государыни царицы 
Прасковии Федоровны. Серебряного дела мастеровой ’хеловек. Записался

12Т ' ф ”и л а с т о в  Савва, садовник государева сада, что ла Пресне. Серебря
ного дела мастер. Записался 3 марта 1704 г.

122. Ф о м и н  Константин , кадашевец. Записался 10 февраля Ь 0 5  г.
123. Ф о м и н  Ф илат —  до упразднения Серебряной Палаты  в 1700 г. 

сканного дела мастер. Жалованье —  10 р. в год и 6 денег в день кормовьд 
(см . В . П . Троицкий, указ соч., в. П, стр. 138). Серебряного дела мастеровой
челове.к. Записался 30 октября 1703 г.

1 2 4 . Ф о н к о л ь  Иван Андреев сы н, иноземец. Золотых дел мастер, da
писался 26 января 1706 г.

1“>5 Ф р я з и н  С тетан  Григорьев сын (он же Фрез, ьф им О ,
Золоты х дел мастеровой человек. В  1686 г. принят мастером в Золотую П ^ а т у  
<; окладом 50 р. в год. Состоял в Золотой Палате до ее упразднения 5 марта 
ПОО Т о  окладом 100 р. в год (В . П . Троицкий, указ, соч., в. П , стр. 139).
Запиадл^Яа 29̂  ̂декабря е^  03 крестьянин дворцового села Крас-

с.,о6оды .̂>реДря„огодела^^^^^^^^

•25 Афанасии Пванот сын, Дс,южного старого двора. Серев-

^ S S « „ " f p a J ; . o ™  двора. Се- 

слободы. З ап „са .,сн  4 ноября 

^'^132.' Ш м а к о в  Петр Григорьев сы н, Гостинной сотни. Записался 2 ноября 

^^°?зз’ Ш  у  м а е в Григорий, ходок канцелярии ясачного сбора. Серебряного 

^ 'Т з Г э Т с _  и “ и 4 н ^  золотого дета  мастер. З а п н е а .,с ,

135^^Я*к о"в Л е В Иван, Мещанской слободы. Записался 20 мая
136 Я к о в л е в  И лья, сын конюшенного чина, стряпчего Якова Власова

' “ Т з 7 '^ Я ^ 'Г в “л е Г л Г т « :^ ? я \ Г ^ « е ^ к в Г п р е с в я г  «ивонос-
иого п сто ш и ка , что на Воробьеве. Серебряного дела мастер, оанпсался

Т к ^ в л е в  Савва,- плавильщ ик Дадежного красного дво-рл. Серебряного

Л т Г ; “ с е р г :« “ Г р ^ . ; , п . *  дворцового села Красного, Костром-

Л а р н о ! Т ы н ' В о с к р е с е н с к о г о  монастыря. Записался

2 1  Христофоров сын, Мещанскоп слободы. Серебряного де-
л а  мастер. Записался 23 ноября 1704 г.
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приложение 3

П Е Р Е Ч Е Н Ь  ТО РГО ВЦ ЕВ СЕ Р Е Б Р Я Н О ГО  Р Я Д А  В М О С КВ Е  И В П Р О В И Н Ц И И ,  
взявш их ПРО Б Ы  и П О З В О Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  П И С Ь М А  М Е Ж Д У  1 Ш — 1706 гг.

(ГАФКЭ, Архив Оружейной (Палаты, д. № 969, лл. 1— 105)
1. Л в р а м о в  Пахом, Дмитровской сотни.
2. А г а н ь е в Яков, посадский человек дворцового села Семеновского, По

шехонского уезда.
3. А л е к с е е в  Михаил, Басманной слободы.
4. А л е к с е е в  Петр, Басманной слободы. ,
5. А н а н и н Сафон, Басманной слободы.
6. А н др е е в  Евсевий, крестьянский сын деревни Ерофеево, дворцового 

села Блащ, Каменная волость, Вологодского уезда.
7. А к т и н о в  Семен, оброчный крестьянин села Покровского.
8. А р т а м о н о в  Дмитрий, Садовой слободы.
9. А р т е м ь е в  Калистрат, Сретенской сотни.

10. А р т е м ь е в  Кузьма, крестьянин села Покровского.
11. А ф а н а с ь е в  Иван, Садовой слободы.
12. А ф а н а с ь е в  Иван, кадашевец. »
13. Б а б у ш к и н  Осип Иванов сын, оброчный крестьянин села Красного, 

Костромского уезда.
14. Б а х т и н  Иван Гаврилов сын, Алексеевской слободы.
15. Бен  дин Никифор Абакумов сын, оброчный крестьянин дворцового 

села Брайтово, Яросла;вского уезда.
16. Б и р ю к о в  Афанасий Герасимов сын, Новомещанской слободы.
17. Б о л т и н  Иван Гаврилов сын, Алексеевской слободы.
18. Б о р о в к о в  Яков Яковлев сын, Басманной слободы.
19. Б у з и н  Данило Тихонов сын, оброчный крестьянин села Покровского.
20. Б у л г а к о в  Алексей Тимофеев сын. Панкратьевской слободы.
21 . Б а ч к о в  Алексей Иванов сын, посадский человек Александровской 

слободы.
22. В а р л а м о в  Кирилла, чКрестьянпн деревни Пугвиднной, Московского 

уезда, Вознесенского девичьего монастыря.
23. В а с и л ь е в  Григорий, кадашевец.
24. В а с и л ь е в  Иван, оброчный крестьянин села Покровского.
25. В а с и л ь е в  Михайло, оброчный крестьянин села Покровского.
26. В а с и л ь е в  Потап, кадашевец.
27. В а с и л ь е в  Степан, крестьянин дворцовою села Сидорковского, Кост

ромского уезда.
28. В а с и л ь е в  Степан, Огородной слободы.
29. В а с и л ь е в  Степан, кадашевец.
30. В а с и л ь е в  Степан, Семеновской слободы.
31. В а с и л ь е в  Тимофей, Басманной слободы.
32. В е т о X и и Прокофий Тимофеев сын, села Красного, Костромского уезда-
33. В о л к  Василий Иванов сын. Садовой Набережной слободы.
34. В ол одиме ро в  Петр Степанов сын, кадашевец.
35. Воронин  Михаил Семенов сын, кадашевец.
36. Г а в р и л о в  Леонтий, батыйшик печатного двора *.
37. Г а в р и л о в  Тимофей, кадашевец.

2 Баты йщ нк —  накладчик карски на буквы  (С . А . Белокуров, Московскнй 
печатный двор 1649 г. Чтения ОПДР. 1887 г., кн. IV , стр. 4).
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38. Г а в р и л о в  Степан, тяглец Садовой слободы.
39. Г е р а с и м о в  Степан,' посадский человек, дворцовой Рыбной слободы. 

Переяславского уезда.
40. Г орде е в  Нваи, Панкратьевской слободы.
41. Г о р де е в  Кууьма, Панкратьевской слободы.
42. Г р и б о в  Федор Иванов сын, конюшенный чин.
43. Г р и г о р ь е в  Васшшй, Барашевской слободы.
44. Г р и г о р ь е в  Петр, оброчный крестьянин села Покровского.
45. Г р и г о р ь е в  Степан, оброчный крестьянин села Покровмсого.
46. Г у б и U Филип Михайлов сын. Котельной слободы.
47. Г у р ь е в  Герасим, оброчный крестьяшш села Покровского.
48. Г у с ь  Михайло Васильев сын, тяглец Сретенской сотли.
49. Д а н и л о в  Никифор, Баамаиной слободы.
50. Д е X т я р е в Пазар Никонов сын, Дмитровской сотни.
51. Д м и т р и е в  Иван, Оадовой 'набе1режной слободы.
52. Д м и т р и е в  Лука, посадский человек Александровской слободы, Пе- 

реславля Залесского.
53. Д о б р ы н и н  Пван Артемьев сын, Басманной слободы.
54. Д у б р о в и н  Федор Петров сын, Огородвой слободы.
55. Е в с т р а т о в  Григорий, оброчный крестьянин села Покровского.
56. Е м е л ь я н о в  Василий, крестьянин дворцового села Красного.
57. Е р е м е е в  Петр, крестьянин села Покровского.
58. Ж а р е н к о в  Ерофей Леонтьев сын, крестьянин села Покровского.
59. З а в ь я л о в  Федор Григорьев сын, оброчный крестьянин ce*iia Покров

ского.
60. 3 и Л1 и н Данило Фадеев сын, посадский человек г. Костромы.
61. З и н о в ь е в  Тихон, кадашевец.
62. З о л о т а р ь  Дмитрий Иванов сын, Таганной слободы.
63. З о л о т а р ь  Карп Игнатьев сын, Сретенской сотни.
64. З о л о т а р ь  Тихон, оброчный крестьянин села Покровского. ^
65. И в а н о в  Андрей, Хамовной слободы.
66. И в а н о в  Антип, Мясницкой полусотни.
67. И в а н о в  Василий, оброчный крестьянин села Покровского.
68. И в а н о в  Василий, Барашевской слободы.
69. И в а н о в  Герасим, Огородной слободы.
70. И в а н о в  Григорий, Голутвенной слободы.
71. И в а н о в  Егор, крестьянин дворцового села Мягкова, Московского уезда.
72. И в а н о в  Емельян, Садовой слободы.
73. И в а н о в  Захар. ,
74. И в а н о в  Иван, посадский человек г. Кашина.
75. И в а н о в  Иван, кадашевец.
76. И в а н о в  Ива1Н, Кадашевской слюбоды.
77. И в а н о в  Иван, посадский человек Рыбной юлободы, Костромского уезда.
78. И в а н о в  Иван, сторож церкви Благовещенской пречистой богородицы, 

что у великого государя иа сенях.
79. И в а н о в  Иван, Садовой слободы.
80. И в а н о в  Иван, дворцовый крестьянин лочннка Егорова, Костромско

го уезда.
81. И в а н о в  Исай, Барашевской слободы.
82. И в а н о в  Клим, Гончарной слободы.
83. И в а н о в  Кузьма, крестьянин боярина князя Григория Федоровича 

Долгорукова, Вологодского уезда, старого села Микольского.
84. И в а н о в  Константин, Огородной слободы.
85. И в а н о в  Михаил, дворовый чин, хлебников сын.
86. И в а н о в  Никита, оброчный крестьянин дворцового села Даниловского.
87. И в а н о в  Петр, Панкратьевской слободы.
88. И в а н о в  Прохор, крестьянин дворцового села Калинникова.
89. И в а н о в  Федор, крестьянин дворцового села Красного, Костромского

уезда. „90. И в а н о в  Яков, оброчный крестьянин села Покровского.
9 l! И г н а т ь е в  Иван, посадский человек, г. Калуги.
92 И г о л ь н и к о в  Борис Клементьев сын, Садовой слободы.
9з! И е в л е в  Григорий, оброчный крестья1гкн с«ла Покровского.
94. Ис аев  Андрей, пocЛv̂ cкий человек оела Красного, Кострожкого уезда. 
95 Ис а е  в Афанасий, оброчный крестьянин села Покровского.
96. И с а е в  Михаил, обро’гный крестьянин села Покровского.
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f)7. li а rni м е т о и ( ’емеи Пнаион сии, крестьянин села Покровского.
!)Ч. К а pH он Михаил, кадан1евец.
*.)0. КнриЛ'Ои ЕнссииЛ, посадский челонсм; Г01)0да Ое,]/нухова.

100. К и р и л о в  Яков, Барашс'вской слободы.
101. К л е м е н т ь е в  Иван 1»орисов сын, Садовой слободы.
102. ]ъозлов Максим, тяглец Гшсманной слободы.
103. К о з л о в  Михаил Кузьмин сын, Басманной слободы.
101. Козлов!  Михайло Тихонов сын.
105. К оз-ми л Алексей, оброчный крестьянин села Покровского.
lOfi. К о з ь и х  Ног Федо]) Тимо(|)еев олн, крестьянин села Покровского.
107. К о ло м и с т и н Моисей Павлов сын. Мещанской слободы.
108. К о м а р о в  }П1кита Давыдов, сын, Садовой слобады.
109. К о н д р а ш е в Степан, крестьянин дворцового села Красного, Костром

ского уезда.
110. К о н ь к о р  Меркул Стенанов сын, Алексеевской слободы.
111. К о н ь к о в  Никита, Алексеевской слободы.
112. KoiHbKOB Константин Филшюв сьт,крестьянский сын Подмонастыр- 

ской слободы, вотчины Троице-|Серги€ва монастыря, Дмитровского уезда, дому 
св. патриарха.

113. К о р н и л о в  Пван, Кадашевской слободы.
114. К о р о б е й н и к о в  Ива]1 Миронов сын. Романовский посадский человеп.
115. Коротков  Кирила Савельев сын, Басманной слободы.
116. К о ст е и и ц ы и Константин Иванов сын, дьяконов сын.
117. К р и в о ш е и н Семен Григорьев сын, Барашевской слободы.
118. К р у т и к о в  Тимофей Офросимов сын, дворцового села Сядоровского, 

Рыбной слободы. Костромского уезда.
119. К у л а г а  Иван Иванов сын, кадашевец.
120. К у л т е п и н  Максим Дмитров сын, посадский человек г. Твери.
121. Л а з а р е в  Никифор, Коню1пенной вотчинной слободы.
122. Л и х а ч е в  Петр Иванов сын. Казенной слободы.
123. Ло ги н о в  Петр, тяглец Огородной слободы.
124. Л о ш а к о в  Алексей Прохоров сын. Панкратьевской слободы.
125. М а к а р о в  Алексей, оброчный крестьянин села Покровского.
126. М а к а р о в  Степан, Панкратьевской слободы.
127. М а р к е л о в  Алексей, -Семеновской слободы.
128. Ма рк ов  Григорий, оброчный кресть-чнш села Измайлова.
129. Марк ов  Иван, Семеновской слободы.
130. Мери и Дмитрий Прохоров сын, крестьянский сын села Красного 

Костромского уезда.
131. Ми х а й л о в  Микифор, красносслец.
132. М и х а й л о в  Яким, Панкратьевской слободы.
133. Мороз Григорий Моисеев сын, крестьянин Ипатьевского монах̂ тыря. 

Костромского уезда.
134. М о с а л ь с к и й Василий Тимофеев сын, Понкратьевской слободы.
135. М о т о в и л о в Тимофей Максимов сын, Огородной слободы.
13G. М ы л ь н и к о в  Алексей Осипов сын, Мещанской слободы.
137. Немаш Федосей Иванов сын, Мясницкой полусотни.
138. Н и к и т и н  Василий, Кошевннцкой полусотни.
139. Н и к и т и н  Иван, оброчный крестьянин села Покровского.
140. Н и к и т и н  Федор, Полумясницкой сотни.
141. Н о в и к о в  Захар Иванов сын. Гостиной сотни.
142. Одинцов Максим, Огородной слободы.
143. Олисов  Степан Алексеев сын, Гостиной сотни.
И4. Осииов Федор, сын служки Вознесенского девичьего монастыря, что

на Москве.
145. Парфенов  Петр, посадский человек г. Костромы.
146. П а т р и к е е в  Иван, крестьянин дворцовой Яхотской волости, Яро- 

счпавского уезда.
147. Пер во в Иван Игнатьев сын, Садовой набережной слободы.
148. Пере HI и в и и Дмитрий Васильев сын, Конюшенной слободы, Боль

ших Лужников.
149. И ере ней вин Пван Васильев сын. Конюшенной слободы.
150. Петров AiHTHH, крестьянин Залеоского Горкуновч! монастыря. Пе

реяславского уезда.
151. Петров  Григорий, оброчный крестьянин села Покровского.
152. Петрос  Иван, Огородной слободы.

to



153. Петров  Куирияи, Сретенской сотнн.
154. Петров  Селпвестр, Панкратьевской слободы.
155. П л о т н и к о в  Емельян Еромеев сын, кадашевец,
156. П л о т н и к о в  Кнрила Елисеев сын, посадский человек, г. Серпухова.
157. П о н о м а ре в  Герасим Андреев сын, оброчный крестьянин сола 

Покровского.
15S Пономаре в  Филнп Константинов сын, оброчный крестьянин села 

Покровского.
159. Попов  Федор Дмитриев сын, Ярославского уезда, дворцового села 

Нового.
160. Попов  Григорий Козминов сын, оброчный крестьянин села Покровского
161. П о с т н и к о в Стефан Григорьев сын, кадашевец.
162. П о т а п и н  Степан Васильев сын, кадашевец.
163. Передел  пн Пван Никифоров сын. Огородной слободы.
161. П р и в а л о в  Пван Васильев сын, Алексеевской слободы.
165. П р и п а с о в  Афанасий Иванов сын, Алексеевской слободы.
166. П р о к о ф ь е в  Василий, Басманной слободы.
167. П р о к о ф ь е в Фрол, кадашевец.
163. П р о т о п о п о в  Алексей Павлов сын. Устюжской полуоотпи.
169. Р о г а ч е в  Петр Федоров сын. Муромский посадский человек.
170. Р о м а н о в  Федор, оброчный крестьяннн села Покровского.
171. Са в е л о в  Иван, кадашевец.
172. С а в е л ь е в  Андрей, оброчный крестьянта села Покровского.
173. С а в е л ь е в  Григорий, оброчный крестьянин села Покровского.
174. С а м о й л о в  Сила, Басманной слободы.
175. Сафонов  Яков, Садовой слободы.
176. Са фр о н о в  Ананнй, пушкарский сьрг.
177. Све ш н н к о в  Алексей Иванов сын. Гостиная сотня.
178. С в е ш н и к о в  Григорий Иевлев сын, крестьяннн села Покровского.
179. С в е ш н и к о в  Григорий Иевлев сын, крестьянин села Поюроовского. ’
180. С в е ш н и к о в  Иев Иванов сын, оброчный крестьянин села Покров

ского, староста Серебряного ряда в 1702 г.
181. С в е ш н и к о в  Федор Иванов сын. Гостиной сотни.
182. Семенов  Алексей, Огородной слободы.
1 8 3 . Семенов  Иван, кадашевец.
184. С е р е б р е п н и к о в Петр Филипов сын, села Покровского.
185. С е р е б р е н н и к о в  Федор Филипов сын, оброчный крестьянин села 

Покровского.
186. Са б ен п н  Петр Семенов сын, Огородной слободы.
187. Со р о к и н  Алексей Иванов сын. Садовой слободы.
188. Со рок ин  Афанасйй Евсеев сын, Конюшеной слободы, Больших 

»1ужников.
189. Со рок ин  Осип Иванов сын. Садовой слободы.
190. С т е п а н о в  Иван, оброчный крестьянин села Покровского.
1 9 1 . С т е п а н о в  Лаврентий, кадашевец.
192. С т е п а н о в  Петр, Панкратьевской слободы.
1 9 3 . С т е п а н о в  Степан, Гончарной-слободы.
191. С т р е к а л о в  Петр Иванов сын. Садовой слободы.
1 9 5 . С у мор ин Василий Иванов сын, Мясницкой полусотни.
1 9 6 . С у ч к о в  Василий Прокофьев сын, Мещакохсой слободы.
1 9 7 . С ы р е й щ и к о в Иван Петров сын, Огородной слободы.
19 8 . Сы с о е в  Мирон, посадский человек села Красного.
199. Ти м о фе е в  Григорий, Устюжский полусотник.
200. Т и м о фе е в  Иван, дворцового села Даниловского, Костромского уезда.
2 0 1 . Т и мо фе е в  Прокофий, тяглец Конюшенной слободы.
202. Ти м о фе е в  Федор, Алексеевской слободы.
203. Т и т о в  Яков, крестьянин дворцовой Александровской слободы, Пе

реяславля Залесского.
201. Федоро в  Григорий, бобыль подмонастырской слободы Пошехонского 

у е з д а . Николаевского монастыря, что на Тропе.
205. Федоро в  Григорий, дворцово'о села Даниловского, Костромского

уезда.

» Записан дважды; возможно одтто и то же лицо, 
« Староста Серебряного ряда в 1700 г.

6  Груды . Вы пуск X III.



206. Федоро в  Ииап, ка/шшовец.
207. Фе до с ее в  Клим, оброчный крестьянин села Покровского.
20S. Фр о л о в  Афанасий, Басманной слободы.
209. Ч а м о р 3 Леонтий Яковлевич, посадский человек г. Чароиды.
210. Ч е л н о к о в  Андрей, крестьянин Ншсолаевского монастыря, что на 

Тропе, Пошехонского уезда.
211. Ч ю м и ч е в  Роман Иванов сын, Барашевской слободы.
212. Ш а р а п о в  Петр Тихонов сын. Панкратьевской слободы.
213. Ш в аре в Иван Аникеев сын, посадский человек Нижнего Новгорода.
214. Ш и л о в  Андрей Иванов сын, Огородной слободы.
215. Ш у к а е в  Прокофий Иванов сын, посадский человек г. Коломны.
21ь. Щ, е р б а т о в Прокофий, крестьянин деревни Слободки Троице-С<;ргиева

монастыря, Переяславльокого уезда.
217. Юдин Андрей, крестьянин Федоровского монастыря, Гареловского 

уезда.
218. Юдин Борис,, тяглец Семеновской слободы.
219. Я к о в л е в  Иван, Огородной слободы.
220. Я к о в л е в  Тимофей, Алексеевской слободы.



ПОДВЕСНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ XVI—XVII вв.

(Материалы к истории осветительных приборов в России)
К чш'лу мало изуче'ПБЫх областей русской материальной культуры 

относлтся осветительные приборы. В XVI— XVII вв. эта отрасль бытовой ут- 
ьари включает разнообразный подбор предметов от примитивных светцов для 
держания лучнн и кагапцрв для сала в обиходе основной массы населения 
до слюдяных фонарей, подсвечников-шандалов и подвесных люстр-паникадил 
в домах представителей имущих классов или в церковных помещениях.

Ставя перед собой задачу исследования всей этой категории предметов, 
связанных со многими сторонами быта и культуры, мы в первую очередь 
ьыдвигаем изучение п о д в е с н ы х  при  с пос об  л еии й ; о них, как о 
произведениях более крупных, достнгавнигх иногда монументальных разме
ров и употреблявшихся в ограниченном количестве, сохранилось̂  больше до
кументальных сведений; известен п ряд точно датированных об ектов, поз
воливших наметить этапы истории развития этих приборов. Установление ос- 
ковных образцов, т е х н и к е  их исполнения поможет в свою очередь в деле 
дальнейшего определения времени и места производства остальных, не обла
дающих точными указаниями о своем нроисхождении.

Значительный привоз металлических подвесных осветительных приборов 
из Западной Европы и постепенно развивавшееся местное их производство 
обусловили обилие сохранившихся предметов этого рода. Формы их были 
общими как для светского, так и церковного обихода и в отношении послед
ней группы отличались лишь иногда деталями культового характера. Несом
ненно, что весьма значительное количество подобного рода предметов, но своей 
относительно невысокой материальной ценности не вызывавших к себе особо 
бережного отношения в быту, исчезло бесследно на это указывают уже 
paHirae исследователи *.

I. Осветительные приборы в XV—начале XVI в.

Древпей1ними из сохранившихся русских подвесных осветительных при
боров являются так называемые «хоросы», пссомненно, церковного назначе-

I Ом., яапркмер, изображения пянккааил XV I—X V II вв. л о *И€Торни 
русского искусства», под ред. И. Грабаря, т. I, рис. стр. 160, 251, 462, 454, 
т и' сто 1»2 409 431. На истребление медных 1гредм<>топ указьтают Ю. Фи- 
ткм^яов и В.’ Бутовский в «Краткой заметке о посещстгта Великого Новгоро
да» в Сборн. 1га 1866 г., изд. Об-вом др. руоск иск-ва, М., 1866 т., стр. 121.

Н. p. ЛЕВИНСОН
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ИНН, состоящие кз медного длска с бортом-ободом и чашевидным углубле
нием в сергдипе, куда, повидимому, ставилась лампада. И собрании Госу
дарственного Исторического Музея имеется подобная медная ламнада X II в., 
найденная в с. P>uui:k Брянского уезда Но борту нозднеЛшпх хоросов 
расположены свещ11ики, либо в виде трубок, либо с шинами для насадки 
свечей, помещенными на выступающих отрогах. Поверхность хоросов во 
всех известных образцах имеет прорезную орнаментацию, для 1:оторой харак- 
т̂ 'рны изображения «святых», херувимов и ô oCfiHuo —  фигур крылатых кен
тавров (последние —  почти на всех экземплярах). Подобные хоросы отмеча
ются преимущественно па территории Новгородской земли

Едва ли можно согласиться с мнением И. В. Покровского, относившсто 
псковский X01WC к X III— XIV вв.; более достоверным следует пртнагь оп
ределение И. Толстого и П. Кондакова, которые дати1)уют его XV и даже 
XVI вв. Ориамепгация хоросов с характерной «ременной» плетенкой соответ
ствовала подобным же мотивам в резьбе ш:оиостасных дверей (также ц в ср- 
наментике рукописей XIV в.); изображения крылатых кентавров— «кито- 
Ерасов» —  имеются па так называемых Васильевских вратах 133G г., 
вывезенных Грозным из Новгорода в Александрову с.юбоду; фи1 урки «свя
тых»— в духе русской икопографичесшй традиции XVI в. Общая форма хо
росов с их простыми геометрическими очертаниями хорошо увязывается со 
строгими ппямолипейиыми члепепиями иконостасов этого времени. Некото
рые черты «готицизма» в остролистных отрогах для свечей могли быть за
имствованы новгородскими мастерами из немецкого и скандинавского при- 
к.11адного искусства, предметы которого в большом количестве свозились в 
Новгород, не говоря уже о работавших в Новгороде «мастерах из-за моря». 
Круговые очертания этих освет1ггельиых приборов продолжают традщию 
ризаптийских хоросов к западных «корон» XI— XII вв., состоявиг.гх из одного 
или нескольких концептрических ободов, подвешивавшихся па цепях' к по
толку п спабжеппых по окружности лампадами или шипами для свечей.

Название «коропа» сохранилось па немецком языке и для поздпенших 
приборов совершенно иных типов; это название, как укажем ниже, нередко 
вводило в заблуждение русских исследователей, придававитх ому значеппе 
«венец», «венчик» и т. п. На русском языке за позднейшими тш1 ами noi- 
весных осветительщ51х приборов укоренилось в XVI— XVII вв. название «па- 
шкадлл:)» или «поликадило» от греческого «поликлпделонх' —  многосвечпнк. 
В XVIII в. вводится название «люстра»

Известны еще хоросы из б. Крестецкого у. Новгородской губ. с. Папо
ротного и из Торжка; последний хорос сплошь покрыт лишенным культовых

2 А. С. Уваров, «Оборн. мелгагх TjiyaoB», т. I. М.. 1910 г.. стр. 3?6. рнс. 130; 
тг. TfiKJKe Viollet-le-Duc «Dictionnaire ra.isonn6 du mobilior» Paris, 165S г., 
T. I, стр. 14S, xopoc Шартрскою co<5opa X III в .

3 Первого вида с трубками — хорос в д. Никиты в НоЕгороде, позже —
в собр. М. П. Боткина (И. Толстой и И. Кондаков. «.Русск. древности, в. ‘̂I, 
Опб., 1899 г., стр. 164—5. рис. 201; «Худ. сокропища России», 1902 г.. Н  3. 
стр. 59—60; «Древности Росс, гос-ва», 1843 г.. отд. I, табл. 4G. 47). Второго 
«ида с шипашг—Х0])0с из Островского уо;иа <И. ПокроютснП, «3<ам»'тки о пя- 
мятн. Псковской церковной старины», сСветильшпс», 1914 г. 5—6, стр 7— 
10, таХЗл. I — П) и хорос Осхи/выче-годского ообора. (Пзв. Археолог, ком., 
вьга. 61, П. 1916 г., рис. 7; П. Макаренко, *У Соли Пычеголской», П.. 1917 г. 
таЛп. 10, стр. 59). Подобные же хоросы имелись в Дорсвяницком м-ре под 
ПОЧ»ГОРОЛОМ (<Г ИЛИЛЮНОгВ и Бутовокнй, >ТчЯЛ. 004.. стр. 121).

* Названием <паникадилы» еще обозначал Демидов отрпобретенные ни
р Париясе бронзовые люстры, ^Журнал путешествия И. .\. Демидова», М.
1786 г., стр. 158.
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мотипоп пророзиым узором II, невидимому, относится уже к XVI— XVII ви 
Иной вид осветительного нрнборл представляло в Новгороде в Лнтоиневом 

монастыре небольшое медное наннкаднло тина, обычного для западного ре
месленного иронзводства XV в. Подобные подвесные приборы состояли —  в 
их простейшей форме —  из точеного вертикального стержня с несложной 
профилировкой, от которого отходили в стороны поднимающиеся вверх свещ- 
ники —  перья, с характерной готической орнаментацией в виде зубцов, три
листников или силуэтно-плоскостных фигур. Нижняя часть стержня обычно* 
заканчивалась длинным коническим сужением с двусторонней львиной мор
дой, держащей в пасти кольцо. Паникадило такого типа (относительно ран
ний вариант) изображено висящим в комнате па картине нидерландского худ. 
Яна Ван-Эйка «ибручение Арнольфини» 1434 г. К концу XV —  пач. XVI в. 
можно отнести хранящееся в Государственпом Историческом Музее 
небольшое одноярусное паникадило, украшенное на свещниках-перьях силуэ
тами орлов; несколько более поздним временем датируются готического тина 
паникадила в Пижне-матигорском погосте и в с. Панилове б. Хо.'Аюгорского-' 
уезда \

Уже около середины XV в. па Западе паникадила усложняются фигурами' 
святых, вначале —  деревянными, с железными ответвлениями для свечей. Но 
вскоре в производстве осветительных приборов —  в связи с развитием добы
вания меди и с ростом имущественного благосостояния верхнего слоя бюргер
ства —  железо в значительной мере вытесняется латунью (желтой или зе
леной медью), более податливой для об1Х1боткп литьем, резьбой, а кроме того 
по своему золотистому блеску дающей больший декоративный эффект.

Виоле-ле-Дюк дает интересное описание техники изготовления таких: 
предметов. Во Фландрии, Нидерландах, Гермашга XV —  пач. XVI в. уста
навливается новый тип паникадила, состоящего из готически-стрельчатого' 
балдахинообразного сооружения, внутри которого за;ключепа фигура религиоз
ного или светского характера; к легким столбикам такой беседки прикреп
лялись разветвления —  свещппкп обычно S-образной формы, направлеш1ые 
вверх ®.

Этот вид пашткадила на Западе повторял основную конструкцию и орна
ментацию современной ему архитектуры готического стиля. В церкви такие 
паникадила перекликались с деталями здания, с его статуарным оформле
нием; в обстановке жилого помещения стрельчатые арочки балдахина, остро
листые побеги Свешников соответствовали аналогичной же декортфовке рез
ной мебели и деревянных частей здания, включаясь в единый стилистиче
ский комплекс.

Ряд таких пац̂ псадил готического стиля уже в XVI в. бытовал в русских 
церквах. Подобное паникадило, названное «немецким», сохранилось в верх-

5 Труды к летописи Общ. ястсртс и: лревностей. М., 1837 г., п. VIII, 
стр. 97; А. Жизневскпй, «Опиоание Тверского музея>, М., 1888 г., стр. 132 
и табл.6 AirroiiHft, f Лре-инопти Павгор. губрфш.». Зш. Отд. русас. п слав, п.рхеолопш 
нмп Археолог, об-ва, Спб, 1851 г., т. I, ч. IV, стр 21; Филимонов и Б^овский, 
укал, сот, стр. 120; Толстой и Колдаков, указ. соч., стр. 165; в 1932 г. нам 
пришлось BiueTb лишь его фрагменты в Новгородском музее.

7 К Вррман, «История июкуоства», т. И, таДт. 37; ГНМ, ипш. № 63711, 
м. 5199; Илв. ими. Арх. ком., в. 31, 1909 г., рис. 33 и в. 41, 1911 г., рис. 62.

» Н. d’Allemagne. «Histoire du luminaire>, P. 1891 г., стр. 194 и др. 
}1 Luer. 'cKronleuchtPF und Latenien»., В. 1903; L. Metmiin et J. Va'idoyer
«Le broinze cuivre» P. табл. Л*; Catalogut̂  dos collections du chateau de 
Heeswijk Amsterdam, 1901, № 727— 9; W. Pinder, «Deutsche Dome», стр. 9fi;
В Riehl «Augsburg», L., 1903, стр . 29; W. Neumann, «Riga u. Reval». 1918,
рис. 2S (b доме малой гильдии) и ми. др. Violiet-le-Duc, указ, соч., т. Т, стр. 391.
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нем «пходонерусалимском», п])иделе Ьла1 овещенского с о б о р а  московского 
lipeMJiH. И церкии «Зачатия Ллны» в Кнтан-городе начала ХМ в висело 
небольшое готическое паникадило (рис. 1) над западным входом (ныне d
музее —  б. 11ок1м>вскнн ообор —  храм Василия блаженного).

Два болышгх готиче<!КИ1  
ланикадила сохранилось в
б. Сергиевой лавре— ныне 
музее г. Загорска; одно—  
в Троицком соборе (по 
преданию —  вклад царя 
Пмна Гроошго), другое— в
б. митрополичьих покоях 

Особенно интересно готи
ческое паникадило в суз
дальском соборе, имеющее 
вверху изображение жен
ской фигуры мадонны или 
сивиллы, а внутри балда
хина —  бородатой муж
ской фигуры в длинной
одежде русского покроя с
посохом в руке, по модели
ровке резко отличающейся 
от остальной отделки.
Это паникадило является
вкладом 1604 г. кн. Д. И. 
Шуйского, и если допу
стить, что описанная фи
гура представляет • собою 
изображение вкладчика, это 
бьы бы не только единст
венный образец такого ро
да, по и наиболее раннее 
«кульпту'рно-портретное изо
бражение в русском ис
кусстве Никаких осно
ваний пет для предположе

ния, что эти стилистически-чуждые и к тому жкз снабженные инославными рели- 
гиовньгаи шображенкями паникадила могли быть выполиетг ® России. Несом- 
нен:но, что эти памятнтси проникли к дам в составе воетгнои добычи или же 
путем тех оживлетпзгх торговых сношений, которые завяза.ти<сь в 1560-х гг. 
с нидерландскими экспортерами. Эти годы совпадали с иконоборческим движе
нием в Нидерландах, вызванным реформацией. После первых порывов стн- 
хийното истребления церковных украшенш! Н1)актическпе нидерланюкие куи-

Рл'С. 1. Паникадило XY  — нач. XV I вв. из 
ц. «Зачатия Анны» в Москве (музей б. Покров
ский со<5ор — хр. Василия блажен, в Москве).

® «Древности Роюс. гос-ва», отд. I, та-Ол. 70, тетсст стр. 102—3; «Книга пере
писная соборн. ц-ви богор. благозешения 1681 т.> в Оборн. на 1873 г., изд 
Общ. др. pycciK. нск-ва, М, стр. 35; Н. Н.звеков, «Москв. кремл. дворцов, ц-ви», 
Тр. ком. по осм. и изуч. пам. церк. старины, т. И, М., 1906 г., стр. 27; 
А. Сви'рин «Сергиевский историко-худ. музей». М., 1925 г.; фото Н. Ф. Бар- 
щевского 2937 (но каталогу фотоснимков с предметов старины, снятых 
И. Ф. Барщевским, негативы которых приобретены в собственность нмл. Стро
гановским J'̂ IИЛищeм, М., 1912 г.).

•о Оообрайкония, отиосяи1неся к с̂ тздал1><'кому пашгкч̂ дилу, сообщелы нам 
научным сот1)удником месшоач) музея В. II. PoManoBCKirif.
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ULO 1ях‘110льз1>валнеь открыггнем на востоке нового рш1ка и не замедлили вклю
чить nt'intuBuyio утварь в число экспортируемых в «Московию» 1Ч)варов. Уже 
II 1571) г. в Колу прибьыи суда с грузом, включавшим «иесколькю сот кол<-- 
колов, которые бьи1 И взяты' из моцастырсй и церквей, и всякого рода деркоь- 
иькн украшении —  паникадила (исправляем здесь неправильно данное нер“-- 
водчиком слово «венчик»), светильники от алтарей, медные решетки с хоров, 
церковные облачения, кадильнщы и многое множество подобных вещей»
Из этих привезенных в XVI в. предметов по мал» образцов готического сти
ля понало в русские церкви.

Однако, несмотря на высокое качество, опн должлы были здесь нроизво- 
днть несколько случайное и чуждое впечатлите, резко контрастируя свои
ми УГЛ0 К 1ТЫМИ. заостренными и беспокойными деталями с преимущественно 
прямолинейными пли мягко-округлеинымн формами русского декоративного 
убранства XVI в.; это относилось в равной мере как к церковному, так и к 
светскому быту.

Предметы готического стиля к тому времени были в Западпои Европе 
явно устаревшими, вышедшими из моды, и появление их в России в копц(; 
ХУ[— начале XVII в. можно об’яспить только деловыми способностями ловких 
нидерландских купцов, сбывавших в далекую «Московию» предметы давниш
него изготовления, не находившие более спроса на месте.

Полное отсутствие собствеппой меди и дороговизна привозимого сырья, 
естественно, затрудняли русскую выделку подобных предметов; даже в та
ких городах, как Новгород и Псков, обладавших относительно развитыми ре
месленными промыслами, в XVI в. еще не встречается среди «медников» и 
«котельников» специалистов по папикадильпому делу

П. Привоз медных паникадил в XVII в.

Для XVII в. привоз медных паникадил засвидетельствован многими доку
ментами. Хотя постепенно и налаживалось сооственное производство, но, по- 
видимому, оно не успевало покрывать всего спроса и не давало в это время 
возможности отказаться от закупок у иноземцев. До нас дошли от того же 
XVII века в значительном количестве и самые эти пр1гвозпые паникадила, 
притом иные из них —  с напесеншлми датами. Обилие этих предметов ино
земного старттного производства позволяет не только характеризовать привоз 
из-за границы, по и проследить развитие ттюв паникадил западного проис
хождения, тем более, что у нас имеются весьма редкие об’екты, неизвест
ные западным исследователям.

Особенно замечательным является огромное паникадило «немецкой» (т. е. 
вообще иноземпой'1 работы, около 4 м высотою, при выносе перьев̂  нижнего 
ряда в 1,5 м, вложенное Борисом Годуновым в Новгородский Софийский со
бор в 1G00 г. (о вкладе говорит надпись, резаная на серебряном яблоке 
этого памяттша)*-’ . Декоративная отдел!:а этого четырех’ярусного паника
дила отличается исключ1ггельпым великолепием; перья усложнены отлично 
прочеканенными литыми изображениями гиппокампов, драконов, фигурами

"  Г Шталей «О Моокпе Ивана Грозного». Перев. II. Полосина, М., 1925 г., 
стр. 63; Д. Нш1нов, «Иск-во эпохи воорождения в быте др. Руси». Сбори.
Оруж. Пал. М., 1925 г.. стр. 92.

•2 Л. Смиртюв, «Повгор. и псковск. л,итейщши1 XV I—XVU ви.». tJOopir.
H o w .  Об-ва любит, л  ревности. IX, Н. 1928 г.  ̂  ̂ y t

'•ч П. Счхтшьов. сПовг. <’юф. <х>бор». Загг. №мп. Арх. об̂ ва, <-пб., 1861 т., т. XI.
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святых и хо1>у|Иимон. 1’()дулоны.м же былл иожс1)гиован]Я и Д1>а паникадила 
mopiiCeprcKoii работы в Кирнлло-бслозерский монастырь

В 1G05 г. сроди топарон, привезенных кораблем «Галаис1:ие земли го
рода Амстердама», имелось 15 наникаднл медных по рублю, очевидно малых 
размеров, так как медь «в тазех» и в колоколах оценивалась по 2 руб. с 
нолтиной за иуд Писцовая книга 1G25— JG2G гг, отмечает в Тверском 
соборе «паникадило немецкое в 30 свеч с блюдцами»

Паникадила значатся и в таможенных списках нидерландских товаров, 
поступивших в 1G21 г. в Архангельск. Подобные же мелкие привозные па- 
пикадильца— К) штук весом G нуд. * — были куплены в 1G34 г. в Архан
гельске «па государев обиход» В 1G35 г. привезено было в архангель
ский порт, в числе других предметов общим весом ок. 2 ООО пудов меди, 
«10 паникадил медпых, весом в пуд, да паникадило же медное, без весу».

В 1G53 г. было выменено па соболя «меди в котлах G8 пуд. 37 фунт, 
да 4 паникадила». В 1G71 г. было привезено 54 папикадша, в 1G72 г.—  
30, в 1G73 г.—  1; стоимость их в Москве была в 1G74 г. от 7— 10 руб. 
за пуд, в то время как медные котлы расценивались в 4^2—  ̂ 1'Уб- тазы—  
5— 7 руб., асровельная медь АУ^— G руб., колокола 4— 5 руб. и т. д.

В 1G52 г. царица Мария Ильипична пожертвовала в кремлевскую свою 
церковь «рождества пресвятыя богородицы, что у государыни царицы на 
сепех» два иноземных паникадила; ош1 были куплены у московских торго
вых людей Котельного ряда, первое —  весом 4 п. 1 грив, по 11 руб. за пуд 
у Ивашки Прохорова, второе —  в G пуд. по 10 руб. 20 алт. у Сепьки Ле- 
вонтьева

Паникадила поступали из-за гранипы не только в порядке случайного 
торгового привоза; царь Алексей в 16G0 г. давал и специальное приказание 
своему «компссариусу» Ив. Гебдопу закупить в Голландии «поникадил се- 
ребряцых хороших затепчивых и медпых»— последнее слово бьио приписано 
самим царем 2®,

В 1G53 г. известный пюрибергский литейщик Иоташг Вурцельбауэр 
(1595— 165G) вьшолннл несколько больших богато украшенных паникадил 
для Москвы 21, Весьма возможно, что одним из них было огромное паника
дило в '113 пуд., вложенное в московский Успенский собор боярином Б. И. 
Морозовым в 1660 г.; в этом паникадиле было 6 ярусов, на позолоту его 
пошло 2 ООО червонцев, и столько же было заплачено за работу иностран
ному мастеру. Грандиозности паникадила удивлялись почти все посещавшие 
Москву в XVII— XVIII вв. иностранцы. Другие сведения сообщают о висев
шем там же сере'бря'иом паникадиле в 60 пуд. 12 фупт., вложенном Ильей 
Ивановичем Морозовым и будто бы сделанном в Англии. Стрейс сообщает 
в 1668 г. о другой «серебряной люстре, которая несколько лет назад была

Н. Никольский, л'Кир.-белоз. м-рь», т. I, Опб., 1897 г., стр. 163; ок. 1690 г. 
они поступ'ил'и в Новгородский музей.

Н. М. Карамзин, «Примеч. к'Ист. Гос. Росс.>, т. IV, Сп<5., 1S53 г., стр. 125.
Н. Овсянников, «Тверь в Х У П  в.», Т. 18S9 г.. стр. 15.

”  Б. Кордт, «Очерк снош. Моск. гос-ва с республикой соедин. Нидерлми», 
Оборн. И. Р, Ист. о<5-ва, т. 116, Спб., 1902, стр. CGLXXXII. «Русск. нстор. 
библ.», т. II. Спб., 1785 г., стр. 566—567.

«Состояние России в 1650—5 гг. по донесениям де-Родеоа>, М., 1 9 1 4  г., 
примеч., стр. 221. «jCo4. Кнльбургера о русск. торговле в царствование Алек
сея Мих-ча», Шев, 1915 т., стр. 124, 130, 138, 140.

Н. Извеков, указ. соч., стр. 39.
И. Гурлянд <>Ив. .Гебдон», Яросл., 1903, стр. 49.

2* Luer U. Creutz «Geschiclite der Metallkunst», I, 1904 г., стр. 494. Его ра
боты имеются в Кракове, Нюрнберге, Вюрцбурге, Веймаре.

* Пуд = 40 фунтов =16 кг.
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прислана в подарок его величеству послаппиком Генеральных штатов» (т. е.. 
из Голландии)

Затраты па нрнвозпые паникадила достигали весьма крупных размеров 
Так, в середине XVII в. патриарх Пикон выписал для своего Валдайского 
Иверского монастыря, —  как значится у Павла Алеппского, —  «из франк
ских земель люстру, т. е. большой полиелей из желтой меди, величиной с 
большое дерево с цветами, птицами п неописуемыми диковинами, ценою в 
900 динаров (руб.)»

Представлетге об этих диков1шах может дать упоминаемое па первом 
месте среди богатых даров, привезенных в 1674 г. шведским посольством, 
сохранившееся в кремлевской церкви «Воскресения словущего» большое па- 
рядпое паппкадило, повиди^ому, аугсбургской работы, украшенное мпогочпс- 
леппыми фигурами святых, ангелов, амуроподобных ребятишек, цветов и пр., 
с часами в пижпем прорезном яблоке

В том же 1674 г. Приказом Тайных Дел закуплены в Москве «в Ко
тельном ряду у торговых людей у Ивашки Мялпцына с товариши паника
дила Немецкого дела весом первое 5 пудов 30 гривенок, шанданы в 4 ряда 
на 8 шапдапов... да 4 паникадила меньших по 3 ряда...» весом около одного 
пуда с четвертью для церквей сел Хорошева л Павловского. Платили за 
них по 12 руб. за пуд. Цена была довольно высокая, поскольку для того 
же года Кильбургер отмечает среднюю стоимость папш;адил (венцов) из 
желтой меди в 9— 10 руб. пуд, в досках же медь оценивалась всего в 
5 руб. пуд, а котлы п тазы из желтой меди— в 4l^ и 8 руб. пуд. Надо 
отметить, что в приведенном случае ссылка па иноземное происхождение 
предмета может считаться вполне достоверной; также и в других аналогич- 
пых покупках, например литых подсвечников («шапдаиов воляпшых») точно 
различались предметы «московского» и «немецкого дела»

Несомненно германского происхождения были и 5 паникадил, освещав
ших лютеранскую церковь Михаила в Москве, одно из которых, с борода
тыми лшшнами в завитках перьев, находится в музее с. Коломенского 
(рис. 2); 0 Ш1 явно отличались от обычных русских паникадил того же вре
мени формой и срнамептацией. На яблоке самого малого из пашшадил этой 
церкви были выгравированы герб, имя «Johan Gabriel Sparvenfeldt» и дата 
«1685», возможно отмечавшая дар, прпнесештый ко времени соо'ружепия 
каменного здания церкви.

В 1685 г. для патриаршей посылки в киевский Межигорскии монастырь

22 Рейтенфельс отмечает согромпое серебряное паникадомо, у которого <5ес- 
конечное количество ветвей, соединенпых в виде ветгца»; Юст Юль считает, 
что €шгжняя его шлшка в обхвате тораэдо толще большой бочкн»; Берхгольц 
также выделяет это, — ло его словал!, «огрошюе и прекр̂ аоное оеребряное па
никадило, KaJvoe он едва ли когда-нибудь видел», добавляя; «да и не думаю, 
чтобы было на свете другое подобное ему по величине, а между тем оно 
прннеюено в дар этой церкви одним только •бояри:ном>. Оно было увезено 
из Москвы французами в 1S12 г. («Др- Рос. Гос.», овд. I, стр. ЮЗ; Зап. Юст 
Юля, стр. 287; Я. Рейтенфельс, «Оказания о Мооковии», М.. 1905 г., стр. 96; 
Дневник Берхгольца, i860 г., ч. II, стр. 26; П. Левшнп, «Нстор. опнс. Уоп. 
соб.», М., 1783 г., стр. 96; Я. Стрейс, «Путешествия», М., 1935 г., стр. 157; Но
вый и полный географический словарь Росс, гос-ва, М., 1789 г., т. VI, стр. 83).

“  Путеш. антиох. патр. Макария, описанное Павлом Алеппским, М., 1898 г.,
в. IV, стр. 03.

Кильбургер, стр. 6, примеч.; С. П. Бартенев «Болып. кремл. 
дворец, дворц. церкви», путртюдитель, изд. 3-е, М., 1916, рис. стр. 100;
К. R. Marlin, «Schwedische Geschenke an russiche Zarcn», Stockholm, 1900 г.. 
exp 17—18, 33—34, табл. 22, 23.

2® Дела Тайн, приказа, т. III, Спб., 1904, стр. 101, 250, 259, 367; Киль
бургер, стр. 146.
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было куплено в московском гостппом дворе у иноземца Томаса Болсырова 
большое iiaiinKiwiLio в 12 пуд. 7 фунт, по И  руб. за пуд, «медное о 4-х 
поясах», на котором мастер-серебряник Федор Евдокимов вырезал вкладную 
надпись 2®. Также четырех’ярусное «паникадило немецкое в 32 пера» нахо
дилось в московском Петровском монастыре, пользовавшемся особым покро
вительством Нарышкиных, устроивших там свою фамильную усыпальницу.

Пз 4-х паникадил московского Нванов* 
ского монастьч>я одно большое четы- 
рех’ярусное значилось «немецкой рабо
ты!»

В Сольвычегодском соборе, пови- 
димому, из вкладов Строгановььх, нахо
дилось большое паникадило с клеимом 
в виде башмака и надписью «Geor:; 
Schuster. 1G91». Т"м же годом дати
ровано паникадило, Бисевшее в южчой 
надвратпои церкви Борисоглебского мо
настыря близ Роотова, с одинстврппой 
в своем роде надписью, содержащей 
имя мастера и точное указание места 
производства: «Sebastian 1)еппег fecit
in Xurmberg» (Деппер умер в 1G91 г. 
и как паникадильщик в литерат т̂)е 
неизвестен)

Па паникадиле Калипинсного му
зея, украшенном вверху человеческкч! 
фигурой с птицлн на голове, стоит 
дата «Аппо 1G98».

В бывшем ifcocKOBCBOM Златоустов
ском монастыре В1гсели два шведских 
паникадила из вкладов семьи Апрак
синых, также имершеи там свою усы-

i i

Рис. 2. Паникадило X V II в. из 
ц. Д1нханла в Москве (музей 

с. Коломешокое).

пальищу, —  вероятно, вывезенные пз Финлящии во гремя Великой Север
ной войны. Большее, в 24 шапдапа, было помечено 169G г. и шведской nai- 
писью о пожергвованнп в город Ваза, меньшее, в 10 шанданов, носило над
пись на шведском п латш1с1м)м языках о пожергворашш в 1703 г.̂ **. В Го
сударственном Историческом Музее также хранятся два одноярусные швед
ские патгкадила, на одном из которых имеется надпись и дата —  1707 г.

26 В. Троицкий, «Словарь. Мастера художники волотопо и серебряного делз, 
алмазники и сусальники, работавшие при патриаршей дворе в XV II в.». Зап. 
Моск. арх. 1ш-та, т. XXXV I, М., 1914 г., стр. 68.

Здесь наао отмелггь, что в то врелля как на >сер<Ч)ряны1  предметах цер
ковной утвари иадписи являлись обычным приемам уп1‘к о в е ч е н н я  в к л а д ч и к а , 
на паникалплах они в с т р е ч а ю т с я  о т н о с 1Г тел ьн о  редко, может быть, ввиду за
т р у д н и т е л ь н о с т и  чтения на большой высоте. Ниже приводится ряд подобных 
надписей.

”  И. Забелин, «О метал'л. производстве в России», М., 1855 г., стр. G5; «Ма
териалы по истории, археолотни и статнсти1К1е гор. .Москвы», ч. 1, М., 1SS4 г., 
стр. 576.

** И. Макаренко, «У Соли Вычегодской», И., стр. 86; А Лмфплохий, «Ро
стовские древности», Вестник ,тр.-русск. нскуюстна, 1SV4 г.. стр. 1—з;' Luer 
U. Creutz, указ. соч., стр. 487. iie другтх ]мбот Деинера т««>стны голмад пал- 
гробные плиты.

”  Л. Григорий, tiHoT. апис. моек. Злат. мон.». М., 1914 г., стр. 44—45. Схоже* 
по перьям П1Ыгнкаднло, 1707 г., имеется п соборе г. Кальмара (С. Upmark. 
«Die Architektur der Renaissance in ScJiweden», B., 1897 г., табл. 7Э).
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Привоз иноземных пдашкадил в Архангельск, имел место и в начале 
XV III в., расценивались они там но 7 руб. за нуд, при одновременной c t o v i- 

мости медных тазов и котлов G р у б . Н о  быстрое разшггно добычи меди 
на Урсине вскоре устранило необходимость в подобных иривозныж изделиях.

Ириведен'ными указаниями, конечно, не исчерньивается количество быгго- 
LaBHiux и сохранившихся па территории Московского государства привозных 
паникадил, тем более что лнн1ь немногие бывали документированы соответ
ствующими надписями, а осталыпле не могли быть выявлены с достаточной 
точностью, В последующем, однако, описьгвается eн̂ e ряд наннкадшл, инозем
ное происхождение которых устанавливается по внешним признакам.

III. Производство медных паникадил в Московском государстве
XVII в. (

Точных сведеиин о производстве паникадил в России не имеется ранее 
XYII в., но а1адо полагать, что и в XVI в. далеко не все быгговавшие у пас 
паникадила были привозными. В 1587 г. производивший в Москве закупки 
для дорогобужского Болдина монастыря старец Герасим «выменял в вотчину 
к Николе чудотворцу паникадило медное о девяти шандальцах, дали за па
никадило тридцать алтын», к нему же купш подвесную шелковую кисть и 
«девять свечей вощенььх, дали за свечу гривпу денег» Паникадило, оче
видно, было небольшое, тлк как стоило около одного рубля; па это та1сже 
указывает и уменьшительное обозначение шандалов. Как упоминалось, рубле- 
кые же пашгкадила были привезены в 1G04 г. из Амстердама, но в данном 
случае отсутствие традиционной ссылки па иноземное —  «немецкое» ■ дело 
дает некоторое основание предпадожить русское изделие. Первые определен- 

'  ные упоминания о русских «паникадильпых мастерах» относятся к москов
ским мастерам Григорию Борисову и сьшовьям его Ивашке и Афоньке 
под 1616 г.

Ремесло русского города в XVI и начале XYII в. еще не было настолько 
развито, чтобы четко дифферепциров1аться по узким специальностям Только 
в Москве, бывшей центром образовавшегося в XVII в. «всероссийского рынка» 
<Лмпгн) U переж!гвавшей период быстрого развития всех отраслей городской 
жизни, ремесло переходило от мелкокустарного производства к более услож
ненным формам организации, об'едшяясь в корпорации-рядЫ' и частично при
ближаясь к элементам мануфактуры. При развитом спросе, е^рствешю, уста- 
навлталась и специализаппя производства. Около середипы XYII в. диффереи- 
ииация ремесла, в Москве стала настолько значительной, что но переписям 
1640 г. одних металлистов насчитывалось до 50 различных специальпостеп, 
■охватывавших 497 чел., (21% общего количества) з**. Здесь уже выделялась 
группа из 14 паникадильщиков, зиач1ггельн0 превосходившая медников и оло- 
вяпишпиков, которых числилось всего 4, по уступавнгая котельникам (20), 
^лотосеребряникам (75) ir кузнецам (И З ). Одпако надо принять во внима
ние, что паникадильное дело вместо с кунга)ппым и др. обычно включалось

Н Г Маглаковец, «Нем. торговый справочник-пут,■'водитель пач. X V III п. 
по России»; «II. Я. Марпергер о руоск. торговле», Киев, 1914 г., стр. 13—14.

3' Прих.-росх. книга Болдипа дорогобужск. м-ря. сРуссж.. истор. оиюл.»,
т. 37, П., 1924 г., стр. 52—53.

32 И. Е. Забелил!, «О металлическом проиаБодстве», стр. 113 и 118.
”  Б .Л  PpeiKOiB, сОпись тарговоП стороны по иисцовой кмиге Новгорода Ве

ликого XV I в», Опб., 1912; В. П. Майков, 1«-Киига писцовая ио Новг. Вел. кон
ца XV I в.», Опб., 1911 г.; Чечулин, сГорода Московокото государства XV I в.».
€пб.. 18S9, стр. 52, 67 и т. д.^ М. Довиар-З.шольский. «Торговля и промышл. Мооквы XVI I  в.», ЛЮсква
в  прошлом ,и настоящем, ч. III, в. И. стр. 57—59.
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в общее котельное дело, «следствие чего данное производство не должно было 
ограничиваться указанными 14 мастерами; также и Котошихии сообщает 
суммарно лишь о «котельниках, оловяинпках и кузнецах»^®.

Но дворцовым мастерским и в Оружейном иршазе в 1G81 г. из общег<> 
1:оличества 250 чел. числились паникадильных мастера, 9 —  котельного 
дела, 4 оловяничного дела, 12 кузнецов и т. д.®®. Наличие эт1гх мастеров 
обусловливалось не только непосредственными потребностями светского двор
цового обихода, по и тем обстоятельством, что под особым по1:1>овитсльством 
власти 1паход1глись культовыиз учреждения: «...дается из его царские казпы 
:(:алова.нья в монастыри, в церкви... и где монастырь или церковь сгорит, 
а построить печем, церковное платье яс и пелены и покротл if сосудьв сереб
ряные ][ оловянные и паникадша»

Из огромного числа вкладов папикадилами, кроме указанных выше, мож
но назвать в качестве наиболее цепшлх, например, следующие: вложепное
патриархом Филаретом в Антониев Сийскнй монастырь большое паникадил» 
в 24 шандапа, за которое была заплачена внушительная сумма —  104 руб, 
GO коп.; вклад ц. Михаила в Ферапонтов Белозерский монастырь 1637 г., 
отличавшийся замечательными фигурными изображениями: его же посылка 
1639 г. в вологодский Софийский собор —  папшидило в 4 яруса весом
28 пуд., в благодарность за которое местный архиепископ «всем собором мо
лебен пел» и обещал вечЬое помиповение Посылались и серебряные па
никадила, как папример, в 1670 г. из Оружейной Палаты в церковь Поасафа 
в Измайлове «для государева пришествия», в Троице-Сергиеву лавру и др.

Одпако, при небольшом количестве работников Оружейного приказа, дл>1 
дворцовых иужд приходилось нередко прибегать и к приобретению паникадил 
на рынке. Так для кремлевской теремной церкви «Евдокеи, что па сенях» 
куплены в 1666 г. у гостя Семена Сверчкова (очевидно, члена известной
фамилии медников) три паникадила в 41 пуд па крупную сумму 533 руб.,
т. е. по 13 руб. за пуд

В Китай-городе уже в первой половине XVII в, были дпфференцироваппые 
рядьр, где сосредоточивалась торговля металлами и изделиями из них: желез
ный, скобяной, игольный, замочпърй и непосредственно пас интересующий 
к о т е л ь п ы й, где торговали колоколами, топорами, подсвечниками п пиымг 
металлическими изделпями

Торговые ряды были не только территориалыгым, по и праизводственпо- 
торговым об'едипепием, притом не псключитольио мастеров, по п торгов
цев, промышлявших определенной отраслью това̂ ров (в отличие от западно
европейских, чисто ремеслеппььх цехов). В XVI— XVII вв. рядом с ремсслеи- 
пиком, самолично торговавшим продуктами своего производства, уже сидел

И. Забелин, «О металлич. npciira®.», стр. 44: Г. Котошнига, «О Росюпи в 
царств. Алекс. Мпх.», изд. 3-е, Оп'б., 1884, стр. 99.

36 Окладная расходная роспись за 1681 г. «Чт«ш1я ОПДР», 1893 г., ч. III,. 
стр. 19. '

Котоипгхин, указ. 'СОч., стр. 81.
Ф. Вальнев, «Оийслсий Агон-рь», Отеч. зап., 1841 ir., т. X IX , стр. 16; «И.чв. 

ими.' арх. ком.», в. 41, 1911 г., стр. 140; П. Бриллиантов. сФеращонтов Бело- 
зерск. .моя.», Опб.; 1899 стр. П8; ДЛИ, т. I, стр. 154; РЛБ, т. II, Опб., 1675; 
стр. 1119.

39 Дела Тайн, приказа, т. III, стр. 677. Отметюг, что кр.лттяьге вклады па
никадилами делали и представители других имущих классов. Так в при
волжском Желто'водоко'м мо.иа/Стыре, BHaiMeiiHTOM своей я’рмаркой «у старого 
Мака,рия», в соборе висело огромное б-ярусно€ паникадило, в̂ ôжelHнoe в 
1660 г. яотгтелями с. Павлова, братьями Поршиньгми (А. Титов, «Троицк.-Жел- 
товодок м-рь». М., 18Ь7 г., стр. 16).

М. Довнар-Запольский, указ. ооч., стр. 60—61, 39, 48; Рейтенфельс указ, 
соч., стр. 94.
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к  торговец, который постепенно вытеснял его с рьшка, переводя торговые опе
рации в исключительное ведение посредник»̂ .

Это обстоятельство в дальнейшем подготовит для первых мануфактурных 
иредприягий возможность сб’единепия ремесленпиков в одно помещение или 
подчинения себе пронзводства разрозненных ремесленников. Действительно, 
в начале XV III в. казенное прои*зводство паникадил у:ке было централи
зовано в московском арсенале

Производство меднык осветительных приборов в XVII в. сосредоточивалось 
по преимуществу в Заяузской котельной слободе. Котельниками же именовался 
БО старой традиции и прежига! район медников, близ Покровских ворот Бе
лого города, где в 1G96 г. гость Сверчков построил замечательное по архп- 
тектурпой шощрспности и великолепной декорировке зданпе церкви «Успения 
в Котельниках» •*-. В других частях города медники, поввдимому, были пемпо- 
гочпслеты); так например, в Мещанской слободе 1677 г, отмечен всего 
только одни ремесленник «промьггел ево котельное мастерство»

Самая торговля медными изделиями строго регламентировалась в указан
ном торговом ряду; записи 1626 г. закрепляли эа медниками определенные 
места; всего там числилось 17 каменных да два деревянных лавочных мест, 
причем в 1683 г. после пожара «вотчинпики вместо деревянных лавок на 
лавочных своих местах построили каменные лавки». Опись 1626 г., вклю
чающая общее предписаппе торговать всеми товарами в указанных месгах, 
в отношении медников отмечает особую царскую ограничительную привиле
гию: «Котельного ряду торговьЕх люден пожаловали по рядом и по крестцом 
с котлы, опрпчь Котельного ряду сидеть не велели, а кто учнет торго
вых людей держать котлы по рядом и по крестцом мимо Котельного ря
ду, и тем людем велеть чинить наказанпе по государеву указу». Еще опре
деленнее высказывалась царская грамота 1684 г., жаловавшая «котельного 
ряда вотчинников гостя Пв. Сверчкова, гостиппые сотни Фед. Метелицыпа • 
(Мялицыпа? —  Н. Л.), кадашевца Федора Турченипа и всех того ряда тор
говых людей» и предписывавшая им «в том Котельном ряду торговать про
тив прежнего, как торговали напредь сего пзстари медью красною и зеленою 
и котлами медными и оловом и всякими медными оловянньшп дельными и 
недельньтаи товары, а в иных рядах и по крестцам и в разноску теми же 
товары викому торговать н© велели '̂*». Только для серебряников нарушение 
правила торговли исключительно в своем ряду, в интересах фискального над
зора, каралось по указу того же 1684 г. еще строже —  им угрожала вы
сылка с семьями Б дальние г о р о д а

Однако указанная регламентация торговли не соблюдалась во всей строго
сти; так, у упомянутого торгового человека Ивана Дан. Мялицьша, состояв
шего дворцового котельного дела старостой, в 1666 г. было куплено 400 же
лезных досок по IV 2  Р- за пуд для строения церкви Григория Пеокесарий- 
ского па Полянке. В другом случае, при покупке в 1676 г. железных запа
сов в царское село Алексеевское (за Крестовской заставой), этот же Мялицын 
обознач{1ется как «железного ря̂ ;а торговый человек»; гость Сверчков торго-

Довнар-Запольскпй, сОрганиз. моек, рем.», стр. 160—164; П. Кириллов,
«Цветущее состояние Bcepoijc. гос-ва в 1727 г.», М., 1831 г., т. I, стр. 13, S9.

«  Й. Грабарь, указ. соч., т. II, стр. 447, т. IV, стр И. 13.
«  Опись Мещан'ской слободы 1677; г., «Чтения ОИДР», i860 т., kih. II,

стр . 10. ,** Характерен здесь в примеиешпи к с емтщгкам лавок термти «вотгптгк», 
подтверждающий их наследственное право на влаление лавочныюг местами. 
■сМатер. для нстор., арх. и <ггат1гст. г. Л1осшы>, ч. И, М., 1891 г., стр. 17, 1110, 
1 1 16, 1151; До .̂ Акт. Пет., т. XI, стр. 259—60.

♦S Довнар-Запольский, ■сОргапизацня...», стр. 143. См. также статью М. М. 
Постнагковой-Лосевой в настоящем сборнике, стр. 16.
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1.ал т-рсндскими тканями; и Онощиом ряду прнобретоил были ножиииы 
и т. д. С другой стороны, товары, подлежавшие продаже в Котельном 
1>яду, ]1опадал)1Сь и и иных местах: в 1()50 г, у Ceiŵ CpHiioix) ряда торговца 
Федора Евстигнеева куплен большой ведерный оловенник —  кувшин с нос
ком в виде звериной головы

Строгое разграничение но соблюдалось также и в самом производстве. 
Так, кот'елыюго дела староста Дм. Сверчков, прославленный автор медного 
решетчатого 1иатра 1G25 г. в К1>емлевском Успенском соборе, в 1G24 г, чи
нил паникадило в кремлевской церкви 1’и'зноложення, в 1G27 г. золотил 
главу колокольн][ Ивана великого, в 1G29 г. делал железные затворы в церк
ви Уснелия, в 163!} г. ковал серебро на раку царев11ча Дмитрия в Архап- 
гельсюш собор, и он же именовался паникадильных дел мастером'̂ ®. В 1642 г. 
шесть мастеров-паникадильнип:ов Оружейной палаты (Ив. ]1ансы1Г)ев, Андрей 
Лев(штьев, Ив. 'Григорьев, Евг. Дм. Улыбин «с товарищи») были посланы па 
работу по изготовлению меди1Л1Х решеток для Успенского собора. Паликадиль- 
щик Иван Тихонов делал в том̂  же году 15 глиняных брусоч];ов-форм, «в чем 
медь топить к мечевым крыжам», а папикадильщик Иван Иванов делал 
к мечам три олпгва^^; в 1GG5 г. панпкадильщик Кузька Михаилов полу
чил за изготовление медного маленького кадила И  алтын 2 деньги. В 1667 г. 
Кас. Елизарьев, Барашской слободы тяглец, кормовой папиьэдильпого дела 
Серебряной палаты мастер), отливал вместе с Сидором Зиновьевым медного 
лмужичйа» к новым столовы-м боевым часам в царские хоромы, расчекалхы 
и позолотил его. В том лее году папикадильщик Стенка Барма из Стрелецкого 
приказа был направлен па «водовзводное дело» в Измайлово, кунганпого и 
Koraibnoro дела лсаловаиньгй мастер Сидор Иванов Грязной делал в 1678 г. 
медные подсвечники в кремлевские церкви, а в 1683 г. —  серебряную чашу.

Были и многочислениые обратные случаи, когда серебряники работали по 
изготовлению разных медных предметов, в частности —  Федор Федоров Про
стой, СеребряН'ОЙ палаты чеканного и резного дела жалованный мастер 
(1675— 87), «у наиикадильного у медного дела по-немецки чеканил»

Голладдец Иван Госсом) меновался «серебряником» и «панпкадильпого 
дела мастером»; он сделал в 1644 г. восемь мелгых паникадил для Успон- 
ского собора Оружейники, мастеровые- Приказа ствольного дела Григортг 
Вяткин (один из наиболее искусных оружейников XVII в.) «с товарищи», 
также работали в 1676— 77 гг. железное прорезное паникадило в ц. Спаса

Труд паникадильных мастеров оценивался относительно вьг?око и был в 
числе «аилучше. оплачиваемых; в 1629 г. при большом ремонте главного па
никадила московского Успенского собора, продолжавшемся около месяца, мастер

И. Грабарь, указ. соч., т. II, стр. 149; Дела Тайн. 1гр1гк,аза. т. III, 
стр. 833, 390, 291. Iв. Троиикий, «Ол10'варь... Мастеров при патр. лворе». стр. Я7.

48 «Др-ти Рос. гос.» М., 1853 г., отд. ’\'1, стр. 54, табл. .Лб 19; И. Забелин,
указ. кзо'ч., ст]). 130; В. Троапщи», указ. >соч., стр. 4: И. П. Саха̂ кмв, «О&эор
археологии». Зап. отд. русской и слав, археологии РАО, т. I. Сиб., 1S51 г.,
стр. 39; Н. Извежояз, ука-з. точ., стр. 70.

А. Викторов, «Описание записи, книг и 6\*Ma.r дворцовых щ1пка.зов»,
в. II. М., 1882 г., стр. 419, 427, 428.

50 В. Троицкий, «С.ч01варь 'моок. мастеров золот.. со.]>ебр. и алмччаного дела 
XV II яз.». Ml, 1928 и 1930 тг., стр. 109, 6, 9. 1 1 , 13, 14, 15 п МИ, др.; Д^ла 
Тайп. ,прик., кп. I, стр. 1292. ки. III. стр. 670.

«Др. Рос. Гос.», т. I, стр 102; И. Забелин, улаз. соч., стр. 116; И. Саха
ров, указ. соЧч, стр. 43.

52 Л. Викторов, ,>асаз. ооч., в. II, стр. 445
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Дмитрий Сверчков («матицу и перья н столбцы олттл медью и облавливал... 
во 130 местах, да пять мужиков новых да 1) косиц, да три яблока повых, 
да восемь крыл повых, да 20 плащей повых же») и иять папикадильщиков 
получали по 10 депег в день, а 4 ученика —  ио 8 денег; так же оплачива
лась другая работа по Патриаршему дому («чистил и поделывал 11 папик,адил 
да 13 пасвечппков деревянных да 7 шанданов медяных столовых да 4 шап- 
дапа столовых оловяных больших»), в этот раз работали с ним жо 7 пани
кадил ьщиков да 8 учеников. В это же время знаменщики и травинки (живо
писцы') оплачивались по 8 денет, плоаники и токари по 7— 8 денег. В се
редине XVII в. поденная оплата казенных медников равнялась 1 алт. 2 день
гам, для ствольных мастеров —  1Уг алт. В 1642 г. указаплые выше папи- 
к-адильщики получали при делатти соборпык решеток по 1Ьз алт.

Мастера-медппки Серебряпсй палаты! получали в 1680 г. годовым окладом 
наравае с серебряниками от 10 до 18 руб., кормовыми в день 10 депег и 
хлебом около 8 четой ржи и овса. Три паникадильпых мастера по смете 
1689 г. имели получить «питья и корму на 14 руб. на 18 алт. па пол 
2 деньги и 17 четьи без четверика ржи, О'вса* тож», причем оклады бьБли 
разные: по 7 четен с осмшюю и по 5 четьи; дворцовые кузнецы получали 
в это время «корму» всего на 9 руб.

Оплата сдельных работ па стороне производилась в зависимости от слож
ности и характера заказа, причем расчет производился суммарно по весу 
предметов и оценка труда бралась обобщенно по роду изделий. При крупных 
заказах приемка за1каза, получение задатков для «мастеровых людей», сдача 
roTOBbfx изделии, расчет по вьиполнеиной работе ж т. п. производились в 
1670 г. рядовым старостой Мялицыным, который исполнял обязанности по
средника между оптовым заказчиком и своими «товарищами» по ряду®®.

При покупке готовых изделии стоимость обычно также исчислялась по 
весу; в отношепии паникадил Еильбургером была отмечена наиболее высокая 
для мед1гых изделий цена в 7— 10 руб. за пуд; однако в других платежных 
документах встречаются и более дорогие расценки —  до 13 руб. Например, 
но этой цене гость Сверчков сумел про>дать паникадило (ря кремлевской: 
церкви Евдокии. Из других медных предметов в 1G70 г. котлы шли по 
6 руб. пуд, иготи-ступки по 7 руб. 2 гривиы, ендовы луженые по 8 руб., 
сковородки особо ценимого «колмогорского дела» значительно дороже —  по 
9 руб. 20 алт., оловянная посуда по 7 руб. 6 алт. до 7 руб. 25 алт. за 
английские изделия. Практиковались и попредметные расцетш: литые шан- 
даны «московского дела» —  по 26 алт. 4 д., «немецкого дела» —  от полу- 
полтипы до 23 алт. 4 д., 35 чернильниц с трубками— 30 алт. и др®®.

Цепы, конечно, возрастали с расстоянием; так, в Енисейске в 1649 г. 
паникадила ценились наравне с ендовами и братинами луженьрми по 20 руб. 
за пуд, котлы и тазы но 14 руб., колокола —  по 12 руб., но надо отметить, 
что в 1687 г. произведена была переоценка, снижавшая большинство цен 
почти наполовину и несколько приблизившая их к московским. Также п(> 
12 руб. за П1УД было оплачено паникадило 'весом в 7 пуд. 31 фунт, выписап- 

« 0 6  около 1695 г. албазинским гарнизоном для стротпнейся церкви; в̂ ка
честве гарантии в оплате заказа в размере 93 руо. 10 алт. церковный ста-

63 «Материалы по ист. гфх. и стат. г. Москвы», ч. I, М., 1884 г., стр. 18, 19; 
Довиар-З'апольокпй, tTopr. и пром. Москвы», стр. 65; А. Викторов, указ. соч.,
ст,р. 419. ^

^ Троицкий, кСлопарь Моск. мастер.», стр. 36. 52 и др.; Окладная расходная 
ошргь 1681 т.. «Чтения ОИДР», 1893, т. III, стр. 19, 62.

65 Дела Тайн, приказа, кн. I, стр. 396, 791—801, кн. III, стр. -271, 325, 367. 
56 То же, кн. III, стр. 101, 212, 213, 269, 677, 1306.
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роста да служили© люди дали кабалшую запись поставщику, гостю Пики* 
типу

Никаких знаков масте{>ов или клеим па руссшгх металлических изделиях 
&Torj периода ожидать по приходится, так как только для посуды в инвен
таре Кормового дворца, медной, оловянной и деревянной, в 1G86 г. было пред
писано «орление» (клеймеиио oikiom) o6t>a3nu которого имеются в Госу
дарственном Историческом Музее на оловянной и медной посуде. Поэтому для 
точного выявления русских паникадил прямых данных не имеется.

каковы вкратце общие условия производства и сбыта медных изделий, в 
частиости, паникадил, в Москье XVII в.; для остальных местностей государ
ства имеющиеся материалы пока К1>айпе скудны.

Как указывалось выше, в (Начале Х\Л1 в. казенное панш^адильное произ
водство было сосредоточено при Московском арсенале —  здесь в 1727 г, 
cpciui общего кол1П1ества мастеровых в 131 чел. числилось 5 паникадиль* 
щиков, также и при петербургском артиллерийских дел дворе при общем ко- 
Л1гч<.‘стве в 18 чел. —  два панккадильпых мастера и три учепика

Успехи медбдобывающей пгюмышленности на Урале, налаживаемой па 
прямым указаниям Петра I тульским кузнецом Никитой Демидовичем Антуфь
евым, обеспечили быстрое развитие русского производства металлических изде
лий. В этих условиях для русских малтеров была создана база самостоятель
ного творчества, что и не замедлило получить материальное выражение в ви
доизменениях осветительиьк приборов.

IV. Формы паникадил в конце XVI века

Наиболее распрострапепиый тип русских папикадил XVII в., применяв
шийся для освещения как светских, так и культовых помещенш!, только в 
деталях от.тичался от общепринятых зaпaдпoeвpoпeйcкILx образцов. Конструк
тивно простая форма этих медных Л1ггых осветительных приспособлений, вы- 
работаппая па западе,' оказалась вполне пригодной и для русских потребно
стей и не подверглась существенным переделкам

Выше приводп.тась западные паникадила XV— XVI вв. готического стиля; 
к XVII в. форма их значительно изменилась вместе с общей эволюцией худо
жественных стилей. Уже к середин? XVI в. в странах центральной Европы 
вполне определился переход от средневековой готики к формам Возрождения. 
Италия, ранее других стран Европы вступшнная на путь капиталистического

Л. II. Зерцало®, «Описки с товарных цеиовпых росписей п леречневая 
Бьшшска по гор. Еппсойо^у X V II в.». «Чтелия ОИДР», 1900, кн. II. стр. б.’>, б«, 
89, 101. С. В. Бахр^лпнн, «Торги тостя Нилснпгна в Сибири и Китае», Тр. 
ин-ти истории PAH1I0II, в. I. М., 1926, стр. 3S1, 3S3.

Л . B irK T o p o B , указ. соч.. в. II, М., 18S9, стр . 537, И. Забе.тин. «Дом.гигн 
быт ip yccK H X  царей», т. I, 1гзд. IV, М., 191S г., сп». 743.

5® Кирилов, указ. соч., стр. 20 и 89.
“  Молено талглсе зказать, что. повилимом;\*, отс.\’тств.И'(> к-рлтптыт освети

тельных присэтособлрний на Востоке побудило >1нтио1 ийского латриарха Мака
рия внве.тги из Москвы одно большое п,чннка̂ 1 нло весом 20—25 п.удов и три 
меньншх, по 15 Пуд. Оплату их стоимости — около 220 р. — МакариА чрев- 
ьычайно ловко навязал царю Алексею, воопользовяптись блаточостнвоП лрогь- 
боП последнего при прощании «благословить его т|1нжды Т1«и раза и обюбы- 
пать в уста лобз,1 Нием христа» («П\*теш. 1птр. Мал<ария, ошнс. Н а п л о и  Ллепл- 
ским», вып. IV, М.. 1893 г., сгр. 156; И. В. Роямесгвеискнй, «Макарий, патр. 
ант., документы Посольок. нрикалп», М., 1906 г.. стр. 02—63). Характерно, что 
поЛыиатипнй в Персии московский п>тен1оствеиннк не одобрил виденные нм 
п Испагани «паникадила медные, а деланы на свое дело и головы лмеиитле 
литые из мели» («О хату н Персндское царсп̂ о... моек, гостя Фелота Котова», 
BpoMeiniHK ОИДР, т. XV, 1S52 г., стр. 13).
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развития, с усиленным ростом городской ЖИ31Ш первая выработала формы 
нового искусства. Наличие этих новых форм создало основы нового̂ в̂а- 
иравлення художественного творчества других стран Занаднон Ев1К)пы ® .

В декоративном искусстве готическое загромождение пространства вет
ками, завитками, угловатым и сложным плетением, фигурами, разрозненными 
II иеслитными меж.ду собою, сменяется более яслой и закономерной компози 
пией. Художественная логика эпохи Возрождения йела к об’едипедию всех 
одементоБ компооищш, к целыюму, уравновешенному в своих частях образу 
Широко иснользуются античные мотивы; растения, животные, люди, фанта 
стические существа переплетаются между собою в едином ритмичном орна 
мелте. В переходной стадии старые и новы» формЫ! комбинируются самым 
ирихотливы1м образом ®-.

В середипе XVI в. в первые ряды по экономическому значению вщдвя- 
гаются Нидерланды, успешно борюш;иеся с испалским владычеством и с на
чала XVII в. освобождаюшиеся от прежней сильной торговой конкуренции 
Германии, опустошаемой 30-летней войной. Нидерландская республика делается 
«образцовой капиталистической страной XVII столетия» и одной из крупней
ших колониальных держав. Жесточайшая колониальная эксплоатация при
водит к паконлепню в кассе гегемона-буржуа огромных богатств В^ связи 
с господством на мировом рынке, в Нидерландах наблюдается большой рост 
продукции всех родов; художественная промьппленность образует свое
образную отрасль, пользующуюся широким сбытом Ею же обслужи- 
ьаются преимущественно потребности новой буржуазной аристократии и соз
дается своеобразный, несколько тяжеловесный эклектичный стиль «голланд
ского ренессанса»; новая манера быстро распространяется по всей северной 
Европе и находит при повсеместном укреплении значения бюргерства благо
приятную почву, вывьшая подражание и местные переработки. Пропаганде 
голландских образцов также содействовали издаваемые альбомы гравирован
ных проектов архитектуры, мебели, различной утвари и декоративньЕх моа-и- 
вов; особенным распространением пользовались ^здания Корнелиса Флориса 
1567 г. и Яна Фредеман-де-Фриса, числом до 34. Носледняй сам работал в 
качестве строите̂ ля и декоративного живописца в ряде шцерландских городов, 
а также во Фландрии и Германии —  в Антверпене, Аахене, Люттихе, Брюс
селе Фрапкфурте-на-Майне, Брауншвейге, в Гамбурге и Данциге (в послед
нем’ он пробыл с 1592 г. по 1595 г.). Можно назвать еще многих нвдер- 
чандских и фландрских мастеров, архитекторов, инжелеров, резчиков, метал
листов искавших в годы гражаанской и религиозной войн заработка вне своеп 
Г.0Д1ШЫ и этим способствовавших распространению отечественньгх художе
ственных и техническта новшеств С другой стороны, с наступлением мир
ных отношений Голландия становится центром притяжения иноземцев, про-

61 Ф. Эш-evibc, «Л. Фейербах и кшец вемеоцкой клаосогческой фплософш1>,
М., 1031 г., стр. 74. .

26 Кон-Винер, <.Нстор1ш стилей», 1936 г., стр. 148, 152, 15S, М. Spnnger 
«Handb der Kunstwissenschalt». Т. iv , 5 изд. L. 1899 г., стр. 187; J. v. 
«G«9rhichte des deutschen Kunstgewerbes». B., 1888 т., 120; Э. Фукс, cBoe-
n o S i^ ie» ! БСЭ, T. 1-2, M„ 1925, стр. 514; К. Гафтмая, сИсторяя архитектуры»,
т. II, М., 1938, •стр. 84—85.

63 К. Маркс, «Калитал», т. I, М., 1930 г., стр. 603.
б« Ш Розеигталь, «О -некоторых социальных предпосылках голл. и флам. 

живописи X V II в.» Тр. социолог, секции РАНИОН, т. I, М., 1927 г.
65 К  Вермап, жИстория локуоства», Спб., т. III, 182— 183; Falke, у ^ .  соч., 

стр. 123 185 и сл.; G. Сипу, «Danzigs Kunst u Kultur im 16 и 17 Jahrh», 
T. I, Fr! a/M, 1910 г., стр. 24, 46, 51, 60, 74, 83.
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Рис. 3. Паникадило конца X V I в. 
(Музей б. Покровский ообор — хр. 
Василия блаженного в Москве).

Рис. 4. Пшиикадтыо XV I—X V II вв. 
сд'воровых людей» к.н. Д. М. По
жарского 1ГЗ с. Пурех (Гос. Истор. 

М}'’зей)

ходивших здесь выучку и зат&м па своей ро-диие воспр!>нзЕО,11шших образцы, 
воспринятые в Голлащип.

Кальвинистская реформация наиболее полно выразила идеологию повой, 
завоевавшей политическую власть голлаидской б^фжуазии Проповедь про
стоты не только в частной, но и в церковной обстановке, лишившая преж- 
ноие католитаоские церюви (их пышного •>тбралс.таа, привела вначале к суро
вой лаконичности всего оформления. При гладких, почти лишенных украше
ний стенах новых церквей и при относительной скромности отделки жилища 
нидерландского бюргера не могли уже находить применения сложные соору
жения более ранних «готических» паппкадил. Новая идеология отразилась 
и на этих предметах.

Устранены были подчеркнутые и усложненные вертикали готических пз-' 
никадил, изменена была самая конструкция. Образцы такой упрошенной ком
позиции имеются в Гос. Историческом Музе-е (рис. 5) и в Гос. Р усском Му
зее (М  2446).

Пред’являвшиеся ранее всем мастерам-металлистам требования изготовлять 
при испытаниях па квалификацию мастера возможно более сложные предметы 
к этому времени снижаются и направляются в основном в сторону̂  проверки 
умения тщательно обработать самый материал; так, в цеховых статутах ли
тейщиков 1593 г. в Лиможе фигурирует поверочное задание только по токар
ной работе и предписывается, чтобы все подсвечники «были сделаны добрым 
мастерством, хорошо отлиты, обточены и отделаны» Этим требованиям со
ответствовала новая форма «ренессансного» паникадила, обра̂ зец которого вос
произведен па гравюре «Обрезапие христово» 1594 г. популярного амстердам

Фр. Энгельс, «Об ncTopinecKOiM материализме»; его же «Л. Фейербах л: 
конец шемещс. клаост. философии», Обори., К. Маркс, «Ш̂ &р. агротав.», Парт- 
издат, М., 1933 г., т. I, стр. 312, 362.

И. d’Allcmaffne, указ. соч., стр. 221.
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ского мастера Ге1фиха Гольциуса, оказавшего большое влияние па современ
ное ему декоративное искусство

Паникадило состоит из балясообразного точеного стержня с рядом чередую
щихся утолщеяий и перехватов и двумя ярусами свещников, укреплепиых па 
довольио сильно вынесенных чечевицеобразных площадках; свещники-перья, 
приближающиеся к формам итальянского Возрождения, со спокойно-загпутьппг 
спиральными концами и легкш утолщением в середине, расположены почти 
горизонтально, только немного протоднимая самые подсвечники над точкой 
прикрепления пера; в этом —  существенная разница с пашгкадилами готи
ческого образца, где подчеркнутое стремление ввысь решительно выражалось 
в высоко-приподнятых свечах. В паникадилах конца XVI в. доминируют эле
менты покоя и простоты организующих членении; схема их построения сво
дится к элементарным пересечениям под прямым углом. Внизу, непосред- 
ствешю под нижней площадкой, несущей перья, еще таеется традициоплая 
двусторонняя львиная голова, держащая в пасти кольцо.

Р»с. 5. С5в|̂ щтгк конца XV I в. 
(Гос. Нстоф. муоей)

Рис. >6. Свещликн паникадила 
сдворовых людейэ кн. Пожарсчсого

Такого рода паникадила встречаются у пас довольно редко. Два экзем
пляра имеются в Смоленском музее, подобное же —  в Троицком приделе
б. храма Василия блаженного (рис. 3).

Схожее, но одноярусное паникадило Bucirr в церкви Спаса-на-Ковалеве, 
близ Новгорода, с дельфиньими головками на концах завитков свеп1нпков. 
Крупное, также одноярусное паникадило находится в алтаре б. Успенского со
бора в Загорске (б. Троппкон лавре). Подобные же —  в б. Соловецком 
монастыре. Па паникадиле в Сумском посаде свещники нижнего ряда имеют 

ренессансную» форму, а нижнего —  «готическую»
Больнюс четырех’ярусное паникадило того же рода вложено в 1599 г. боя-  ̂

рином кн. Л. И. Шуйским по его матери в Суздальский Покровский мона-'

*« Bart^ch, т. ПТ, >4 19; Т. Lessinj? «Gold u Silber», В., 1927 г., стр. 133; 
01(i Houses in Hollaml «Studio», London, 1913 т., стр. 128; Т. Н. Ушакова, 
«К вопросу о значении гравюры в нометгкой художественной промышлеяностн 
X V I в.», tpyды Отт. Зап.-европ. искусства, т. I. Гос. Эрмитаж. 1940, стр. 126.

•• Музей кн. Тенишевой в Смоленске, Общий каталог 1909 г. 894 и
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стьирь (ныне —  в соборе-музре); в пижиси части веретена вырезана про
странная нкладная надпись с хараг.тсрнькм «заклят]гем»

1)лнзк(> к этому тину 1г находян1Р^,я и Гос. Историческом Музее па-ника- 
дило из Oi.iiuHieii ногчнньг кн. jl. М. Пожарского—  села Лурех Балахнннского 
урзда, замечательное но вы 11езаимон на uejM'TCHe 1гад'НШ‘и о ш л̂адв (*п> 
«дворовых людей» 1G мая 1G40 г. (рис. 4). Однаш наниедило это должно 
считаться значительно старте указанной даты: оно увенчано двуглавым орлом 
с поднятыми крыльями русскою тина начала XVII в. Отличием от вышеопи-

Рис. 7. Овещник паникадила кн. Д. М. Пожарского 
1G04 г. (музе11—б. со̂ Зор в Суздале)

■саиных образцов являются его перья —  свещники, которые —  при общей 
юризонтальной схеме расположения —  усложнены завитками, цветками, 
дельфиньими (драконьпмп?) головами (рис. 6) Очень схожее по свещникам 
паншадило —  в музее б. Спб. духовной академии (ныне —  в Гос. Русском 
музее, ипв. № 7) —  отличается уже наличием небольшого шара внизу ве- 
ретеиа и отсутствием львиной головы. Промежуточная форма применена в

5175. Ош,рытк/И с видами V н V I зала (Г1Ш, 8S7, 18546—S). По сообще
нию б. хратгителя музея Н. Ф. Ба1рщевак01Г0, эти паинкадила бы.ти прпобрете- 
иы у aiHTirKiBaipa Оилина; фотоальбом Я. Лейцингвра, Архангельск. ГИМ, 
№ 1 — 952; фото ГИМ, отд. архитект., М 1902.

В. В. Касаткин, «Мок-ри, 'Соборы и огриход. ц-'ви Владшм. еяархяпж, ч. I, 
Вл., 1906 л, стр. 228. В1«1адная надпись гласит: «Лета 7107 в 3 день февраля 
аюставил сие паникадило в Суздале в Покровском монастыре во храм пресв. 
Оогородицы боярин кн. Александр Иванович Шуйский но матери своей кня
гине Анне инокине, княгине Марфе Федоровне, а кто захочет сие паникадило 
И'З x p a iM a  преов. богородицы вынести или продать или заложить, того судит 
бог во втором пришествип».

71 ГИМ, инв. № 4924/35229, СМ. пфим. 78. Начало надписи: «Боярина князя 
Дмитрия Михайловича Поя̂ арского всяких чинов дворовые его лк>ди в мона
стырь в огч'ину его в Пурежской волости лета 7148-го м-ца маая в 16 дель 
дали сие паникадило в дом боголепного преображения»... и т. д.
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паникаапле церкви Иакова в Любеке где свещпики нижнего ряда укрепле
ны на шаровидном утолще̂ нии, ниже Koi’oporo имеется львиная голова.

В сложном построении этих свещников, соста-вляюших плоскую систему 
замкпутого орнамента, преследуется прежде всего цель укрепления сильно 
вынесеныого кронштейна; самый жо узор довольно замысловатьЕХ переплвте.н1п1 
м отрогов еще тяготеет к более раншгм —  готическим формам.

К такому же типу относятся спешпши! трех’яоусного в 28 шапданов па- 
никааила —  вклада i604 г. самого кл. Д. М. Пожарского по его брате Ва
силии «во иноцех Вассиапе в вечный помин» в Суздальский Спасо-Евфимиев 
монастырь с соответственной надписью; па пижнем небольшом шаре-яблоке 
■меется внизу скульлтурное изображение львиной головы. Свещ;пикц усна
щены крупным1[ цветками и дельфиньими головами (рис. 7)

Еще изощреннее и богаче орнаментированы свещпики Годуновского пани
кадила 1G00 г. в новгородском Софийском ооборе; детализация рельефных 
»»астей исключительна по тщательности чеканной отделки. Огромнъю горизон
тальные свещпики, въшос которых доходит до 1,5 м, составлены из 4— 5 
■згибов и усложнены головками чудовищ не только па протяжении стебля, по 
ж в дополнительных завитках; в большие пачальтю волюты вписаны го
ловы гиппокампов —  фантастических морских коней, которые окружены при
хотливыми извивами аканфовых листьев, напоминающих всплески волн. Пани
кадило завершается внизу относительно небольшим серебряным ша1>ом, па 
котором нанесена вкладпая надпись

Надо npinioMHHTb, что в обстановке даже богатого русского жилья па ру
беже XVI— XVII вв. еще не было той насьицеипой декоративности, которая 
начинает развиваться только во второй четверти XVII в.; также и церков
ное убранство характеризовалось неслолшой резьбой и прямолшгейпыми очер
таниями «тябловых» иконостасов с простым горизоптальпым делением при 
помощи брусьев, иногда лишь украшенных росписью. В этом окружении опп- 
сдпные выше сложные паникадила должны бьии казаться чуждьгаи и слу
чайно привпесенвыми.

V. Формы паникадил в XVII в.

В конце XVI в. возникают элементы повой формы паппкадила, развиваю
щие тот Т1ПГ, которьш (в основном) сделается в Северной Европе преобла
дающим для всего XVII в., а в России —  и на протяже.иии значительной 
части XVIII в. Ствол-веретено припима&т все более усложпетаые формы 
ч̂ ра-впомерно ок-руглык профил1фовок, сменяющих довольню правильные чере
дования слабо выраженных выпуклостей, характерных для изделии предшест
вовавших периодов; в технике изготовления эти видоизменения, во избежание 
излтнпей траты материала при массивной отливке, ведут к изготовлению от- 
дельпьк полых частей веретена, нанизываемых затем на общий железный

72 Н. В. Покровстсий, fllepot археолог, .музей Спб. imyxOTii. алсадвмзги>, Gir6., 
1909' г., стр. 37, т&бл. XI, № 7; А. Holm «Lubeck», L. 1900 г., pirc. 87.

73 А. С . Уваров, «Обарн. мелких трудов», т. III, М., 1910 т., та)бл. V H I;  
Л. Сахаров, сИст. оме. Сузд. первокл., Оп-Евф. imoh.», илд. III, М., 1905 г., 
стр. 86; сСуздаль и его достопамятности», изд. Влад. губ. арх. ком 1912 г., 
рис. стта. 65 Ссылка в описи 1660 т. (О вкладах от семейстша кн. Д. М. По
жарского ® Ьп.-Бвф. м-рь. «Мооктеггя1шш», 1852 г., № 18, стр. 4) — «свечники 
железа немецкого» — не соответствует дейютиттельностн iB отношетсн мате
риала, но может являться свидетельствам об иностраипнюм происхождении
медного паникадила.

7* Огромные размеры паникадала вели к чаютьгм поломкаэд и к после
дующим зачигасам довольно грубого выполнения. См. Кош;орд1гн сОпис. 
Новгор. Соф. каф. ооб.», Н., 1901 г., стр. 93.
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штырь, несущий всю конструкцию. К такой тбхншсе обязывали и иеирерывно 
возраставшие размеры сферического завершения ствола яблоком, естественно 
полым и отливаемым с возможно тонкими стенками Эта упрощешная тех
ника, несомненно противоречившая цеховым принципам уставного «доброго/> 
масгерсгва, явилась уступкой повышенному спросу на рынке и иовькм вку
сам. Только при малых размерах паникадил ствол и яблоко отливались мас
сивно, без пусто'г.

На Западе медные паникадила входят в состав постоянного оборудования 
пе только дворцовых, обн1,ествеииых или церковных помешепий (христиан
ского и eapeiicKoro культов), по и составляют принадлежность жилых комнат 
разбогатевпшх горожан; об этом свидетельствует ряд ка1>тид голландских ху- 
дожнш:ов, добросовестно изображавших домапп'нй быт своих современников. 
Мипнатюрпые паникадильца этого же рода включены в обстановку комнат 
голландских и немецких кукольных домиков в XVII— XV11I вв., до мельчай
ших подробностей воспроизводивших бюргерский быт того времени

Этому бытовому потреблению 1надо приписать стремление к упрощению 
конструкции паникадил; свещники-перья сводятся теперь к простому пруту, 
уже не выносящему свечи перпендикулярно к стволу, а свободно свисаю
щему от точки прикрепления и в ниж/ием конце слегка приподьшающемуся 
для несения подсвечников. Общая украшенность сильно сокращается; декора*

I И • • III
Рис. 8. Схема развития форм лаипкаднл Х^’—X Y II ев .

тивно обогащается —  при том не без конструктивной целесообразности —  
только внутренний завиток стебля; здесь часто вписываются цветки и спи
ральные завершения, наконец, —  человеческие изображения (детальная ха
рактеристика их приводится ниже). Середина стебля свещпика обычно утол
щается добавлением листвы и чудовищной головы, из пасти которой ш-ходит 
продолжение стебля. Таким образом мелкие декоративные подробности кон
центрируются в пространстве, примыкающем к основному стволу паникАдила; 
такое сгущенное подчеркивашге основного декоративного элемента является

На icreHKax шара Пурехского вклада ки. Ф. А. Пожарской 1640 г. тшеют- 
ся мелкие сквозные отверстия и заметны зачинки более крупных дефектов 
выаванных трудностью литья.

Например, художники Доу, Метсю, Ман, Вермеер Дельфтокнй Тиль- 
оорх Тти,рс и др.; б церквах — Витте. тн-Ф.титг, Неефс л др.: А JoUes 
«Architektur u Kunstgowerbe in Holland», М., 1913, рис. птр. 6 1 ; Old Houses in 
Holland, стр. 127; К. Groeber, cChildren toys of bygone days», London, 1928 r.
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одцим из признаков, характеризующее манеру развивающегося из позднего 
ренессанса стиля барокко. Тоикие стебли свещников свободно выносятся в 
пространство, и отсутствие излшншгх придатков, скрадывающих свет, повы
шает эффективлость освещения. Новое положетге свечей, доходящих до уровня 
пижнего шара и декоративных деталей, усиливает отражение пламени и 
игру света в гладко начищешшх золотистых выпуклостях.

Развитие композиционной схемы паника|Д1гл завершается на этом этапе 
ьнолне последовательно: от приподнятых ветвей свещников готики XV— XVI вв. 
к архитектонично трактованным горизонтальным свещникам стиля возрожде
ния второй половины XVI —  начала XVII в., переходящих —  с усилением 
декоративного начала —  к свисающим свещникам барокко XVII в.; равным 
образом и ствол, впачале заканчив'авшийся длинным заострением, постепенно 
укорачивается и при барокко завершается шаром, по'дчеркиваюнщм массив
ность всей подвесной конструкции (рис, 8); можно отметить и видоизменения 
трубок*для свечей от копических к цилиндрхгческим и затем— к вазообраз- 
пым формам.

Производство этих паникадил, кроме Голландии, велось в широких раз
мерах и во Фландрии, богатой цинком, где еще с ранних времен развился 
один из круппейш1гх центров медпо-латунвого (зелено-медного в русской тер
минологии) производства в г. Динане, имя которого —  «динандерия» —  было 
присвоено, как нарицательное, всякого рода медной утвари. Позже славились 
своими изделиями Гент, Брюгге и др. В  XVI— XVII вв. медные паникадила 
голландского типа производились почти повсюду, вытесняя местные образцы; 
в средней Германии выделялись медные изделия Аугсбурга и особенно Нюрн
берга (последние ввозились в Россию и в начале XV III в.); здесь еще продол
жались традиции высокого мастерства, приб.тгижавшегося к искусству, истоки 
которого, как указывает Ф. Энгельс, восходят к светской и церковной роско
ши позднего средневековья. Паникадила вырабатьгоаюг в северной Германии—  
в Любеке, Данциге, также в Дании и Швеции, в Риге и Ревеле (Таллине). 
Встречаются они и в Польше ,

Тог ж>е тип является основным и для Москвы; к нему принадлежали 
рвозимые готовые экземпляры, те же формы воспроизводились и мастерами, 
работавшими на месте. Нельзя не напомнить, что среди них значился и гол
ландец Иван Госсом, сделавший в 1644 г. восемь паникадил для Успенского 
собора.

Отличным образцом этого рода является второе Пурехское паникадало —  
вклад 6 мая того же 1640 г. второй жены кн. Д. М. Пожарского, княгини 
Феодоры Андреевны (ныне —  в Гос. Историческом Музее) перья украшены

77 в А Корд, указ. 0 0 4.; Н. d’Allemagne, указ. соч., стр. 245; Н. Havard, 
«Dictionnaire d’Ameublement>, т. II, стр. 113, 117; G. Lehnert «Л1. Geschichte des 
Kunstgewerbee», стр. 51; И. Кулишеф, «Ист. эканолгич. t6biTa ваягадн. Бкропы», 
т II 1ГЭТ УП, 1926 т., стр. 160—61; В. Зомбарт «Оошр. каитталиэм», т. I, 
1 '9 3 1 ’ т стр. 240; А. Holm «Lubeck», W. Neumann, lymas. соч., стр. 117;
A. Redslob «Alt-Danemark»; III, Aufl. 1922, стр. 117; H. Маслаковец, указ. соч., 
crrp 11; В. Верещапгн, «Старый Львов», «Старые! вдды», 1915, ХУ—У, стр. 73; 
в синагогах — L. Lepzv. «Кгакаи» Ijpz., 1906 г., рис. 46; А. Kohut «Geschichte 
4€Г deutsohen Juden»‘В., 1S98 т,., стр. 24, 336, 366, 404, 566.

78 Инв. № 4929/35228; «Отчет Рос. Истортгчвскюго Музея за X XY  лет». М., 
1916 1Г стр 97 рис. 15 Прославление ламяти иняая'Пожарского ка® героя из- 

Ч5авления от польской йнтервещии 1610—12 гг. было перенемно и на связан
ные с его памятью вещесттвенные релнкшии, хранившиеся в Пурехскюй церквл; 
ятош об’ясяяется большое количество литературных упом-инаний об этш  пред
метах однако 00 многими ошибками и неточностям,и. (Журн. Мин. Вн. Дел, 
18 3 1 г кн 1У, стр. 108; Отеч. Зап. 1843 г., № 7; Нижегор-губ. Вед. 1847 г., 
.A6J4 24 25 26; А. Макарий, «Патл. церк. древностей Ниж. губ.», Онб., 1857 г., 
•■стр. 350; II. Ле)беця1нский, «С. Пурех», Нижет. сбоф1ГИ1к, т. II, стр. 117 и др.).
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крупными цветками, заполпяю]цими мутреггний завиток; на врршине —  
двуглавый 01)сл (обе головы —  в русских шалках) красиБой формы! с опу
щенными крыльями, типичной для 1630— 1G50 гг. (рис. 9).

В русском прои*̂ водстве иекоторое своеобразие оощей комиозицга проявля
лось в болылей компактности всей группы выступающих перье.в-свещпиков и 
других деталей; русские па-никадила в целом обычно более собраны, м»пее 
раскидисты!, пеасели их запад|пыю прообразы.

Медные паникадила включаются в домашний инвентарь царских теремов 
и боярских домов, уже значительно менее, чем в XVI п., выделяясь среди 
многопредметной и разнообразной по формам обстановки помещений. Повыше-

Рис. 9. Паникадило кн. Ф. А. Пожарской 1640 г. из 
с. Пурех. (Гос. Истор. Музей)

Пурех'ская ъотчина была родовой князей Пожарских, здесь кн. Дм. По- 
жар'Ский лечился после ранения 1611 г., ,но в дальнейшем понадобилось вто
ричное подтверждение его прав на эти земли, включенное в царское пожало- 
ва.ние 1621 г. сза службу, за московское очищеагие, да за слуокбу ж за мо* 
товкжов ооадлое «иде1ние в королевичев приход под Москву» (С. Омшрнов,. 
«Боярагн 'И воевода кн. Д. М. П-ский»; 'сОтеч. зап.» 1849 г 12, стр 103-̂  
Ообр. (ГОС. грамот и дого1во.ро'в, % П1, 48 я  56; ЖМВД, j'k a s . с о ч ., с т о  166
я  др.).

Церковь с. Пурех была щыстроада кн. Д. М. Пожарокяш в чясле зданлй 
основанного им Макарьевского монастыря, впоследствии упраздненного. В лее 
делались шгоголиисленные .вклады членами семьи Дм. М-ча и был теикже 
сделан указанный выше вклад едсяклх чинов двофовых людей» 1640 г., бли- 
жайпгий повод для которого нами установлен быть не мог.
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line культурных потребностей вызывало уснлешго освещения палат; мадпоо" 
паникадило значилось в имуществе боярина II. И. Романова и после его- 
<'л;ерФи пер('1И1ло в 1G55 г. к шшзю 11. Л. В&ротышск.ом)у. В палал'ах кп. В. В. 
Голицына (1680 гг.) паникадила фигурировали иногда по нескольку штук 
почти в каждой комнате. В 1702 г. Петр I приказал купить в Архапгельске 
для освещения новой «театральной хоромины» на Краслой т1Л0Н1ади у Ни
кольских ворот 12 паникадил медпых об одном ярусе по 8—-12 свечей’ '̂ .
В новом Петербурге встречаются те же паникадила. Купеческий быт сохра
нял их в течепие всего XV III века

К середине XVII в. искусство ведущих стран, особенно —  Франции, а за > 
ней Голландии, принимает черты вычурной декоративности (развитой стиль 
«барокко»). Эти тенденции быстро распространялись через альбомы крупней-  ̂
ших орнаменталистов во главе с Бершом (ум. в 1711 г.), работавших при 
дворе Людовнка XIV: прежние, преимуществето круглящиеся формы услож- 

■ няются, текучие главные линии прерываются резкими изломами. В угоду 
декоративной эффективности утрачивается ясность композиции в паника
дилах изменяются очертания перьев-'СБбщников, ставших уступчатыми; в тех 
же целях они снабжаются «донолпотельными, направленными вверх огранен
ными, остриями; снизу свисают на цепочках фигурные подвески. Даже тарел
ки подсвечников из простых крутлых блюдцев превращаются в сильно вьшук- 
лые, неправильной формы раковинЫ'
(рис. 10); прежде гладкий нижний 
шар-яблоко покрывается узором и 
делается ажурным. Таково уже было 
паникадило «немецкого дела... чашки 
на раковинное дело, яблоко прорез
ное»...», купленное в 1674 г. в мос
ковском Котельном ряду у Ив. Мяли- 
пына с товарищами по высжой цене 
12 руб. 5 денег за пуд. В 1668 г. в 
Кирилло-белозерском монастыре имелось 
паникадило с 12 «лосчатыми шандана- 
ми» В дальнейшем развитии стиля 
XV III в. эти формы 'становятся еще бо
лее сложными, яблоко теряет округлые
очертания, приобретает профилировку, украшается выпуклыми ложками, св̂ щ- 
ники превращаются б  растительные побеги

Рис. 10. Овещник тонца ХУИ века' 
(Гоо. Истор. Музей)

79 «Роопись вещам бояртга Н. И. Романова», «Чтения ОИДР», 1887 т.,
кн III стр 60; «Опись имения В. В. Голицына, Розыскисе 1̂ ло о Шакло—
БИТОМ»’, т. IV, Опб., 1889 г., стр. 49 я  др.; И. Е. Забелин, «Домаштий быт 
оусоких царей»; его же «История г. Москвы», 1902 т., стр. 338.

80 Гравюры «Бракосочетание Петра I» 1712 г. и «Свадьба карликов» гол
ландского гравера Филипса 1742 г. и др. Д. А. Ровинский, «Иодр. словарь-
русск. гравир, портретов №№ 558 л 567»; В. А. Дударева, ^Купеческий обиход 
сер. XVIII г.» (рукопись в научном архиве ГИМ).

К. Гартман, указ. соч., стр. 107, 146.
82 «Дела Тайн, приказа», т. III, стр. 346— 47; «Церкви и ризницы Кир.-Белоз. 

МОН,», «Зап, Отд. Русск, и Слав, археол. РАО», т. II, Спб., 1861, стр. 205,
83 Пацикадило Огаро’1е|ркасак/ого сюбора 1719 г. («Изв. Арх, йсом.», вьпп. 61, 

1916 г рис 20) петербургской Сампсониевской церкви 1725 — 40 гг.
(там же вып 31 1909 т,. рию. 31), вкладное 1731 т. в (киевск.ам Софийскюм 
соборе ( к  Кузьмин, «От ХУП к XYIII в.», «Старые годы», 1909 т июль— 
сент^рь, стр. 462); люстра «фламавдокая из розоватой меди» (Н. d Alleraagne, 
указ. соч., стр. 424), ряд образцов в собрании ГИМ^
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и сущности уже к середине XVII в. во Франции выработался новый вяд 
'«свстительнбго прибора, который в дальнейшем вытеснит типические че1>ты 
■голландского паникадила; поиски усиленного эффекта, в связи с прогрессом 
в обработке и шлифовке стекла, приводят к снабжению металлических кон
струкций хрустальными подвесками, сверкающими, блестящими и увеличиваю
щими своими рефлексами игру света. В это же время около 1680 г. впервые 
появляется термин «люст]»>, т. е. «блестящий», впоследствии повсеместпо 
укоренивш^ийся, и сменивший прежнее французское название «висячий свещ- 
ник» (Cliaiidelier pendant) В Москве в 1G94 г. иноземец мастер Андрей 
EamnoiW'B Блалжостин делал в кремлевский Успенский собор повое серебряное 
паникадило «проа’ив ознаменки —  каково иазнаменоваио на бумаге» (в этом 
случае имеется первый пример предварительно' йа»рисованного проекта)—  
«под паникадилом кольцо гладкое, обиизапо хрусталем и хрустальными подве
сками, снятыми со старого медного паникадила, навешены па перья и на 
4’1юдца»; серебра в нем было 24 ф., хрустальные подвески были украшены 
позолотою. 1акж& и в алтаре собора, наряду с двумя медными, висели два 
хрустальных малых паникадила.

В царских торемах около 1677 г. имелась и хрустальная люстра с сереб
ряным вызолочепьгм яблоком —  едва ли не из тех четырех, которые были 
заказагш царем Ивану Гебдону для закупки в Голландии в 1660 г. Имелись, 
поводимому, целиком хрустальные люстры и в палатах кн. В. В. Голицьша, 
'оцепепные в 50 руб. каицая; в топ же роскошной столовой палате висели 
'Одновременно 3 точеных медных и 6 оловяштьк паникадил Хрустальные 
люстры вначале повторяли формы меднъЕх паникадил со всеми выпуклостями 
‘Ствола, изгибами свечников; образцы таковых еще сохранились в б. Новоиеру- 
•салимском MonaiCTbiipe (ныпе —  Истринском музее), но уже в первой половине 
XV III в. новые французские бро-нзовьие и хрустальные модели перешли, вместе 
•с другими в1Гдоизмейениями декоративного стиля, к совершенно иным облег
ченным и грациозным формам, отходившим от грубоватой и тял^еловесной про- 

'стоты прежних голландских изделий
Использование разнородных материалов для подвесных осветительных при

боров имело место и в более раш1ие времена. Простейшие деревянные кресто
вины и круги с железными свечниками отмечались в гражданском быту За
падной Европы в XV'— XVI вв.; в 1568 г. в Лувре висели роскошны» резные 
из дерева люстры; даже позже, в 1680 г. в зале бордосского архиепископа 
имелись девять деревянных л ю с тр  7̂. в Кирилло-белозерском монастыре по
■описи 1601 г. значилось деревянное паникадило «золочено сусальным золо
том и серебром, яблоко стальное, под яблоком камешек хрусталь невелик»... 
Другое деревянное же паникадило представляло еще большее смешение мате
риалов:̂  оно бшо обито «железом немецким, а у пего 12 шанданов мед
ных» ... В 1668 т. таи же было медное паникадило с деревянным золоче- 
ньгм яблоком; аналогичное паникадило «немецкое» мелось в 1625 г. в Твер-

84 н. Havard, указ. ооч. т. Ш, стр. 438—512; К. Большева. ^Отекло в де- 
коративиам убранстве адяшгй», «Искуоспвоэ, 1934 г.. № 4 , стр. iso.

^  1рошщий, «Слов, мастефов патрпарапето двора», стр. 20: сНовый и
полный геотрафи'чет'ий с̂ човарь Рооснйеюого гослтдарства» т V I М 1 7 8Q г 
-стр. 83-^4; И. Забелин, указ. соч., сгр. 243; сРозыскно’е дJ o  о Шайовн-

Гебаон», Яр., 1903 г.. стр 48-«Матер.иады ото иютарии ютатист. н археолог, г. Мосзжы», 1891 г. т I cm 4б'
L. Metman et Vaudoyer, укал, соч., ч. I, табл. X V III п ч II га

гравюре 1742 г. голландского гравера Филипса «Свадьба карликов» помешены шаникадила еще вполне старого типа. щены
S  указ. соч., т. III, стр. 498— 1̂2.

‘Стр 139 *Кирилло-б&лозерский монастырь», Спб., 1897 г., т Г
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скои соборе®®. Упомянутое выше кирилловское панякадило с ложчатьши шап- 
дапамп было увенчано деревянным орлом; небольшое шестисвечное 'медное

'па1гикааило имело aoeoieaiioe яблоко. Медное палшса-
дило с СВННЦ0РЫМ1 шаром на1ХЮДнлось в угличском По- f " '  ”
кровскои монастъиро

В приказе Ствольного дела, под наблюдением вы
дающегося оружейника Гр. Вяткипа, делглось в 1676 г. 
железное прорезное паннкадило для кремлевской Спас
ской церивп. Еще существует крайне интересиое же
лезное паникадило шаровндпой формы в церкви Белой 
троицы) 1564 г. в г. Калинине диамеотнш ош>ло 
1,25 м; 0 1Г!) соста(влбН!0 из железных полос с укра- 
'шепиямн наподобие гсральдических лилий, что, на-
’ряду о другими деталями говорит за иноземпое еач)
■пропсхождешге (Швеция?). Имеющиеся меньшие по 
размерам варишнты в 1илииииоко« музее и Гос. Рус- 
•ском музее (Леш1 }1гра.д), несомиенио, относятся к рус
скому произвоаству п, ПОВИД1ГМОМУ, были изготовле
ны 'славившивдися своим искусством тверскими куз
нецами. Бывали и более npocTbiQ железные «висльге 
шапданы!», кл1к, например, заказашгьш для палаты 
Поместпого прапказа «о дву трубках»; за него уяла- 
•чеак) «кузнецу, что у Варварских ворот Офоньке Гри
горьеву, за железо и за 'дело ni> уговору деи'ег 6 ал
тын 54 |дентп». Встречались они и в боярском ж б 
церковном бытовом 1гнвентаре Однако, вид этих 
железпъих подвесйых шаядаиов в точности нешвестеи 
п может определяться только предположительно 
!(рис. 11).

Оловянное золоченое паникадило было в 1621 г. 
в Кидекоцком Стефановском монастыре и выше бы
ло указано таковое же в хоромах у князя В. В. Го
лицына. В его же столовой палате имелось совершен
но исключительное бело© костяное пятиярусное, соро
касвечное паникадило, оцененное в огромную сумму 
200 руб.

Такое «образцовое» костяное паникадило послужи
ло моделью для ствольного дела кузнеца Кирюшки 
Яковлева, который в 1677 г. сделал но нему желез-̂  
пое паникадило в кремлевский собор; в 1682 г. по' 
этому железному образцу было выполнено иноземцем 
Иваном Гая паиикадило; основа ии слоновой кссти «с

Рис. 11. «Шандан 
'Вяслый» желез
ный. (Гос. Истор. 

Музей)

«Церкви и ризницы. Кир.чбел мон.>, стр. 218; Н. Н. OBCHiirHHKioiB, указ. 
004., стр. 15.

90 «Церини и ртгаинпы». стр. 205 и 257; «Углич — материалы для истории 
юрода X V II—XVIU  вв.», М., 1887, стр. 170.

Фото И. Ф. Барщевского, 2534.
92 Н А Бакланова, «Обстановка москююских ириисазов в X V II в.». Труды 

ГНМ. вып.’ III, М., 1926 г., стр. «5. «Роашись имущества Н. И. Ромалова», 
'Чт. ОНДР 1887, т. III, сгр. 119; Розыскное дело... т. IV  стр. 433.

93 сКннга отагисная Кидекоцкото моя.», «Руоск. ист. библ.», т. И, Опб, 
i875, «тр. 913.

«Розыскное дело...», ст,р. 3.
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4-мя лблока1МИ, nixvpc îbiMif, гранеными, с 'Л̂ ерьями, блюдцами и таягдалами»; 
па этот раз иоиоо иашжадило иродиааиа/чалюсь в хоромы к государям Этот 
1фнмс1р TpociKipainiioro лоиторопиш одиоа’о образца (вскрынает метод 1;<ягщювашия' 
очевидно полравиишенся модели и об’яспяет наличие одиотиипых изделий.

Значителшгой ■стоим'остыо о'гличались, естестигаишо, осре^рялы» папикадвла,. 
бытовавшие при 1«)ролевских дворах Занадиои Европы с XVI в. Такие ж<; 
быши и у паю. И 1G11 г. иу мппужкофо Благовещенсам>го соб(>ра. бьыо из’ято 
для уплаты! ииозомиым inaiciMiibiiMi войсмм «паликад'ило (Х'рейряиое большое, 
весу 78 три'Вопок»““ . Серебряны.© паникадила изготовлялись в патриарших 
ма)СТ0рских при Иикоие; в 1G5G г. старец Иона специально' закупал мао-б- 
риальв к «золотому и соре̂ бряшому пашикадилышму делу» Даже ® яалеко151 
К.ирилло1Ц1ском 'MO(iraicTi>ipe, по трааиции польэовавшемк'Я особьми царскими ми
лостями, имеюсь побольпюе с.ере<бряио& пaJПИlкaдI{лo о трех шапдапах.

Если описанные выше медпые паникадила в большинстве должны быть 
причислеиы' к наиболее распространешюму массовому Т1шу с различными его 
видоизиенелмгями, то срейи серебряных пашшодил можно обнаружить вполие 
индивидуальные композиции русских мастеров, дававших совершенно ориги
нальные формы. В числе известных образцов этого рода выделяется
группа явно заказных серебряных папикадш, сохраннвш1гхся в б. Троицкой
лавре. Все они шаровидны; очевидно, пгюобразом их надо считать вкладное 
наниодило Ивана IV, судя по имеющейся надписи, сделанное в 1568 г. 
Оно состоит! из гладкого серебряного шара, диаметром в 25 см, оправлен
ного золотом; четыре свечника-пера представлены в виде извивов золотых
змеек, поддерживают,их шанданы; из пастей змеек свисают на цепочках 
щитки с черневыми паднисями и изображениями орлов и единорогов. Неко
торые элементы готической орнаментации —  львиные головки па онраве- 
и другие детали —  заставляют предполагать авторство иноземного мастера.

Но другие позднейшие варианты этой группы —  вклады келаря Голов
кина 1584 г., королевы старицы Марфы Владимировны 1591 г. и боярина 
С. В. Голов1ша 1633 г. —  очень схожие между собой, дают совершенно
иную трактовку. Общим для всех остается шаровидное веретено; оно охва
чено пояском с надписью, к которому прикреплены перья с шандалами. Пер
вые два увенчаны фигурками голубя, третий —  цер1совной главкой и дву
главым орлом; поверхности шаров покрыты характерной «ренессансной» че
канкой, травной орнаментацией раздвоенньгх штамбов и парных зав1ггков. 
Нечто схожее воспроизводит Мейерберг на рисушсе приема царем Алексеем 
посольских даров в одной из теремных палат.

Еще более оригинально и красиво паникадильце 1667 г., бывшее в Му
ромском Благовещенском монастыре (ныне —  в Гос. Русском музее): шар 
его весь ажурный, образованный извивающимися побегами с крупными сти
лизованными цветками и изображениями шестикрылых херувнАюв (рис. 12). 
Шаровидное папикадильце находилось также в Пазрецком погосте на Муфман- 
ском побережье, близ границы с Норвегией ®®,

В русском бьггу паникадила украшались подвесками, обычно —  красивы
ми шелковыми кистями, оплетенными золотом, иногда унизанными жемчу-

Н. Извеасов, ужаз. соч., стр. 65—66.
Русск. ист. библ., т. II, 1875, стр. 146.
В. Троицкий, «Словарь мастеров латр. двораэ, стр. 12, 34, 4 1 , S9, 1 0 5, 1 5 4

И Т, Д. ’ ’
А *'С)птеь др. церк. 'Сер&бра б. Тр.-С'ерг. лавры», С., 1926, стр. П 7 .  iis  1’9- 
Альбом Мейерберга̂  Опб., 1903 г., табл. 39; «Иэв. Арх ком» (W  ’ lo ii

Барщввоко,х> 1949; Е. Ко'рш. «Сер’ебрГое дело. 
ХУИ в. и его орнам€нтаа;ия», «Старые роды», 1909 г., июль — сентя^ь.
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(гом; часто делались иодвескн из страусовых— «строфокамнловых»— янц в се
ребряных оиравах. В запасах патриарха Никона имелось 2G таких яиц, ири- 
слаш1ых царем в Иоскресеискии монастырь. И 1G24 г. кн. И. Б. Черкас
ский вложил в lloBocuaccKuii монастырь нанивдило «большое медное, у пего 
32 шандала, у него же —  яблоко стекольчатое с кистью, шелк краевым 
о золотом, поверх кисти —  чашка серебряная, кругом ее низано жемчу
гом». В 1G35 г. таких 12 «яблок паникадилышгх сояничных» было купле
но в государев обиход в Архангельске”®.

Иногда шар в пнжнеи части веретена использовался для устройства 
в нем часов. В Грановитой палате уже при Борисе Годунове в 1602 г. во 
время приема жениха царевны Ксении, принца Иоанпа, висело отмеченное 
датским посольством прекрасной работы паникадило с «боевыми» часами 
внутри. Оно же фигурировало в 1G0G г. при брачном пиршестве Лжедмит-

Рис. 12.- Паникадило серебряное 1667 г. из Мурома 
(Гос. Русский хМузей)

р и я Д л я  патриаршего двора было приобретено в 1644 г. у новгородца, 
торгового человека Пв. Стоянова, весившее около пуда серебряное паншса- 
дило —  «в нем часы битья», гамбургской работы 1633 г.; стоило оно 
крупну'Ю сумму —  252 руб. 8 алт., 2 депги

Выше описьгеалось висящее в кремлевской теремной ц. «воскресепия слы
вущего» вел1гколепное, невидимому, аугсбургское паникадило с часами в про-

9̂ «Церкви 1и| ,р̂ изп'ицьт Kirp.-белоз. м-ря, сир. 187; Времшншс ОИДР, 
к н . X V ,  1852, стр.'115; Леоняд, «Вкладная кн1гга Новоапасского монастыря». 
Опб., 1883, стр. 28; Русак, истор. библ., т. II. стр. 566.

•о® Н. Забелин, .указ. соч., стр. 242; В. Цветаев, «Протестантство и тгроте-
стаиты в Рооош1», ’М., 1890 г., стр. 731; Заигасгки Ст. Нсмоевского «Рукописи 

■слав, и русск. принадл. И. А. Вахрамееву», в VI, М. 1907, стр. 61.
Вероятно, на него же обратил внимание Павел Алеппский во время

пира при новоссльи в новом патриаршем доме — оно висело в столовой (кре
стовой) палате близ царского стола, причем в той же палате висели еще 
4 медных паникадила. При праздничной службе в 16G8 г., повидимом.у, оно 
же было на время выдано в Успенский собор и вновь возвращено в патри
аршую казну. В 1667 г. в Грановитой палате, убралной к приему польских 
послов, против государева места также висело «паншсадило серебряное с репьи, 
л в нем часы» в то время, как против двери были привешены три медных 
Пччтгикадила. (Б. Пуигкни, «Кратк. указатель патр. ризншцы», изд. III, М., 
19061Г., стр. 46; Днешн. Берхгольца, т. II, стр. 143; Материалы т. Мосжвы, 
гтр. 32; Путеш. натр. Макария, вьш. IV. Л1., 1898 т., стр. I l l ;  «Перописные 
ктг№П1 домовюй клзшы патр. Никона», Врпмегагик ОПДР, кн. XV, М., 1852 т., 

•гтр. 97; «Дворцовые разряды», доп. к. Ш  т., Опб., 1854, стр. 402).
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резном ml.ioKp. Небольшой map с часами работы (как значится в падп^н*)» 
мастера Balthasar Pusch in Elbing имеется в собрапии Гос. Исторического 
Музея; подобные же часы того же мастера известны в голландском замке 
Хэсвинк •

Из русских украшеиий паникадпл для культовых помещений надо упо
мянуть и о небольших воспроизведениях церковных зданий, помещаемых 
па вершине веретена; такое паникадило, имевшее сверху церковь с пятью, 
крестами уже значилось в покупке 1685 г, в гостинпом дворе у иноземца 
1к)лсырева

Часто встречавшиеся па вершине паникадила двуглавые орлы пггкоим 
образом не являлись признаком царского дарения, как это уверяли преж
ние исследователи —  И. М. Снегирев, И. Сахаров и др. Орлы имеются, на
пример, на обоих пурехских паникадилах, а также и па иноземных экземп
лярах —  голландских, немецких, шведских. Русские орлы па паникадилах 
отличаются от иноземных более длинным и распущетым хвостовым опере
нием, формой крыльев, менее распушенных и иногда обращенных вниз, а 
особенно —  типом венцов, нередко имеющих вид шапки. Орлы, повидн- 
мому, имели лишь чисто де«о̂ )ативно€ значение, З'ападноевропейскив пани
кадила часто завершались и иными изображениями: фигурами святых, пти
цы, человека, сидящего па птице (в с. Коломенском), человека с перунамп 
в руке и пт1щамп на голове —  повидимому, Прометея, похитившего Зевесов 
огонь (в Калитшеком музее, с датой 1698 г.) и др.

К середине XV III в. в России форму голландского типа паникадил в быту 
господствующих классов надо считать пережиточной. Ими продолжало поль- 
зоватьсл преимущественно купечество и провинциальное дворяпстео. Усиле- 
1ше живописного эффекта достигалось добавлением орнаментальных частей 
в виде решетчатых соединений между ответвлениями Свешников, картушами 
в стиле poBoiKo, декоративными балясинками, цветками и т. д. Подобным ж? 
образом обогащались деталями изготовлявшиеся для более широкого народ
ного быта железные, «вислые шайданы»; свойства самого материала при
водили к орнаментации преимущественно спиральными завитками. В церков
ном обиходе традиция оставалась более консервативной; но особую группу 
тфедставили совсем новые виды церковных паникадш из железа, оформлен
ных русскими мастерами вполне самостоятельно, с выполнением лиственных 
побегов, цветков в естественной раскраске. Только в конце XV III в. этот 
тип будет сильно изменен перекомпановкой в соответствии со стилем класси
цизма, к которому̂  убранство церквей не замедлит приспособиться, следуя 
господствующему направлению.

VI. Изобразительные детали на медных паникадилах XVII в.

Вьпие были отмечены человеческие профильные изображения на перьях- 
слсщпиках паникадил XVI— XVII вв. Такой видный исследователь русской 
CTapinit>i, 1сак П. П. Покрышк1ш, мог в 1908 г. назвать только два примера 
атого рода Па основе наших исследований, явление это далеко пе должпо 
считаться единичным, хотя и являегся все же достаточно редким.

Самый ранний из известных образцов —  это бородатые головы (рис. 13)

^  He^swijk. отд. А*, .Лй 1172, стр. S5.
13. Троицкий, сСлов. мает. патр. двора», стр. 6S.

*04 ,др j jQjj. jj Сиетрев. «Ц. Опаса
а ору», сРусск. достой.», т. И, М., 1877 г., стр. 13; гам лее «Богоявленск. 

МОП.», стр. 19.
П. Покрышкип и К. Романов, «Древипс здания н Фепапоптовом иона-

cTijipc», Ипв. .\рхсол. ком.- в. 28. Опб., 1908, стр. 118.
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на ианикадиле в coiiope Переславль-Залесского Горицкс1 0  монастыря (цыпе- 
музея), носящем надпись о вкладе этого паникадила в 15G2 г. Ив, Вас. Кор
саковым по своим родителям «при царе и великом князе Авале Васильевиче-

Рнс. 13. Личяла на паникадиле И. В. 
Корсакова 1562 г. (Перес.тавль-3л- 

лесский музей)
Рис. 14. Личина на Михайловском, 
паникадиле (Музей с. Коломенског)

Рнс. 15. Личины на паникадиле из Поанновского мои. (Псковский музей)

всея Руси и при митрополите Макарии» Веретено паппкадила не имеет 
шара и заканчивается львшюи мордой, как и в других образцах второй по
ловины XVI в. Но свещпики направлены вниз, что вызывает вопрос, пе 
являются ли они добавлением XVII в., тем более, что заметны некоторые 
существенные переделки отдельных частей. Это паникадило датируется еще 
первыми годами открытия северного пути из Европы, ранее появления гол- 
ланддев в 1566 г., и могло быть лпбо привезено англичанами, либо достак-

М. И. Смирнов сКраткая сводка нстор.-эпиграфнч. материалов Переясл.- 
Залеоского», Тр. Пер.-зал. ист.-худож. и краеведч. музея, в. X, 192П г., 
стр. 74—75.
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. лепо через западпую граппцу, может быть, во время ливонских походов, 
111и,фл.1ь головы в перьях трактошт coB<?puieiiiia плоскостио, детали намечены 
только редкими штрихами без вьвпуклостеи; рисунок грубый, мало искус
ный. Голова орнаментально схематизирована: xoiai на лбу переходит в паль* 
метту, волоса завертываются сзади спиральным пучком, глаз почти фрон
тален.

Чрезвычайно близка к переславльскои голова па немецком паникадиле
• около середины XVII в. из московской лютеранской церкви св. Михаила, ны

не в музее с. Коломенского (рис. 14). По моделирована она гораздо рельеф
нее: кроме глубоко и тщательно нанесенной 1>езьбы детален, слегка выделе
ны выпуклости щек и утрированно-длинное ухо, совершенно отсутствующее 
у Переславльской личины. На МихаГмовском паникадиле лиственная орна
ментация также значительно сочнее и выпуклее. Можно предположить про
исхождение этого паникадила из Гамбурга, с купечеством которого была 
тесно связана Московская немецкая колония

Близка к указанным го.юва на очень пышном и перегружепном декюра- 
тивными деталями паникадиле Берлинского музея художествепиой П1юмын1- 
ленности при большей реалистичности и конструкттпости детален в бер
линском образце; в частности, хохолок на лбу служит соединением головы со 
стеблем свещника.

Еще реалистичнее бородатые головы со шлемами в нижнем ряду перьев 
па паникадиле из Псковского б. Поанновского монастыря, пьгие в местном 

■ музее (рис. 15). Силуэт их относительно правилен, очертание глаз при
ближается к профильному; формы шлема напоминают те условно-античные 
головные покрытия, которые были традщионными в западной жив(;писи и 
графике XVI— XVII вв.

Схожие шлемы имеются па головах в нижнем ряду перьев паникадила 
в с. Велеб1гцах б. Новгородского у. Паникадюо, судя по спокойным про- 
филировкам, относится к первой половине XVII в., невидимому, западиоЗ 
работы, па что у1:азьшают формы орла с нерусскими венцами.

Вероятно, того же типа были «рьщарские головы» паникадила Тверского 
музея, найденного в земле в с. Оковцах Осташковского уезда, безоснователь-

• но сближавшиеся с изображениями Иоанна Грозного Подобные же борода- 
тььз головы в высоких шапках изображены па паникадиле в картине «Ателье 
художника» 1660-х гг. голландского мастера Яна Вермеера Дельфтекого *‘2.

Повидимому, все указачгаые выше паникадила должны быть отпесюпы к 
западным производствам, причем последний пример снова приводит к Голлап-

Каменное ' здание Михайловской церкви было сооружено ок. 1686 г. 
(Л. Fechner cChronik der ev. Gremednden in Moskau», М., 1876 tr., стр. 3S3. 
Д. Цпетае®, «Построепне neipBOtt камеиной протест, церкви в Москве», М., 
1SS5 г., стр. 2). Здание было сильно переделано в 1803 г., но сохраняло зна
чительные части XV II в., в том числе — отисчную изразцовую печь, пере
несенную в 1929 г. в музей с. Коломелского; еще в 1674 г. Кильбургер отме
чает в тогдашних четырех деревянных протестантских церквах большие шзраз- 
цовые печи (.\тсаз. соч., стр. 182).

'08 Falke, j-naa. ооч., рис. 49; li. Luer. зтказ. соч., табл. 10; Е. Rouvcyre 
«Le lumlinaire», pi. 48.

109 форо Псковского музея, (тоже П. Ф. Барщевсколо, >6 2346).
"» Фото ИИМК, № 1 1 0 8 .

.\. }Кизневский, сОннс. Тверского музея», М, 1S9S г., стр. 132, Ле 690. 
И. Н. Врангель, «Вермеер ДельфтскнП», «Лнполон», 1911 г., .'N6 1, табл., 

стр. 5; В. И. Лазафев, tH. Вермеер», М., 1933 г., та)блица.
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ju ii и, в частности, к Двльфту, с его разбогатевшим на колониальной спе- 
кулннии н на нрсизводстве известного дельфтского фаянса кунечеством.

Если описанные выше изображения человеческих голов могли быть об’е- 
диноны некоторыми общими признаками, то личины, находящиеся на боль
шом паникадиле Ферапонтова Белозерского монастыря, являются совершен
ии обос1|бленными. Свещпики завершаются во внутреш1ем конце несколько 
«давленным с боков спи
ральным завитком, «ко
торый влисана круппал 
бородатая голова в ост
роконечной мягкого вида 
шалк© с валикообразной 
опушкой (рис. 16 а, б).
По совершению ориги- 
налгному замьвслу, на
чало завитка стебля ис
ходит изо рта л'ичинъг, 
образуя композицию, на- 
поч»жающую неасото̂ >ый 
мотивы русского буквен
ного орнамента XIV —
XV в>в. Трактовка сю
жета довольно бек>номощ- 
на: плечи фигуры и не
ловко связатгаая с ними 
шея крайне неорганич- 
Hbt, также и голова, на
саженная на шею за
тылком и неестесгвен- 
но-перпендикулярн;1Я к 
хребту. Глаза определен
ного фасового направ
ления; ворот одежды и 
шапка разделанъв косы-
Min штрихами л как бы обнизаны жемчугом); волосы на голове длитапые —  
на русский лад. Имеются и некоторые общие отличия от традиционного типа; 
ветви свещника снабжены одним лишним гогибо1М, ствол оформл1ен ие в вид* 
обычной точеной балясины, а в виде трех шаров на общем штыре. Все эти 
нргонаки приводят к заключеигаю о русском происхожд̂ еиии и вьшолиеитга 
этой композиции.

Весьма схожие головы имеются в трех’ярусном паникадиле в Муромском 
музее (из Карачарова —  бывшей усадьбы гр. Уварова), но выполнение гру
бее ферапонтовекого, и сте'бель свещнкка исходит не изо рта личины, а из 
бороды! (рис, 17). Паникадило увенчано летящей птицей и пю строению вере- 

_ тепа и другим деталям с несомненностью должно быть отнесено к западному 
производству. Надо отметить, что композиция русского варианта значительно 
удачнее.

Феранонтовское пашгеадило о 20 шандгтах весом 17 пудов 12 гр. было 
прислано из Москвы царем Михаилом Федоровичем в 1639 г. В кремлев
ских мастерских в этот период работало большое (количество иностранцев,

Рио. 1ба'. Лкчина на па1ни1кадиле 1639 г. (Myaeft—б. 
Ферапонтов-Белозерский монастырь).

"3 и. Бриллиантов, «Ферапонтов-Белоз. мон.*, Cni6., 1899 г., стр. 70, рис., 
стр. 81; Покрьшгюил и Ромшнов, указ. соч., стр. 118, табл. IX. X.
5  Труды. l lb m j 'C K  XIII. 113



обучавших московских металлистов своему мастерству. Не имеется ли в дап- 
пом случае продукт совместной работы русского и иноземного мастегмж. 
Московским мастерам не било чуждо литье человеческих изображении, на
пример, известных медных образков; но бивали и иные для этого случаи, 
в 1G3D г. патриарший мастер Василий Иванов отлш «5 образцов медепьих» 
в прибавку к прежним «образцам» разных святых; в 1G29̂  г. при починке 
большого паникадила Успенского собора мастер Дмитрий (верчков со сво

ими помощниками «сливал... 5 мужиков но
вых»; в 1GG7 г. Серебряной палаты па- 
пикадильные мастера Василий Елизарьев и 
Сидор Зиновьев вылили мужичка к новым 
столовым боевым часам в царские хоромы, 
расчеканили и позолотили его. Вообще ино
земные приемы этой работы были вполне 
усвоены русскими мастерами; так, упоми
нается, что в 1G75— 79 гг. Серебряной Па
латы мастер Федор Простой «у паникадиль- 
ного у медного дела по-пем^цки чеканил»

Па ряде других паникадил встречаются 
также и безбороды© головы. Крайзге эле̂ м«1- 
тарно отделанная юношеская голова im 
свещниках Пуреховского вклада 1G40 г.,
«дворовых людей», с хохолком, упирающим
ся в верхний обвод завитка стебля, с резко 
огра'ничеппон нижней прядью волос, завер
шающейся на затылке совсем омятым ком
ком, имеет чрезвычайно близкое сходство со 
значительно более искусно трактованной го
ловой в верхнем ряду перьев Псковского 

Иоапновского паникадила (рис. G и 15). Здесь, при всей грубоватости отдел- 
ш , хохолок и комок волос, подобные Пурехской голове, ясно выражены спи

ральными завитками; слабо намеченный' у 
первой головы ворот здесь четко отделан 
штрихами п точками. Пурехскос* паникадило 
по типу значительно старше псковского, от
носящегося к свред1ше XVII в., между тем. 
сходство наблюдается не только в очертанвл 
головок, но и в самой копфнгур^шни завитка 
свещппка. В Гос. Историческом М̂ -зее 1ши>т- 
ся еще несколько варнашхж Пурехского 
свещшпса, более упрощо1{ных и повгоряв- 
шихся, позкднмому, до XIX в.

К типу подобных голов с хохолком, упи
рающимся 3 завиток свеЩ1*нка, можно отне
сти и весьма близкие к ним орпамептальпы* 
мотивы на оо'ромном семисвечнике 15УС г. 
мастери Ганса Мейера в кпрк<> Петт>а в Риге. 
Рты у рижских голов 1гзображепы открыты
ми, что в слою очередь сближает их с ра-

Ри'С. 166. Дета,1 Ь пани
кадила 1639 г. (Музей — 
<5. Фералшнтов-Ьелозер- 

ский монаст.)

Рис. 17. Люпша на па- 
шикоутиле 1и усч Kâ iana- 
рово (Муромский музей)

пее опитганными личшгами —  Переславльсктпт и Коломенскими.
Тро1П1кнй, «Слот̂ арь лгастяров татр, двора», стр. 76; его же, «Слов, масте- 

гюв>, сгр. 3», 41. 109; Материалы для истории г, Москвы, т. 1, стр. 1S; 
к  Корш, указ. соч., стр. 406.
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Все это приводит к выводу о наличии в даппом производстве некоторых 
устойчивых традиций, вызнанных неносредствсмишм копированием или не- 
редачей отдельных моделей последовательным поколениям мастеров. Надо по
лагать, что такая повторяемая в разных вариантах композиция, 1сак Пурех- 
ская, имеет свое начало в каком-нибудь прообр-чзе, песомненно западного про- 
Ш'хождения, притом довольно раннем, так как отсутствие орган1гческой слит
ности изобразительно-декоративных н констру1:тивных элементов указывает 
на традицию еще «готического» стиля. Еще более явным примером полной 
аналогии орнаментальных мотивов может служить форма перьев с крупным 
цветком на Иурехском вкладе княгини Пожарской 1640 г., па экземплярах 
из BepjiuHCKora музея художественной промышлешшсти и из собрания 
д Аллемань, определяемая владельцем, как «фламандская» весьма схожий 
цветок дан и в паникадиле из Кашинского собора (ныне в местном музее).

Другие головки в остроконечных шлемах имеются па находившемся в 
Волоколамске большом паникадиле с воловьей головой (о нем ниже) и 
в круглых шлемах —  па паникадиле, вероятно, шведского производства около 
163G г. в Нюкирко (Финляндия) На верхнем ярусе Ве.1 ебицкого паника
дила головки безбородые, с длинными усами, увенчаны высокими конусовид
ными колпаками. Схожие есть в Гос. Историческом Музее.

Вторым ТШ1 0 М человеческих изображе1ШЙ на паникадилах являются жен
ские крьматые полуфитуры с оряаменталвно «■формленной ниланею частью» 
тела. Подобные фигурки вписаны в спирали свещников пашшадила, находив
шегося в церкви Варвары в Ярославле, повидимому, западного происхожде
ния, судя по венцам орлов; подобные же в голландском замке Хэсвиик^^®. 
Схожа орнаментация паникадила Гос. Русского Музея № 2462.

Но чаще этот мотив использован для тех декоративных дужек, кото
рыми усложнялись паникадила XVII в. путем помещения их между свещ- 
оиками или в дополнительных ярусах. Эти дужки, обычно сильно выгнутые, 
с фигурпо-сн1гральными завершениями концов, часто превращались в сред
ней части в пол̂  фигурки. Таковы два ряда дуж'вк па большом паникадиле 
из Новоспасского монастыря в Москве (ныне в музее с. Коломенское): фи
гурки сложно и искусно компанованы, по в одном ряду они безликие, в 
другом —  лица полностью проработаны в профиль и в фас (рис. 18). Это 
большое паникадило в 32 шандана едва .1 и не является тем сажым, которое 
было вл<хжепо в этот монастырь кн. Иваном Бор. Черкасским в 1624 г.

Подобные же дужки с женским торсоад имеются на очень тгарядных па- 
ппкадилах перед иконостасом Успенского собора в б. Троице-сергневой лавре, 
вкладах 1665 г. стольника Ив. Вас. Янова по его матери «иноке схимнице 
Марье» Аналогичные, стилизованные в духе Возрождения, дужки с жен
скими полуфпгурамн встречаются и на голландских паникадилах. На дат-

115 Н. Luer, укав, соч., табл. 9: Н. d’Allemagne, указ. соч., стр. 296; «Ss- 
natne un Maksle», Riga. 1939, III. стр. 96, рис. 20. Там же имеется колокол, 
отлитый тем же мастером Мейером.

"6 Акварель в собр. ГИМ, № 67050/Р. 850, 330; И. Ф. Токмаков, «Город 
Волоколамск!, М., 1906 г., стр 15. Самая голова ныне хранится в Загорском 
мупее.

cNykyrko och Nystad», Helsingfors, 1912. стр. 65—66. '
tie Фото И. Ф. Варщовского, № 17; Gatal. de Heeswijk, №№ 1019 ii 1020.
"9 Леонид. сВклади. книга моок. Новоопаоск. .мои., 1658 г.», .сПам. др. пись

мен.», вьпт. XXX IX . Спб., 18ЙЗ, стр. 28.
*2с Запись во вкладной книге, л. 883 о<5. (соо<5щено нам Н. А. Бак

лановой).
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скои паникадиле в Нюборге декоративные дужки с полуфигурками располв- 
жены под яблоком, та1:же и на паникадиле 11иколаевскон церкви в при
надлежавшем Дании г. Киле сиреноподобные фигурки окружают большую 
шишку под нижним яблоком. 11а другом датском паникадиле в Аунинге, в 
лерхней части паникадила помен;еп дополнительный ряд плоских дужек с

11

Рис. 18. Дужки паникадил из Новоапаоского момастььря 
(Музей с. Коломенское).

причудливыми полуфигурками, трубящими в длинные трубы Такие тру
бачи имеются и на паникадиле б. Шереметевского собрания, ныне —  в« 
дворце-музее «Останкино» (рис. 19).

Особой формой обладают дужки, составлявшие добавочный ряд одноярусно
го паникадила, висевшего в алтаре собора Новоспасского монастыря в Москве; 
эти дужки состоят из крупного завитка, верхняя часть которого представляет 
обнаженный женский бюст, на голове —  высокая шапка русского тип1 , 
как бы отороченная мехом, за спиной —  завершающее дужку высокопод- 
пятое крьи[о (рис. 18). Можно предположить, что это паникадило входило 
в число обильных вкладов, сделанных царем Алексеем Михайловичем в собор, 
отделка которого происходила в 1647— 1648 гг. Настоятелем монастыря в те 
время состоял будущий патриарх Никон, стремившийся к чрезвычайному уси
лению церковного великолепия

На большом HoBocnâ ccJtOM патгик-адил© нмелш'ь еще дужки, выпгб кшч>рых 
был оформлен в виде профиля бородатой лпчхгаы с выступающей, спирально 
замручениой бородой (рис. 18). Аналогичные имеюгсл в Гос. Нсгорнческ-ом Му
зее; схожие личины рсрашают среднюю часть стебля перьев ухазанного вы
ше берлинского паникадила.

В московс1м>й терминологии XVI— XVII вв. эти декоративны!’ дужки imo-
новались «косшцам/и», «косульками» (мч>жет быть, от запа1 нооврю(пейскг>го 
  (

Catal. de Hceswijk, Л6 1020, табл.; Е. Rcdslob, \-каз. соч., рис. 315 и 
316;. Л. Hirth, «Das deutsche Zimmer», cup. 293.

1Троисхояйдвш1€ Останюинского паникадила ()птв. 1 5 5 4 ) ир.̂ от?ч*тао — 
быть, ^  следует связать с победами Б. П. Шереметева в Прибалтике. 
И. Д. Дмитриев, сМоск. первокласси. Новоспасск. мои. в его проппом 

и настоящем», М., 1909 г., стр. 27 и 9 4.
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«клисоли»^^ )̂; па безфигурпых дужках шюгда укреплялись кружки или 
цветки, служнюшие в качестве маленьких рефявиторов для усилсипя свето
вых эффектов. Иногда эти дужки занимали в общей композиции папнюадил пс 
моиьшее место, чем свещпики (рис. 21)^2®.

Воаможпо, что форма дужек, /
эиачеиие которых в паникадилах ■ ,
чисто-декоративное, Оыла заимст
вована из смежной области— се
ребряного дела. Во всяком случае 
схожая до мелоче11 форма выра
батывается пл Западе для ручек 
кувшинов U кружек, и особенно 
•на близка в тех декоративных 
дужках с человечесидимл и звери
ными гротесковыми элементами, 
которыми украшались стояны 
кубков в местах переходов от
утолщении к перехватам 126 Рис. 19. Дужка с 

трубачем. (Музей 
Осташси'но)

Рис. 20. Дужки. 
(Гос. Историч. Му

зей)Опись имущества Ивана Грозно
го дает целый ассортимент таких 
украшении: «Кубок... на ножке—
кадочка, а около кадочки в 4 местах завернулись косочки... а на тыков
ке —  3 ложки эвер1шы1е, а на верху у вжх по обравштке бородатые..., на 
тыковке 3 косочки гладкие золоченые... на тыковке 3 образинки чело
вечьи, стоят па ножках на звериных, у них завернулися косочки»

В позднейших описаниях, например, подарков английского посла 1619 г.: 
«Кубок..., под пузом дуги литые завернулися, у них —  головы человечьи..., 
у них головы птичьи», в 1620 г.: «...дуги литые белые, у них головы чело
вечьи, внизу головы звериные, у них образинки человечьи» Много 
примеров такого рода кубков имеется в собраниях Оружейной Палаты, Гос. 
Исторического Музея и др. На нюрнбергском кубке патриарха Никона в Истрин
ском м̂ 'зее (б. Но.воиеруса1 имокий монастырь) чередуются на пожке два вида 
дужек, одни украшенные только выпуклыми горошинами и другие снабженные 
женскими полуфигурками в шлемах. Подобные гротески встречаются уже 
в произведениях Бенвенуто Челлипи. Совершенно таковы же дужки на ство
лах паникадил.

Вместо дужек на паникадилах иногда применялись декоративные добавле
ния в виде плоских S-образно закрученных дельфинов. На упомянутой кар
тине Вермеера такие дельфины снабжены человечьими головами; подобные же 
имеются па паникадиле в Гос. Историческом Музее, причем головы нижнего 
ряда со щеголевато закрученными усами и острой бородкой, головы верхнего

«В 1685 г. куплено на Гос. дворе у иноземца Томаса Болсырева паии- 
кадило, косульки гладкие, на косульках через ряд репейки резные...». (В, Тро- 
кцкий, «Оло®. мает. натр, дшра», ст,р. 68).

>25 Н В Покровский «Церковно-археол. музей Опб. духовной акадешт>, 
СПб., 1909 ’г., стр. 38, табл. XI, № 8; Nykyrko..., стр. 65; Falke, указ. соч., 
рнс 49- Holm указ. соч., стр. 89; в церкви Шеменокого погоста бл. Лодейного 
ПОЛЯ. « И т  Арх. ком.», в. 62, 1914 г., рис. 18 и 67, а  57, 1916, рис. 71.

Работы Гольбейна, Ямшщера, Пецольда и других лреимущсствса1но 
вюрн^ергоюих ма'сте.ров (Lessing, указ. ioo4., стр. 122 и др.).

127 «Врем. ОЙДР», кн. VII. стр. 41—44.
С. Н. Кологривов, «Материалы для истории сношений России с иностр. 

державами в X V II в.», Спб., стр. 19, 34, 49, 50.
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ряда без бороды и в шлемах (рис. 20). Такие же головы имеются у дель
финов Соловецких паникадил. На псковском Лоапновском паникадиле, при 
сохранении общей формы тела дельфина, на дужке отсутствуют головы. На 
велебицком паникадиле дана гибридная форма —  наполовину дужки, наполо
вину —  дельфина.

Изображения дельфина на западных церковных подсвечниках вообще при
менялись издавна: археологи первой половины XIX в. пытались оправдать 
такой, повндимому, неуместный для церковного убранства сюжет его эмблема
тическим содержанием, якобы связывающимся с символическим обозначением 
церкви, как корабля; самые церковные подсвечники часто назывались дель
финами. Однако для XVI— XVII вв. правильно будет об’яснить наличие 
этих изоораже11гин как чисто художе<*тве1шые мопгвы): oira обюьпы в древне
римском искусстве и в эпоху Возрождения являются одним из наиболее ча
стых декоративных элементов, особешю в приморских странах, li 6. Иово-Иеру- 
салимском  ̂ монаст1лрв имеется амстердамская чарка с крупно данной морской 
сюжетикои дельфинами, морскими звездами и раковинами; на лондонском 
блюде-лохани в б. Троицкой лавре изображены крылатые сирены и дельфи
ны, еще в дворцовом инвентаре Грозного значилась, —  возможно, эта са- 

«лохань серебряная, по пей —  люди и звери и образины и рыбы 
морские и реки чеканепы».

Гакже безосновательно пытались об’яспить частые на ранпесредневековых 
подсвечниках изображения чудовищных драконов их символическим значением 
покоренной антихристианской тьмы и повой ролью их в качестве носителей 
светочей, по и тут, конечно, такое толкование было несостоятельным.

То же надлежит отметить и по отношепию к сиренам, в средневековой 
христианской символике являющимся олицетворением всяческих соблазнов, 
похоти, корысти, всего «земного», противодействующего «небесной благо
дати» •". Этот прежний символ греха при возрождении античных образов вклю
чается в число только эстетически воспринимаемых декоративных сюжетов.

В данный период проблема воспроизведения нагого тела становится для 
художников одной из наиболее увлекательных, вплоть до включения этого 
рода мотивов в произведения религиозного назначения. Образ сирены был для 
этого особенно приемлем, так как слишком откровенная трактовка обнажен
ного женского тела, не всегда уместная в условиях церковной обстановки пли 
домашнего быта, здесь затушевывалась декоративным оформлением нижней 
части туловища, оканчивающегося рыбьим хвостом; еще фантастичнее по за
мыслу было наделение этих полурыб крыльями, приближающими их к изобра
жениям ангелов и дающими им право фигурировать в церкви. Такие сказоч
ные существа поддерживают свещники на угловых столбиках известной брон
зовой раки св. Себальда в Нюрнберге работы И. Фтпо1>а 1519 г- известен 
подобный же рисунок А. Дюрера 1513 г.; па обрамлении картины Дж Белш- 
ни «Мадонна со святыми» в алтаре венециаискои церкви Мария-ден-Фрарп 
1455 г. крылатые сирены держат в руках пылающие факелы; в 1563 г. 
в имуществе руанского горожанина Ромэ имелись два подсвечника, несомые

J. Augusti, cHandb. der chrisllichen Apchaologie», Luzern, 19 3 7 p., т. Ill 
CPp. *)53. * t • »

13T о V V ’ crp. 45.
1926/7 Г \  1 Drachenleuchter», Ztsclir. fur bildende Kunst,
9 P 'u-,/' Kî rchcnRcbfiudes und seiner Ausstattun(?>.
Wcima?: 1 S4 7; } {  cTp аэз'’’*'' ^Mythologie d«r chhstl. Kunsl,.
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Pirc 21. Пантсадило кон. XVII в. 
(Гос. Пстоф. Музей)

Рис. 22. Паникадило с воловьей головой в Волоколамске. 
(По акварели в Гос. Истор. Музее)



сирепамн; в парижском Музрр декоратнвлых искусств сохранились подобные 
же итальянскио Н1)едмть XVI и, В этой связи сташовятся понятны и 
изображения сирен на наникади.чах.

Описанные выше изображения па паникадилах XVII в. являются орнамен
тальными дополнениями, композиционно сливающимися с конструктивными 
частями; в больппгиствв случаев сшуэтшые головки и фигуры непоор<*дственн» 
вырастают из стеблей Свешников, органически заполняют завитки и состав
ляют с ними ojHHoe целое. Нвкото'рые (пурехоки©, псковские, фералоптовсжие) 
более дифференцированы, менее слитны, отвечают принципам более ранпей «го
тической» орнаментики, остальные же, легко и пеприпуждепно организован
ные, несколько идеализированные в своем оформлении, приближаются к псзд- 
нербнессанспым мотивам XVI в., к так называемым «гротескам».

Среди орнаментальных сюжетов итальянского ренессанса, воспринятых ич 
римской античности, гротески быстро проникли во' все области декоративного 
искусства Сев.-Западной Европы и здесь подверглись своеобразной переработке. 
Мелкие человеческие и звериные фигурки, играющие и суетящиеся среди 
льшпюй листвы и сложных завитков', маскароны/ и фа.нтаст№ческие существа, 
составляюииге вмеюте с тем часть оощей орна̂ меитальной ритмически посттк1е«- 
ной композиции, дали ряд новых тем для резьбы по дереву, обработки металла 
н пр. В нюрнбергской орнаментике шлемов и панцырей травлением по железу 
встречаются мотивы завитков оо вписанными в них головами, весьма схожие 
с нашими личинами паникадил; в Гос. Историческом Музее имеется шлем 
(Л̂ * 1478) с подобного рода; рисунком
 ̂ Буржуазия германских и нидерландских городов по-своему преображала 
эти классические сложные образы, нередко снабжая их чертами грубоватой 
карика.ту1>1гости и сосабревного юмора. Художествепио выковалные железльк* 
решетки со вкрапленными в сложную путаницу завитков и переплетений 
чудовищными и комически искаженными существами красуются на площадях 
почти каждого старого германского города. Такова и в Москве «Золотая решет
ка» в кремлевском тереме с ее забавными личинами, являющаяся образцом 
превосходной западной работы.̂ ®̂ Подобным же образом украшались личинами 
и фантастическими существами или irx частями сундучные и дверные скобы, 
петли —  жиковины и другие железные приборы

В этот период даже издавались специальные сборники гравированных ри
сунков на гротесковые темы, как «Gradesca Buchlein» Д. Килиана 1607 г.

К. Вермак, указ. соч., табл. 45 и рнс., стр. 635; Кон-Винер, лжаз. соч..
стр. 148—149; Н. d'AIIemagne, указ. соч., стр. 228; L. Melraan et'Vaudover
>каз. соч., табл. XIV, ,№ 163.

См. также: С. Kienbusli, «а Nuremberg casque», <А misceUany of arms., 
to В. Dean», New-Jork, 1928 т., стр. 57— 5̂9.

Bruning-Rhode «Die Schmiedekunst», L. 1922 г.; К. Гартман, >т?аз. соч., 
Т; стр. 75, рис. 5G; «Древности Рос. Гос.-ва», т. VI, М. 1853, табл. 9̂
С. П. Бартенеп, сБольш. к,р©м.ч€вск. дворец», М. 1916 г.. рис., стр. 90 93;
И. Забели-н, «Дом. быт р у с с к . царей», т. I, иМ. 1908, нвд. IV, стр. 63 — иенрл- 
в н л ы ю  утверждает, что «золотая решетка» якобы отлита из медных денег, 
ан1нул11грова1Т){ых в  1662 г., п о с л е  известлого «мтиошо бргга»; т а м  же —- 
стр. 664, в  «Материалах» п р а)В н льн о упомиснается «железная р « ш е тк А  на в е р х 
нем ю а м в га ю м  крыльце...».

^  См. сундук в Музее боярск. быта XVII п.; дверные жиковины в музое 
с. Кюломенокого (это отмечаемые в описях «Ж 1 гко ви н ы  (П0Л1У0шге прорезные 
плотные,... ясикови'ны травчатые луженыо...» Н. Забелин, укав, со ч ., стр. 43S, 650 н др.). ’
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в Аутсб>т)ге или «Neuw Groteskeiibucli» Хр. Ямпицера 1G10 г. в Июршберге̂  
из которых мастера по металлу могли черпать сюжеты для своих работ

Дальпейшее развитие этого паправлепия было приглушено в связи с из- 
ммпрв/шим.т'я экономическими 'и политическими условиями Центральной Евро
пы, опустошеппой 30-летпей войной; Нидерланды во второй половине XVII в. 
должны быиги отстт̂ лить перед растущей конкуренцииli на мюре Англии 
Франции. Экономическое и политическое первенство закрепилось за Францией, 
надолго ставшей законодательницей мод. Таким образом последуюп],ая орнамен
тация и эволюция осветительных приборов подчинились повым направлениям 
декоративного искусства Франции, вытеснившего к началу XV III в. из быта 
Г01с1подств0'влвишх классов Западной Бв1ропы прежнюю гОлландско-немецкую' 
форму.

Ниже мы останавливаемся подробнее на вопросах использования изобрази- 
гельных элементов в русском декоративном творчестве. Здесь отметим только, 
что на русских паникадилах конца XVII и XV III вв. в изобилии находятся 
цветочные украшения и фигурки птичек на «перьях» и па «косульках»; 
церковные папшсадила оживляются литыми изображениями ангелов, херуви
мов, святых, распределенными по всей композиции.

V I I .  С ку л ь п ту р н ы е п ан и ка д и л а  X V I— X V I I  вв.

Наряду с медными и другими паникадилами описанных общих типов мож
но отметить в русском быту и шнью бол'б'е сложные и индивидуаяьно вынолнен- 

“ ные экземпляры, включающие резные скульптурные изображения.
Уже во второй половине XV века еа,тирические, норой гривуазные и эроти

ческие скульптуры уживаются в «готических» церквах Нидерландов, Фландрии, 
Франции и Германии с непосредственным соседством строгих религиозных изо
бражений; особенно безудержно такое сопоставление в оформлении обществен
ных зданий как-то; ратуш, цеховых домов, бирж и т. д.

Так, наряду с описанными относительно строгими паникадилами развивает
ся и более интимный тип подвесного осветительного прибора, вносящий 
элемент чувственной фантастики и забавности в оформление светских помеще
ний; это —  популярные в северной Франции и южной Германии раскрашен- 
вьре дерсвянньне изображения чудовищ или человеческих фигур, часто завер
шающихся рыбьими хвостами. Иногда они воспроизводят ангелов, монахов или 
монахинь, держаших в руках свечи; иногда это —  полуобнаженные сирены, 
по всего чаще даются подчеркнуто натуралистичные упитанные фигурки 
бюргеров или их супруг, одетых по последней моде и держащих в руках щиты

>3/ Особенной изощрешгастью в создании чудовищно-кошмарных образов 
отличался Вендель Диттерлин, развивавший в своих изящных офортах тема
тику страшгньгх уродюв Иеронима Босха. Хафазстарно, что в числе 80 италь
янских изданий но орнаменту 2-й половины XV I в., 19 включают гротесковые 
мотивы; в Голландии — Фландрии на 50 иадалий — 16 по гротескам, в Герма
нии—21 из 86; ®о Франции в XV I в.—7 Ш  36, а в 1-й половине X V II в.
уже относительно меньше—12 из 88. (Falke, указ. соч., стр. 169 — 171;
К  Berling «KunstK'ewerbli'che Stilproben», II Aufl. L., 1910; С. Koch. cWendet 
Ditterlin d. jtingere», B., 1928; D. Guillemard maitree ornemanistes», P.,
1881 г.).

>38 L Maeterlink, «Le genre eatirique, fantaslique et licencieux dans la scul
pture flamande et walk)ne>, P. 1910 г.; его же, «|Сатирические скульптуры в
Ламме», «Старые тоды», 1908 г., VI; G. Witkowski «L'art profane й I’dglise», 
P., 1908 Г.
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!• настоящими или вимышлепиыми, а порой и шуточиыми гербами. Такой 
подвесной свечник с рогами был в 1453 г, у известного негоцианта и финан
систа Жака Кэр в Руане; особенно славились подобными изделиями южпо- 
германские города, в частности —  Нюрнберг, где проекты для них давались 
даже Дюрером

Повидимому, в Москву также проникали подобного рода произведения; воз
можно, к таковым относился и висевший в конце XVI в. в палате царицы 
Црипы лев, державшш! в лапах змею с привешепным к ней множеством свещ- 
UUKOB, отмеченный Арсением Элассонским

Выше уже упомипалось паникадило с воловьей головой из Варваринско- 
Покровской церкви в г, Волоколамске. В нижней его части, вместо обычного 
шара-яблока, укреплена большая деревянная воловья голова с настоящими ро
гами; пгея покоится на фигурном щитке— картуш© в стиле раннего барокко. 
Самое лге паникадило мало отличается от обычного типа, и в завитках перьев 
верхнего яруса имеются головки в шлемах (рис. 22). Таким образом здесь на
лицо два вида изобразительных деталей.

Характерно, что такое курьезное произведение могло бытовать в право
славном храме. Для светского быта подобные же паникади.ча засвидетельство
ваны описаипями: в царской теремной передней в 1G68 г. была «голова 
воловья золочспа ю рогами буйволовыми, а, в пей паяикадило медное о шти 
прутах, па прутах —  6 блюд с шанданами». Иноземное происхождение их 
не подлежит сомнению (вопреки мнению И. Е, Забелина) —  точно такое же 
одноярусное паникадило имеется в .Берлинском музее художественной промыш
ленности и приписывается какому-либо цеху мясников

В Москве XVII в. можно было увидеть и другие варианты этой разповидпо- 
сти скульптурных паникадил. В доме Артамона Сергеевича Матвеева в 1673 г. 
по-средкне палаты в;исела сделанная из оленьих рогов люстра Еще затейли
вее было потолочное украшение в крестовой палате у кн. В. В. Голицына; 
«вверху репей деревянный большой резной...: из репья рука деревянная, 
а в ней голова буйвола... у подсвечников снизу па проволоке 5 репьев рез
ных восковых прикрыты разными ж краски, а в срединах тех репьев воско- 
вьБэ винограды, а на репьях 5 птичек деревя]пных, цепа... 20 р.»

Кроме того, встречались в обстановке теремов изображения конских голов 
с железной вызолоченной арматурой; у кн. В. Голицына— «орел одноглавый, 
резной позолочен, из ног его на железе лосевая голова, деревянная.с рогами 
вызолочена, у ней 6 шанданов железных золоченых... яблоко немецкое писано, 
цена 20 руб.»; в другом месте среди «всякой розни» —  «голова оленья дере
вянная, крут ее резаны тр'авы золочены, цеяа рубль», повидимому, отделанная 
на подобие воловьей головы волоколамского паникадила; паникадило с оленьей 
толовой имеется также в Баварском музе-е в Мюнхене

Н. d’Allemagne. указ. соч., стр. 199, рис. 21; Н. Luer, у̂ саз. соч. табл 
5—S; Н. Havard, гужач.’ ооч., т. I, ■сгцр. 625; А. Hirth, j-5;a8. соч., стр. 23, 35 

' И' др.
Н. Карамзин, «Ист. гос-ва росс.», т. X, Ciir6., 1924 г., стр. 167; JI. За

белин, указ. соч., стр. 242.
Н. Luer, укав, соч., табл. 13. В цахавом быту подобная натзфалнстиче- 

скл,я 10нмв0лкка не была едзпшчной — у тех же .мясн1гкюв прашеня.тлсь и 
сере1бря1ные кубки в виде скачущего бьгка («Краткий лутеводитель по галле- 
рее серебра Гос. Эрмитажа», П., 1922 г., piro. стр. 12).

‘<2 А. Викторов,'  указ. соч., стр. 388; И. Забелин, указ. соч., стр. 243, 
Описшние иутеш. Б. Такнера ;в 1678 1г., М., 1891, с т р .  167, (п р и м . п е р е в - Е а  
И. Икакииа.

Розыскное дело... стр. 49.
И. За1бел1мн, уагаз. соч., стр. 243; Розьюшое дело, стр. ао, 130; Fuhrer
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Примечательно то внимание, с юоторым при московском дворе XVII в. сле- 
лили за запзд11ыми повшоствамн: оно я 1>ко проявилось в заказе, данном в 
1660 г. царем Алексеем Михайловичем своему комиссариусу Гебдону, где вслед 
за заказом «кружев, в каких ходит игаацский король и французской и Це
сарь... »,«протозанов, с КЛКИШ1 перед ними и около их ходят»,— следует 
цредписание купить «наяикадил серебряных хороших затеичивых и медных» 
Очевидно, в результате этих 'привозов в терем попадали новые деиств'ительпо 
«затеичивые» произведения западного мастерства; к таковым можно отнести 
висевшее в столовой палате се1)ебрявов д'В'̂ 'х’ярусное пашгкадило, в середдае 
которого был укреплен «человек с луком и стрелой... литой серебряной с 
крылами золочен, при поясе у него сайдак...» (в 1634 г. оно находилось па 
Казенном дворе); другой еще более сложный экземпляр хранился на Казенном 
дворе в 1677 г. —  здесь на кошцах подсвечников были «люди серебряные 
белые, у людей на головах по блюдечку золочены», под подсвечниками 
«5 мужиков висячих... под большим яблоком висит человек крылат, в правой 
руке держит перо, а привешан за спину, у человека крыла, в левой руке —  
венец, наверху... человек белый с крылами... в левой руке труба, в правой 
руке щит...»

Вся эта сложная композщия, очевидно, представлявшая аллегорию прослав
ления, была намного насыщеннее из0 браз1ггельными элементами, нежели опи
санные выше паникадила со скромными силуэтными личинами на завитках 
перьев, притом фигуры были трехмерными, скульптурно-круглыми. Так вьшол- 
нено и неоднократно упоминавшееся аугсб^фгское паникадило шведского при
воза 1674 г.; свещпики усложнены причудливой и разнообразной листвой, на 
вершинах завитков шаловливо восседают фигурки жесишулпрующих обнажен
ных крылатых ребятишек, добавлены крупные фигуры сивилл, причем 
каждая трактована индивидуально, а блюдца подсвечников поддерживаются 
ангелами; имеются и чудовищные силуэтные личины, но они включены, —  
в противоположность описатжым выше,— н̂е в верхний внутренний, а в ниж
ний наружный завиток свещников, чрезмерно отяжеляя его. Это —  именно 
те новые черты декоратдвиого искусства, которые вьше отмечены ка>к вду- 
щие из Франции и которые отразились на всем декоративном исзсусстве цен
тральной Европы конца XVII— XVIII вв.

Здесь нет прежней ритмически ясной конструкции голландских паникадил; 
обильные фигуры и произвольно добавленные декоративные детали переби
вают структурную схему и выдвигаются на первый план; назначение всей 
композиции —  усиливать эффект декоративной насьпценности. Следует отме
тить, что в указанное время это сильно обогащенное деталями паникадило 
уже отнюдь не явилось чужеродным в декоративном ансамбле храма —  терем
ной церкви Воскресения. Пьппная отделка помещения, великолепно вьшолнен- 
ная резчиками Мастерской палаты в 1681 г., по своей затейливости, нарядно
сти и обилию кривол1гаейных очертаний оказалась вполне сродни «затейчиво- 
ну» подарку шведского короля.

В ансамблях, с таким пскусством создававшихся русскими мастерами 
в конце ХУП в., пышное и сложное оформление всех э̂1 ементов составляло

durch das Вауг. National Museum, Ti.3a. IX, М., 1909 г., iaj6.i. XXVI. Отметим, 
что в датском замке Фридернксборг, где вообще имеется множество разло- 
гКЗразных медных паникадил, в аудиенцзале висит паникадило с большой 
фяг>рой лежащего оленя на возгла'вкн (Amtlicher Fiihrer, рнс. стр. 19).

'♦3 и. Гурляпд, указ. соч., стр. 47—48.
Н. Забелин, j^aa. соч., «Материалы», стр. 686, 711, 712. Викторов, указ. 

соч , стр. 11.
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едино© композицноипо-сиитетическое целое. Достаточло унонянуть об ог
ромном папнкадиле, повидимомл'— русской работы, в соборе бывшего Новоде
вичьего монастыря (ныне музея) в Москве, которое полностью соответс1 Бует 
богатой резьбе иконостаса, выполненной мастерами Оружс-йной Палаты в lf>83 г. 
Это повое единство здесь особенно ярко выступает на фоне суровой лакопич- 
пости облика самого здания XVI в. и его стенописи 1598 г.

В дальнейшем стремление к пасьшценной декоративности приводит к пол
ному отрицанию геометрической правильности и ритмики эпохи Возрождения, 
к специфическим чертам, характеризующим позднее стиль рококо.

Символическое же содержание всех образов, украшавших ссветительпые 
приборы, мебель, серебряную утварь и другие привозшле с Запада предметы, 
оставалось для московских людей скрытым. Эти мифологические изображения 
воспринимались ими, как «мужики..., человеки..., образины...» и —  только; 
так лапример, в описапии подсвечника.— шандана с подобными же фигурами  ̂
очевидно, Венеры и Амура —  «человек женский пол, глава позолочена, са
ма бела без одежды, в обеих руках держава позолочена, возле ее —  человек 
маленький бел, в правой руке лук, в левой —  копье».

V I I I .  О б  и зо б р ази тел ь н ы х эл ем ен тах  в осветител ьны х п р и б о р а х  
и в р у сс ко м  д е ко р а ти в н о м  искусстве X V I I  в ека

Иностранцы, посещавшие Россию в XVI— XVII вв., нередко удивлялись 
отсутствию привычных для них произведений светского изобразительного ис
кусства. Такие ранние монумептальпые памятники светской тематики, как 
воспроизведения цирковых сцен на стенах Киево-софийского собора или 
скульптурные «прилепы» владимиро-суздальских храмов, оставались без ви
димого повторения. Православная идеология последующих периодов не допу
скала таких изображений г храмах и боролась против них в быту, настаи
вая на строгом соблюдении чисто религиозной схемы

Таким образом то обстоятельство, что до нашего времени от прошлого до
шли преимущественно памятники рзлигиозного назначения и церковного быта, 
могло вызвать у исследователей представление об отвлеченном характере древ
нерусского искусства. Между тем относительная малочисленность сохранив
шихся древнейших предметов светского быта должна быть об’яснена 
лишь недолговечностью тех ма?’ериадов —  дерева, глины, текстиля, в кото
рых создавались произведения, отразившие присущую ему тематику. Об этом 
свидетельствуют памятники фольклора, а особенно пережиточные изобразитель
ные мотивы, обильно представленные в позднейшей народной резьбе и росписж 
по дереву, в вышивках, изразцах, отчасти —  в м^аллических изделиях. 
Встречающиеся изображения символотеских фигур, реальных и фантастиче
ских существ, сиринов и др. указывают на большую древность их прообразов.

Очевидно, эта струя не могла быть полностью устранена и из «офи
циального» искусства. Па это указывает известное деревянное «царское место»

Н. Н. Соболев, «.Русская народная резьба по дереву», М.—Л., 1934 г.. 
рнс. 90.

Л. Рущинскнй, «Религиозный быт русских по сведениям иносгранных 
писателей XV I—XVII вв.», М., 1871 г., стр. 82.
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Иомгаа IV 1551 г. в Московском Усиепском соборе, в резных украшеггаяз 
которого вкрапдеяь» птицы, драконы) и другие днковшшые мотивы:

От XVII в., когда широко развивалпсь городские ремесла, сохранилось мно
жество памятников прик:1адного искусства, разрабатывавших ту а:е тематику.
В Москве, Ярославле. Ростове и др. местах массами из1Ч>товлялись изразцы с 
реальными и фантастическими мотивами, применявшиеся и в облицовке цер
ковных зданий, известны и индивидуальные произведения, как изображения 
коней, сиринов, львов в каменной резьбе, украшавшей ворота Переславского 
Горицкого монастыря 1670 г. или, в особенно искусном испо.1 непии, у церк-
вл «Воскресения на Дебре» в Костроме 1652 г., в резьбе по дереву в ико
ностасах и надпрестольных сенях-балдахинах в Ярославле, б. Ромгшово- 
Борисоглебске (Тутаеве). и др.

Эта элементы можно отметить во всех других областях, где художествен
ное творчество русского народа могло себя более свободно проявить —  в золо- 
то-серебряном мастерстве, в художественном шитье, в кузнечном, деле. Нельзя 
не упомянуть, в частности, о затеиляво выбитых на кованых переплетах две
рей НикЕтншсовской церкви Троицы в Москве гротесковых фигурках сказоч
ных существ и животных среди растительных побегов или об орнаментально
трактованных изображени
ях птиц на прорезных бля
хах железных ворот б.
Свевсвого монастыря под 
Брянском

Ко второй четверти 
XVII в. относятся и нлпш 
паникадила —  привозные и 
русские —  с ллчпнамп, 
как фер-шонтовское 1639 г., 
пурехское 1640 г. п др.
Заметим, что возможность 
оживить осветительные 
приборы иэ0 бразнте.1ьными 
элементами о т й ю д ь  не ока
залась чуждой русским мас
терам —  примером этогэ 
уже могли служить новго
родские хоросы XVI в.; во 
второй же половине XVII в. 
великоустюжские мастера 
железопросечного дела из
готовляли особые фигурные 
пластинки с ажурными раз
водами и силуэтами коней, 
львов, птиц, которые подве
шивались к перьям паникадил и таким образом восполняли первоначальное 
отсутствие изображ)еппй (рис. 23).

Н. Соболев, указ. соч., рис. 142—147.
>30 Г. Лукомский, «Кострома>, Опб., 1913 г., стр. 220—222; dfeb. men. Арх. 

KOit. в. 31, 19 0 9 , рис. 17 — 20; д. к  Тренев, «Плм. древ, pj-octc. искусства 
церк’ Грузинск. б. м. в Москве», М., 1903 г., табл. V; А. В. Филшгпов с Древне
русские изразды», вьиг. I, М. 1Э38 г.; Соболев, указ. ооч. рис. 132—134.

»5« М Знаменский, <ХЗвенский мон.э. «Старые годы>, 1915 г., июль—август, 
табл. стр! 8&—S7; ныне ворота находятся в м>*зее с. Коломенского. См. так
же серебряные предметы, восироизведенные в настоящем сборнике, стр. 61—6S.
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Рис. 23. Железная подвеска 
(Гос. Нстор. Мз-зей).



Мы коснулись здесь этих общих вопросол, чтобы определить место папика- 
Д'ил с iraowpa.iHTCJibirbiiMir элеме'итами к со'поставлелии с другими предметами об- 
стаигонки XVJI  в. в J'occmi.

Конечно, воловья голова должна была казаться необычайней не только 
в церковной, но и в теремной обстановке, но мелк1ге изображения па паника
дилах̂  при всей своей н(‘обычайн<юти могли только привлекать ьнимапие своей 
сзатейчиностыо», которая была так присуща и русскому народному декора
тивному искусству. Этим надо об’яснить появление и нехристианских мотивов 
в православных церквах и других совершенно не подходящих к культовой об
становке сюжетов. Можно указать на такой разительный пример, как имею
щ ий! на iipopriHoiM ябл(же-н1аро нашгка.дила, ви1‘ящ(то в cpejiiev не<1к' Новго
родского Софийского собора, изображения любовных угех гротесковьпх полулю- 
дей-нолурастепии. Передки были случаи применения для церковных облачений 
и /других припадлежиостзй культа тканей с символическ][ми изображениями 
«языческого» ио1)ядка; в б. Сергиевой лавре па подоле облачения вклатз 
В, И. Нагого 1622 г. нашита полоса иранского изорбафа с изображениями 
льва, раздирающего лань, и с четверостишием поэта Гафиза на отнюдь не ре- 
лигизоного содержания тему: «Когда одежды с тела совлекают, та (красавица) 
с мускусной родинкой, это — луна, подобной которой пет по красоте» 
Друое священническО'» оолачепие в б. собрании II. И. Щукина выполнено из 
иранского ̂ бархата XVI в., па котором выткан отвергнутый жестокой принцес
сой Лейлой поэт Меджпун, уединившийся в пустыне среди зверей...̂ 5з_

 ̂Кроме паникадил, немало бывало и 1шых привозных предметов, с необы
чайными для русских изображениями, проникавших в русский церковный ин
вентарь. Примечателен в этом отношении имеющийся в Гос. Историческом 
Музее  ̂колокол 1G39 г. (ЛГ« 474G3/M.4933) франкфуртской работы, ви
севший в церкви Лудского погоста б. Архангельской губ., с фризом из играю
щих обпаженпых амуров; на одной стороне тулова —  рельефное изображение 
апостола Филиппа, в виде безбородого, хорошо упитанного юноши, на проти
воположной CToiwne —  рельефная плакетка с видом кузницы Вулгана, ра
ботающего полунагим! у наковальни в присутствии весьма слабо одетой Венеры 
п Амура. Нередки были в русских церквах и колокола с латинскими над
писями, наглядно изобличавшимп пх католическое происхождение. В алтаре 
цррк'вп «Пиколы во Влад;ьгчпой сло-боде)/ в Вологде мы винели железный сун
дучок, крышка которого с внутренней стороны была снабжена ажурной дос
кой, отлично орпаментироваяной, центр композиции которой составляли дв& 
крупные фигуры сир;’н с обнаженными торсами —  в этом сунд '̂чке храни
лись серебряные богослужебные сосуды.

Так™ обраэом, православная церковь тщательно ограждавшая себя от 
уступок инославпым, особенно —  католическим формам ритуала, боровшаяся 
против «живства» и других нарушений тра.диции в иконописи, меньше обра
щала внимания на выдержанность «православной» религиозной идеологии в 
других категориях культовых пршадлежностей, где новшества иноземного по
рядка казались церковпжам менее опасными. Это противоречие не ускользало 
от внимапия передовых современников, которые его иепользовалп в своих це 
лях. Горячо полемиз1фуя с врагами нового реалистического направления в жи
вописи, ярославец-изограф Иосиф Владимиров, друг Симона Ушакова (окол-7 
1660 г.) аргументировал следующим образом, метко уличая противников в не-

/Опись ткаяей X IV—XV II вв. б. Тр.-Серг. лавры», 1926 г.,
СТр, Zb— J7 , Та(Х7. 1 V .

II. Н. Соболе®, «Очерки по истории украшения Tiianen», М.—Л. 1934 г
рис 71; Л ЯкА-бовский, «Культура и искусство Востока в памяти. Эр1млтажа>’ в. I, Л., 1937 г., табл. стр. 53.
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последовательности: « е о  всех наших христкано-русских церкгах все утвари 
священные, Фелони и омофоры, пелены! и покровы! и всякая х1ггроткань и зла- 
топлетепия, и каменье дорогое и жемчуг, все от иноземцев приемлешь и в 
церковь вносшнь, и престол и иконы тем украшаешь, а пи что  с к в е р н о  
U о т м е т н о  не на р и ца е шь . . .  Нам! зазираешь от немцев иконные изо- 
браженш! ncpeniLMaTb, а сам же тьг хитроделия инооешюго каоешься»

Несоипенно, что все эти вначале пепргвычпые предметы или их укра- 
шенн>1 ностенешю утрач1 гвалн характер нео^ычаСигости и служили иовыми 
источниками для творчества русских мастеров. Так, в 1G24— 28 гг. англича
нин Христофор Галовей, сооружая верх Фроловской Спасской башни московского 
Кремля, использовал декоративные формЫ' поздней английской готшси и север
ного pelнec(̂ aшca и украсил башню баюкаменпьми «болва)нами‘» —  статуями. 
Однако, необычайный для москвичей вид человеческих изваяний оказался в 
то время настолько соблазнительным, что царским указом поведено было 
сшить на них разноцветные сукош1ыо одаторядки; поввдимому, после большого 
пожара 1654 г. эти статуи возобновлены не были, и до нас дошли только 
изображгапгя зверей, в очень схеттичпой фор1ме восотроизведепныс на .Трои:ц- 
кой ^анше 1685 г. По уже в декоративной отделке нового терема царя 
Михаила Фе!до|ров1ла 1635 г.', нлдстро1еиного на Алевиэовскжх палатах русски
ми мастерами, изобразительные элементы применены во всей каменной рези; 
тут создан целый конгломерат геральдпческих, сказочных и реальных суш;естБ, 
трактованпык то самостоятельно, то в гротесковых сочетаниях с травными раз
водами Те же мотивы использовал крупнейший представитель торгового 
кЗ'Питала гость Григорий Нитсотников в каменной резьбе портадо'В начатой в 
1634 г. Троицкой церкви в Котай-городе.

Не выходя за пределы рассматриваемой темы и металлического произ- 
годства вообще, можно указать и на ряд случаев, когда даже в церковную 
утварь, изготовлявшуюся в Poccmi, вводились новые, заимствованные с за- 
падтлх образцов реалистические мотивы; это стояло в связи со всеми со
циально-экономическими и культурными сдвигами в русской жизни второй 
половины XVII века.

Так, около 1673 г.'стольник И. В. Янов, пepeдeлывâ я вложенную в 
Троще-Сергиеву лавру его отцом в 1641 г. серебряную лампаду, превра
тил ее в высокий церковньи! подсвечшш, на подстаБке которого изображены 
натуралистически тюльпаны, птицы и охотничьи сцены: охотники, стреляю
щие из ружей, собака, лебедь, лань, олень и заяц

В Медведкове, подмосковной усадьбе кн. В. В. Голицына, имелся вели
колепный колокол (ныне —  в музее села Коломенс.кого), отлитый в 1686 г. 
мастером Дмитрием Моторинъгм, с оригинальным ажурным поясом из цветов; 
еще затейливее было оформление ушей для привеса —  крупными личинами- 
маскаронами, со с к в о з н ь р м и  отверстиями открытых ргов

ф. Б. Буслаев, «Русская эстетика XVTI в.», Собр. соч. Т. I, Спб.,
1910 г., стр. 427; Г. Филимонов, «С. Ушаков и савр. ему эпоха русской ико
нописи», Сборн. на 1873 г. Об-ва др.-русского искусства. М., 1873 г., стр. 82.

О вьпгужденном заимствовании церкопьто элементов светской культуры 
см. Т. Райнов. «Наука ъ России XV I—XV II вв.». М.—Л., 1940 г., стр. 5 с,я. 
О Владимирове сМ. статью Е. С. Овчииник-овой в настоящем сборнике, стр. 165.

•56 с. П. Бартенев, «Московский Кремль в старину и теперь», М., 1912 г.,
стр. 13 5— 1 4 4 , 157—162; И. Грабарь, указ. соч., т. II, стр. 317.

'56 И. Грабарь, учсад ооч., т. II, стр. 272—279; т. V, 'Стр. 24^5; С. П. Бар
тенев, «Больш. кремлевск дворец», стр. 144-М52.

'57 Опись серебра, стр. 133.
'58 Розыскное дело... т. III, стр. 369.
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Привозная «золотая решетка» царского терема с ее уродливо искаженны
ми фигурами послужила моделью для схожей решетки в соборе московского 
Новодевичьего монастыря, чрезвычайно искусно вьшюлненной в 1684 г. куз- 
нецами-оружойниками Стволыюго и1)иказа Никитой Моревьм и Алексеем Ефи
мовым по «заморскн'м образцам» 5̂**. Карикатурные силуэты тел, изгибаю- 
ни1хся по спиральным завиткам решетки, вздутью животы, выпяченные груди, 
гршасничающиб «обрадины» —  весь этот а&сор̂ ги!М.е>нт деталей М/ало соот
ветствовал всему уставному духу женской монашеской обители и за neMiioit) 
десятков лет до этого, ю Т(>му же на соборной паперти, был бы с̂ шершбнно 
невозможным.

Стремление к «затейчтгвости» отнюдь не было индивидуальной чертой 
царя Алексея Михайловича. «Затенчивость» проявлялась в сооружении цар
ского дворца в Коломенском, живописно оформленного русскими мастерами; 
то же осуш,ествлялось и в чисто-народном строительстве как в камне, так 
п в дереве. Поэтому и в привозных паникадилах были положительно оценены 
нарядность и затейливость декоративных и изобразительных элементов, по
этому они были приняты к практическому использованию и включены в 
оформление светских и церковных помещений. Это не было м*ехапнческим 
подражанием иноземной моде, а являлось сознательным отбором того, что 
гармонировало с традицией народного' творчества и «овымн запросами рус
ского быта. Произведения готического стиля в свое время ночти не нашли 
отклика в русском производстве, они оставались совернгенно чуждыми в 
то время как указанные паникадила голландского типа в стиле барокко —  
как иноземного, так и русского производства, —  стали пеот’емлемой частью 
русских иптерьегюв XVII и первой половшпы XV III в.

Приведенные данные освещают одну из сторон материальной культуры Мо
сковской Руси XVII в. Паникадила были принадлежностью жилых повоев 

' <;остоятельных классов, ими были снабжепьг почти все церкви, в торговле 
и производстве они занимали существенное место. Папикадило было одним нз 
элементов, которые русские включали в свой быт из кульп'ры запада; д1 я 
русского производства они составили новый об’ект приложения технического 
мастерства и худолгественной изобретательнс<*,ти. Недаром иностранцы, рабо
тавшие в Москве, всячески стремились скрывать от своих русских учеников
основные секреты производства; быстрая восприимчивость русских ко вся
кого рода мастерству отмечалась мпогпми иноземнымп путешественниками. Так
и в этой отрасли производства русские мастера не только не отставали w
своих инструкторов, но во многих случаях превосходили их сложностью и за- 
тейлтостью декоративного оформления крупных паникадил.

Это соответствовало общему ходу развития русского декоративного искус
ства, в XVII в. панжадпла органическим элем-ентом включаются в общее 
оформление ансамбля и оживляют его. В изобразительных деталях они близко 
соприкасаются с направленностью русского народного творчества —  его здо
ровой жизнерадостностью.

•зч (Е. С. Кра1пот1кяша), Ист.-худ. и бытовой nfj-зей б. Новодевичьего м о е .. 
Путеводитель, М., 1928 г., стр. 18.

Ф. И. Буслаев, сРа^ор сочинения За)белина>... -соч., Т. I, Ошб., 1905 г., 
стр. 430.
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П И Щ А Л Ь  К Н Я З Я  И В А Н А  М И Х А Й Л О В И Ч А  К А Т Ы Р Е В А -
Р О С Т О В С К О Г О , 1614 г .

Со второй половины XYII1 в. начала особенно расцветать ружейная охота 
как у нас, так и во всей Европе; поводом тому было, в известной степени, 
упрощение и усовершенствование кремневого замка, достигшего предельного 
совершенства во французской батарейной системе; в частности же у нас 
в России увлечению охотой отльно способствовало развитие праздного уса
дебного быта, особенно —  после указа о вольности дворянства 1762 г. Спросу 
па хорошее охотничье ружье далеко не удовлетворяло производство его; осо
бенно затруднигтельно было 'угоднть стволом: xoipomc'e охотн'ичье ружьз должно 
быть прикладистым и обладать балансом, а для этого от ствола требуется 
не только прочность, но и легкость, не говоря уже о точности боя. Наши 
казенные оружейные заводы), вполне качественно удовлетворявшие спросу на 
строевое оружие, не моглп удовлетворить топкого любителя-охотника. Были 
отличные мастера, но их было мало, и работа их стоила дорого. Поэтому 
р XVIII в. особенно часто встречается использование старых, выверенных, 
прославленньрх своими качествами стволов*' с приспособлением их к новому 
ложу с новым замком. К числу таких модернизированных ружей принадлежит 
ружье собрания Гос. Исторического Музея № 36541/14280 —  охотничье 
кремневое ружье второй половины XVIII в. (рис. 1). Замок французский.

Н. и., СОБОЛЕВ

«Г . V •. ’f 0  t

Рис. 1. Общий вид руясья

батарейный, гравирован обычпьгаи для этого времени изображениями воен
ных трофеев. Ложе того же времени, розоватого дуба, с шейкой, резанной в 
виде дельфина. Прибор железный.

Ствол ружья совершенно не вяжется с остальными его частями: это —  
старый восточный ствол, турецкой работы К01нца XVI —  нач. XVII в. Подоб
ные стволы в описи М»гжовокой Орузле-йной Палаты впачатся пелаяным ив
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«красного! железа», т. е. не просто продольно свареппымн, а изготовленными 
из полос железа, волокна которого идут витой лептой вокруг оси ствола. 
Длина 124,5 см, калибр i6  им. Хвост приварен впоследствш. Onwn круг
лый, без нарезов; в средней ею части чуть намечены мелкие затертые гра
ни. У дула небольшое утолщение, обделанное в виде лепестков цветка, па-

Рис. 2. Дульная часть ствола
f

сеченных по контурам медью; медью же насечен поясок, а два других пояска 
даны просто углубленными. Дуло выделано исходящим из пасти зверя, с гла
зами, насеченньгми медью, и ущами (рис. 2). Мушка медная. Треть ствола 
к казне украшена шестью продольными узенькими полосками —  путиками.

Сверху выбита продолговато-стрель
чатая марка с именем мастера 
арабскими буквами (рис. 3); буквы 
весьма расплывчаты и без большой 
достоверности допускают прочесть 
имя: Саиб-Гирей (дешифровал сотр. 
Музея А. Б. Булатов). Над самой 
казною низкопробным серебром на
сечена русская надпись в шесть 
продольных строк, полууставом, ог
раниченная по концам врезанными 
поперечными жгутиками (рис. 4). 
Затравочное отверстие выложено 
медью. Прицелом служит зарубка в 
низеньком вертикальном щитке па 

о&резс казны. Hajnircb гласит: л * т а  З Р К Г  я о е б р я  в ъ и  П 1 ща л ь  
К Б з я  1 в а п а  М и х а и ч а  К а т ы р е в а  Р о с т о в с к о г о  A t j o  Лоб- 
Р и к а (или «Добрнка») Т и г л ь с... мас т ера» .  Буквы надписи простого 
не каллиграфического начертания, не обличающие хорошего маст<»ра и грамо
тея; металл 1гз пих сильно выкрошился.

Своей точной датой —  8 ноября 7123— 1G14 г. —  надпись связывает 
наш ствол с известным исторнческ1гм лицом, князем Иваном Михайловичем 
Катыревым-Ростовсг:им, автором интересной «повести о Смутном времени» 
написанной в 1G26 г.

Кн. Иван Михайлович бьм последним представителем своего рода —  
«большого» боярского рода. Про Катыревых говорили, что они «в разря1 с 
велщ{ц,,ж1тут», и считали их самыми «великими» из всех многочисленных 
ростовских князей. Отец кн. Ппана, кн. Михайл Петрович, был одним из вид
ных воевод при Грозном, Фодогм» и Г>орисе и умер па воеводстве в Вел. Нов-

1 русская историмеская <5нЛлиотока. т. X lli, 1909 г.г 1 . . .  . . . . . . .  » » , •  I • . . . .

Рис. 3. Турецкое клеймо на стволе



i4>po,v> н IGOG г. Князь Иван Михайлович начал свою службу еще нрп л:пзии 
огцл, »меч!те с ним иод1мгсался иод г4)амогон, угве'уждающен иабранне iia цар
ства Бориса Годунова. Женился он на Татьяне Федоровне, дочери боярина 
Федора Никитича Романова, впоследствии патриарха Филарета. Одншко-живое 
CBofwTBO с будущей династиеи длилось ие долго, так как, овдовев в 1611 г., 
кн. Нваи Мих. женился вт<)рично.

Впервые он появляется на придворньгх церемониях при царе Борисе н но
сит чин стольника. Оставался он при дворе и у Лжедимитрия и был па 
свадьбе его в 1606 г. Через два года, в 1608 г., он участвует в свадебное 
поезде царя Василия Ивановича Шуйского, который женился на родственннцс 
Катыревых-Ростовских —  М. П. Буйносовой. По это новое свойство не из
бавило кн. Ивана от неприятностей: в том же 1608 г. он был обвинен 
царем Василием в измене (яко бы ради второго самозванца) и вместе с кп. 
10. Трубецким и Троекуровым сослан. «Измена» .эта не была действием бе<;- 
ирипципного «перелета», каких тогда было много, перебегавших из Тушина

Рис. 4. Казенная часть ствола с надшгсыо

Г. Москву и обратно. Как убедительно доказывает Платонов, это была серьез
ная группировка боярских сил романовской ориентации. Ссылка кн. Пвапа 
Михайловича была дальняя, но милостивая: он был послан па ‘воеводство в 
Тобольск, в каковой должности и состоял до освобождения Москвы от полякоч. 
В 1612 г. бояре пз полков, стоявших под Москвой, вызвали Катырева из 
Сибири и на избирательной грамоте Михаила Федоровича уже стоит его под
пись.

При повои государе началась служба кп. Пвапа придворная и военная; 
I: числе стольников он часто уттоминается в разрядных книгах:'так уже летом 
1614 г. он был назначен первым 1юеводою большого полка па Тулу протт» 
татар. В 1615 г., когда татары грозили даже Москве, ему была поручена 
защита Замоскворечья, и он опять был первым воеводою, большого полка. 
В 1616— 17 гг. он «смотрел в большой стол» на дворцовых обедах аглип- 
кому послу Ивану Мерику. После этого краткого перерыва ради исполнения 
придворных обязаппостей по представительству перед иноземцами, мы снова 
ВИД1ГМ кн. Ивана па военной службе: в 1618 г., с весны и до зимы, оп 
спять ведает обороной Замоскворечья от поляков; с весны 16ГЯ т. оп сноча 
послап в Т р у  против крымпев —  в обоих случаях первым ворводою.

В 1622 г. Катыров им^пуется («дворятипгом Mopikow.k.tsm» я с тех пор в- 
перочпях дворян всегда пишется первым. В 1622— 29 гг. он жил в Москве, 
ходил за госуларе  ̂ в похоДе па богомолье, присутствовм па nef̂ Bofi и второй 
свадьбе царя Михаила и па других придворных церомопиях. Паст̂  ббедьгеал'
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у царя н у латриарха, словом был ближним «комиатльш» человеком. За. 
5)Т0Т спокойный период написана бша ого «повесть». ^

И 1()30 г, он получил било назначение на постоянную должность 
начальником Владимирского Судного Приказа; однако в 1632 г. был послан 
первым воеводою в Йовгород; 1G37 г. он опять в Москве, и его имя ужо 
только изредка встречается при описаниях посольских нриемов и придворных 
обедов. В конце И)40 г. кн. Иван Михайлович скончался в Москве в прежнем 
своем чине Московского дворянина, так и не достигнув боярства

Мы кратко передали весь жизненный путь кн. Ивана Михайловича, по- 
юму что один этот перечень служебных назначений* дает характеристку еш 
как серьезного, делового человека, нужного и незаменимого в трудные минуты 
и на будничной ])аботе, к в то же время, невидимому, скромного и не выле
зающего вперед, нрсмотря на свои огромные связи. Лрежде чем перейти к 
обрисовке духовного обличия его, отметим бьгтовую культурность кн. Ивана 
Михайловича, его, так сказать, большую светскость: его именно, предпочти
тельно перед другими, назначают при свадебных церемониях, ему поручают 
церемонимейстерскую часть при приеме иноземцев. Недаром и женился то он 
ib*i Татьяне Федоровне Романовой, дочери не1)вого щеголя своего времени на 
Москве.

Характеризуя Катырева-Ростовского, как писателя и отмечая в авторе его 
талант и образованность, Платонов считает его труд с литературной стороны 
стоящим выше всех прочих произведений о «Смутном Времени»; слог Каты- 
рева, по его мнению, увлекателен оригинальным и красивым эпическим скла
дом, а язык его изобразителен от обилия простых и ясных тропов; сдержан
ность, с которой автор относится к своим друзьям и противникам, показы
вает его широкий и об’ективный ум; в рассказ удачно вводятся картины 
природы, например, описание весны.

Эта характеристика грешит скорее со стороны недооценки литературных 
достоинств писателя. Па фоне всей литературы' не только современной ему, но 
и более поздней, повествований агиографических, светских, исторических —  
литературные части повести Катырева представляют собою исключительн'> 
передовое явление; мы имеем в виду не только его картины природы, описа
ние битв, но и, особенно, его литературные портреты. Стиль его, конечно,—  
стиль условный, перегруженный, но другого, реального языка для этих опи- 
санш1 тогда не было. Важно и ново гго, 'Ч’то' п'рщюда и ее я1В1ления <к*танав- 
ливают па .себе внимание автора. От позабытого в XVII в. «Слова о полку 
Пгореве» и до Ломоносова не легко отметить эту черту у кого-либо из рус
ских литераторов. В литературном портрете наряду с условными отвлеченны'- 
ми иканописньимн чертами Катырев умеет провести яркие индивидуальный 
1нтрихи, придающие лицу реальность и жизнь.

Чтобы не быть голословными, отметим замечательный словесный портрет 
злополучной царевны Ксении. Уже один выбор об’екта описания показывает.

2 С. Ф. Платонов, «Оказания о смутном времени». Спб., 188S г.; Русский 
биографический словарь, Опб., 1897 г. Позднее С. Ф. Платонов усумнился 
в авторстве Катьщ>е®а-Росто®око(го и поставил вопрос о стриладлежлости яо- 
вести перу Сефо-ея Кубасова, соста®ителя хронографа. (Ом. статью С. Ф. Пла- 
ToiHOBa, «Ста/рые оомнения» в «Сборшгке статей в честь М. К. Любавского», 
М. 1917, стр. 172—180.) Однако вопрос яельзя считать окончательно р̂ шел- 
ньш. (Ом. Н. К. Гудзяй, История дрйвней русской литературы>, М. 1939 г.. 
стр. 317.)

3 С. Ф. Платонов, <Древне-русские сказания о смутном времени», соч.. т. II 
Снб., 1912 г., стр. 272.
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как незаурядно утончена для сиоего проиетг была духовная организация на
шего автора.

Описав красоту ее лпца, Катыре» продолжает: «очи имея черны, велики 
светлостно блнстаяся, когда же в жалобе слезы изо очи иснуща1не, тогда 
наиначе светлостно блистаху зелыю»... Далее Катырев у 1сазьгвает и па лите- 
1Х1турные и музыкальные вкусы наревны): «гласы воспеваемью любяше и 
неснн духовные любезне желапн'». Таким образом литературные труды помо
гают нам дорисовать облик кн. Ивана Михайловича —  талантливого, умного, 
культурного н передового человека своего времени.

Обратимся к его пищали. Дата на ней —  ноябрь 1614 г. —  совпадает 
со временем воеводства князя в Туле. От этого времени дошла грамота царя 
Михаила Федоровича к киязю Ивану Михайловичу, в которой ему поручается 
в заботах о лучшей постановке оружейного дела урегулировать отпо1пспня 
между посадскими людьми и слободскими кузнецами в Туле *. Таким образом 
дата указывает еще и на вероятное место изготовления пищали: это Тула, 
в то время еще только пачииающий развиваться центр железоделательной а 
оружейной промышленности. Было ли это подношение со стороны слободских 
кузнецов-оружейников за какую-либо льготу в их постояпныгх спорах с по
садскими, была ли пищаль заказапа̂  воеводою, как необходимое в его поло- 
жени:1 оружие, —  это роли не играет; важно констатировать, что пищаль 
ш-пала в руки князя в Туле.

Попробуем дешифровать имя. мастера: «... д-бло Лобрика (ииги Добрика) 
Тигльс»... Имя и прозвише звучат не по-русски. Нашим сотрудпвгком руко
писного отделепия Гос. Исторического Музея М. В. Щепкиной предложена 
толкование имени «Lobreich Tiggles». К такому пониманию этого имени 
всецело присоединяемся. Выходит, что к пищали руку приложил какой-то ино
странец —  «немец». Этим об’ясняется, может быть, и неважная грамотность 
надписи. Откуда немец мог взяться в Туле? Как будто там никаких инозем
ных мастеров-оружейников в те времена не было. Да и самих мастеров было 
в это время крайне ограниченное число. И можно бы было утверждать, что 
живи он в Туле, этот Лобрик Тигльс по(пал бы обязательно в писцовые кни
ги; но, к сожалению, как раз этих годов книги до нас не дошли. В издан
ных материалах мьг никакого подходящего имени не обнаружили

Вернее, это был человек в Туле случайный, заезжий; возможно предполо
жить, что это был, вьгражаясь модерниз1фованно, —  заведующий оружием, 
инспектор материальной части ар'гиллерии при штабе воеводы. Вполне допу
стимо, что кн, Иван Михайлович, как передовой, кульпфный человек, взял 
с собой в поход иноземца, чтобы следить за исправностью вооружения вверен
ных ему войск. Воспользовавшись обстановкой и техническими возможностями 
в Тульской Оружейной слободе (кстати сказать, в это время еще весьма 
слабыми), этот мастер 'ино.земоц мог порукодельпичать для своего «генерала» 
в поучеен'' тульским ремесленникам.

Обратимся теперь к технике нашей пищали: ствол взят готовый, воеточ 
ньгй. Хотя в Туле в это время бьгли уже «ствольники», заварщики стволов.

* « ...и  ты бы тульским самоигальньгм кузнецам в тягле 'быть по велел, :< 
велел делать одно самопальное дело...» Зы'бин, «История тульското оружейного 
вавода». М.. 1912 г., стр. 59.

5 Писцовые книги имеются только 15Я7—S9 я 1R25 гг. «.Проблемы исто1)ии
докапиталистических обществ», 1935 г., М 1—2 и .Ай 5—6; Г. М. Белоцерков-
ский, «Тула и тульский уезд 16—17 лв.>, Киев, 1915 г.; см. еще Е. Щеп
кина. ^Тульский уе-гт в XV II в.», Чт. ОИДР, 1892 г., кн. 4.
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по, повндимому, ИС6 же больше цеиились стволы привозные; по крайней Mej>e 
г. описи Оружейной Палаты только поздпее начинают попадать(5я русские 
стволы. Заметим, что наша пищаль в огношении сохранившихся  ̂ нестроевых 
ружей является очень ранней. Из датированных ружей в Оружейной Пала го 
старше ее только IN5 0416 «Самопал боярина кн. Богдана Яковлевича Бель 
ского» (1577— 1G11), да е ют целиком нреисхождения турецкого. Остальные 
ьсе —  с такими же турецкими стволами, не говоря уже про немецкие и 
русские стволы, —  значительно моложе. Тем большую важность и интерес 
приобретает Boripoc о том, как выглядела пищаль, какой она была системы.

В это время, начале XVII в., в Западной Европе на строевом оружии 
распространен был фитильный замок (ружье с жа,грой), кремневый же колес
ный замок был больше на нистч)летах, да па любительском оружии. У арабов 
и турок быа известен уже ударный кремневый замок (испано-мавританский), 
по много было и фитильных ружей. Вышеупомянутый турецкий самопал 
кн. Вельского —  фитильный, с жагрой. Такой же системы встречаются 

,г. Оружейной Палате ружья и позднее. Но фитильный замок требует прива- 
ренной к стволу под затравку полки. Следо-в такой приварки на нашем 
стволе пет. Поэтому предположение о фитильной системе ружья отпадает. Uajo 
полагать, что это было рулсье с кремневым замком. Вряд ли немец-мастер 
стал бьг делать замок турецкий. Замок русский, т. в. по существу нидерлапд- 
ский («па голландское дело», как после выражались), но с пружинами не с 
ьнугреиней, а с наружной стороны замочной доски, в это время уже суще
ствовал (как видно па троине-сергиевских пищалях Оружейной Палаты). Ма
стер мог остановиться на такого типа замке, но мог выбрать и колесный —  
любимую немецкую систему вплоть до XVIII в. Соответственно замку было, 
конечно, сконструировано и ложе с прикладом. На сколько сумел увязать 
мастер турецкий ствол с моптажем, мы не знаем.

Через каких-нибудь 15— 17 лет Андрей Денисович Виниус осповал по] 
Тулой свои оружейньгй завод. Завод биютро освоил все хитрости западноевро
пейской ружейпой техники и бойко стал выделывать и мушкеты с жагр1 ми 
(т. е. фигильньге) и колесные замки и «на голландское дело». Все же колес- 
ньвз замки, видимо, особенно импонировали своей технической сложностью, 
так как па известном портрете к. Д. Виниус изображен с висящими па 
заднем плане на степе, кроме шлемов, лат, шпаг, еще двумя колесными зам
ками и двумя ружьями с колесными же замками Такие замки изготовлялись 
у Випиуса исключительно иноземными мастерами Может быть Лобрик 
Тигльс был одним из первых, завезших в Тулу образчик сложной немецкой 
техники.' К какой системе лежала душа ки. Ивана Михайловича, мы, конечно, 
ведать не можем.

Среди не датпрованпых пищалей Оружоиной Палаты находится одна, вла
дельцем которой без натяжкп можно считать князя Катырева-Ростовского. 
Это —  IN5 7384. На таблице IN: 412 атласа Описи пищаль эта изображена ' 
так, что никаких деталей разобрать нельзя. Но описана она, как имеющая па 
стволе полустертую надпись серебром: «Пищаль князя Пьа;:л Михайловича...»*

® 1Тз последних одно можно 'признать за длинный ант.тнПский пистол*»?. 
Но вряд ли он дал иовоа Цччэвать этот портрет «I’homme aux pistolets» (во 
множеств, числе), а, вргроятно, два упоыяи.утые колесные замка, с откинутым 
курком, которые не специалисту могли показаться пистолетами (см. Ровин- 
ский, Словарь русских гравированных портретов, С'пб., 1886 г., т. I, стр. 499)

 ̂ Н. Б, Бакланов, В. В. Мавродин, И. II. Омтарнов, «Тульскде и Кашир- 
сосие паводы XV II п.» Л. 1934 г., стр. 63 и сл.

* Опись Московской Оружейной Палаты, ч. V, ки. 4, М., I8S6 г.. стр. 231.
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Приведено и факсимиле надписи, не противоречащее возможности отнести над
пись к первой половипе XVII в. Ствол нарезной, чеканный со следами позо
лоты, У казны изображен двуглавый орел. Замок русский, чекаиедный, золо
ченый, с неразборчивой подпссыо; на щитке у полки вычеканен орел, ког
тящий змею. Ложе ветхое, простого дерева, с перламутровыми вставками. 
Прибор железный. Пз описания ясно, что это московская работа Оружейной 
Палаты (изображение орлов). При описал ни дан еще отпечаток дульного среза, 
позволяющий видеть восемь неискусно сделаппых парезов (рис. 5). Отпечатки 
последующих срезов показы в̂ают нарезы, сделанпые неизмеримо лучше. Это 
обстоятельство также заставляет «пищаль князя Ивана Михаиловича;» огно- 
сить к самому началу восста.повления деятельности Оружейной Палаты после 
поляков. Словом, пищаль Оружейной Палаты и надпись Лобрика Тигльса 
близки хронологически друг к другу.

Рис. 5. Надпись н дульный срез 'пищали Гос. Оружейной 
Палаты (с изображения в Описи О. П. 1,886 ir.)

Mu могли установить для этого времени только i-pex князей Иванов 
Михайловичей —  Борятинского, Волконского и Кашина но все эти трое не 
были ко двору столь близки, как Катырев-Ростовокий. Любопытно сопоставить 
характер работы той и другой пищали: надпись одной сделана, на серебряной 
пластинке, на пашей —  насечена серебром; отделка на первой —  чеканная 
с позолотой, на второй —  ствол гладкий без наружной порезки, позолоты и 
чеканки. Простота и скромность в отделке —  таков, вероятно, был стиль 
тульской работы в эту эпоху. Ведь во всяком случае ле пожалели бы серебра 
для ружья первого воеводы большого полка. Если обе пищали принадлежали 
Катыреву, то в его лице мы видим любителя оружия, подбирающего себе ружья 
разных систем. Термин «пищаль» нам не поможет разобраться в системе, так 
как из той же описи Оружейной Палаты видно, что термин этот, как и тер
мин самопал, аркебуза— не всегда употребляется строго последовательпо; по 
ьсе же отметить надо, что чaD̂ 6 прилагается термин самопал к фитильньги 
ружьям, аркебуза— к ружьям̂  с колесным замком, и пищаль— к ружьям 
с русским замком.

Цепь наших предположений привела нас к довольно бедным итогам, но 
на фоне очень скудных сведений в области оружиеведения рубежа XVI и 
XVII вв. и эти результаты могут оказаться не лишними. Паша надпись дати
рует турецкий ствол, а так как восточные марки со стороны хронологической 
совсем не изучены, то этот ствол может служить в некоторых случаях от
правным пунктом. Как видим, восточные стволы попадали к нам, как полу
фабрикат. Предметом специального исследования должно бы служить опреде
ление количества и хронологических рамок этого импорта. В списке мастеров 
начала XVII в. вписывается новое имя —  Лобрика Тигльса. Нам удалось 
точнее датировать недатированную пищаль Оружейной Палатьр. Мы получили 
ьозможность сравнить работу одного времени разных мастеров, может быть 
и городов. 1 - 1  i

9 П. И. Иванов, «Алфавитный указатель фамилий да лиц, упом:ишаемых в 
боярских книгах». М., 1853 г.
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Дальмйша-я мтория пищали нам неизвестна. Охотничье ружье русской 
ра̂ боты «<ур(!|ДН:11ы XV111 в, с этим стволом поступило- в Гос. Истор. Муэей ь 
1899 г. без паспорта, как случайная покупка. Мы не знаем, кто переделал 
ружье. Ясно только одно, что рационалистически настроенный X V III век 
утилизировал ствол не из почтения к старой надписи, а из-за его отличных 
(н>евых качеств —  лишний повод отметить высоту стагюй восточной металло
обрабатывающей техники.

Сняв позднейшие наслоения, мы получили для исследования не цельную 
вещь, а ли1нь фрагмент, дошедший до пас осколок старой вещи; и выводы, 
(соответственно, не могут претендовать на большие обобп(ения. Однако каждый 
предмет, как памятник материальной культуры, для умеющего читать иеро
глифы' истории, есть сгусток взаимоотношений, сил и устремлений своего вре
мени, есть, выражаясь метафорически, материализировавшийся в малом кри
сталле кусок огромной лсизни. И всякое внимательное изучение его гранен 
Д0 ЛЖ1Ш приближать нас к постижению сущности исторического процесса.



К И Н Ж А Л  Я Р Е Н С К О Г О  Г О Р О Д К А  П О С А Д С К О Г О  Ч Е Л О В Е К А  
И В А Н А  Т И М О Ф Е Е В А  С Ы Н А  О Б О Л Т И Н А

В собрании 'оружия Гоеударствемого Исторического Музея находится 
шпажный клинок № 1001;Б с контрольной маркой города Толедо и над
писью у пяты латинскими буквами: «ANNA 1601» (рис. 1). Надпись рас
положена с обеих сторон клинка в широком, коротком доле. Длина клинка 
86 см, ширина у пяты 1,8 см, «бш;ая длина с рукоятью 100,5 см, рукоять 
14,5 см. Ниже дола с одной стороны, по голомени, идет надпись, исполнен
ная русской прописью конца XVII в., следующего содержания: «Кинжал Ерен- 
?кого городка посадского человека Ивана Тимофеева сьша Оболги'на нисан 
в лето ЗРЧВ (7192— 1684) месяца майя в КД (24) день» (рис. 2).

Еще в 1929 г. эпетрафическая комиссия при участии ак. М. Н. Сперан
ского нашла, что и начертание букв, и построение слов, и интервалы между

м . м. ДЕНИСОВА

Рис. 1. «Кинжал» Ив. Оболтина

ними впо-тав соотБетствуют характеру письма конца XVII в. Подлинность надпи
си, по исследованию художника по металлу Ф. Я. Мишукова, подтверждается
и приемами техники.

По голомени с другой стороны, начиная от дола и вплоть до острия, идет 
орнамент в виде стилизованного, извивающегося стебля с завитками (рис. 3), 
близкий по характеру к китайско-монгольским орнаментам, с которыми мастер, 
повидимому, был знаком.

Рис. 2. Деталь клннтсл с руооко» надписью 1GS4  г.
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Техника орпамеитации и техника надписи на кинжале Оболгана одно
родны. и то и другое вьшолиено посредством травления, что опять-таки ти
пично для конца XVII в. 11о всей вероятности, и орнамент и надпись делал 
один и тот же мастер.

Перейдем к анализу испанских клейм и надписи. На обеих голомепях 
клннка, у самой няты, 'вьгбит контрольный гнак города Толедо в »нде Ojtc- 
вы «1» с кружочком наверху в щигке, завершающемся зубчатой короной, 
причем на одной стороне клеймо повторяется дважды, по всей вероягности 
вследствие того, что первое было выбито неудачно —  сдвоено (рис. 4).

Рис. 3. Деталь клиика с орнаментом конца X V II в.

Толедские клеима, апалопгчпые клеймам па нашем клипке, встречаются па 
целом ряде испанских шпаг XVI — XVII вв., хранящихся как в зару'беж-
пых, так и в советских музеях. Эти клейма хорошо разработаны пз-
вестиыми оружиеведами, как например Ленц, Boeheim и др.

Вызывает некоторое 
сомнение вкравшаяся в 
надпись ошибка, а имен
но: юд обозначен не
«AXNO», или «ANO», 
как следовало и как 
обычно писалось, а 

(рис. 5). Опи
сываемый клинок до
вольно грубой работы, 
и мож>но предположить, 
чго его делал какой-ни- 
будь мастер, не отли
чавшийся грамотностью

и вполне могущии допустить орфографическую ошибку. Начертание же букв
Е орнамент по концам надписи в виде' крестиков находят себе аналогии па
других испанских клипках форма клиика также типична для Нспанпи

Таким образом, для пас является несомнегаым испанское П1юисхож1 ение 
клинка.

Вместо обычных для шпаги эфеса и гарды в виде глубокой прорезной 
чашки оинок вставлен в простую прямую круглую рукоять ремесленной ра
боты, обтянутую черной кожей, с железными обоймицами на концах. Ht̂ T 
сом1тепия, что эта рукоять сделана в Яренске, где шпажный клинок вслед
ствие незнакомства со шпагою переименовали в кинжал. Термин «кипжал* 
к этому времени уже твердо вошел в обиход русского язьпка, тогда как «шп1 - 
га» была пеизвестпа широким слоям населения.

о р у ж и я » ,  кн. I. СПб., 1908 т.. СТР 15<» 
Boeheim tWaffenkunde: das Waffenwesen». Leipzig, i 890 j. crn 6 7 i

* Э. Ленц, указ. соч., стр. 159.
s Catalogo de la Real Armeria de Madrid, 1898 г., рис. 1в7, стр. 230.
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Как мог попасть в столь отдалеппый городок, как Ярепск, иопзпскин 
клинок? Что собой представлял его владелец, посадский человек Иван Обол- 
тип? П, пакопец, каков бил в XVII в. самый городок Ярепск?

Рис. 5. Деталь клннка с датой изготовления 1601 г.

Вот те вопросы, которые возникают в связи с анализом памятника и от- 
сеты пя которы'6 не только помогут понять его историю, по и откроют стрг̂ - 
ницу из лсизни провинциа-льною городка XVII в.

Яренский городок

С XVI в. начинается быстрое продвижение русских в Сибирь. Дорогие 
меха, руда и другие богатства привлекают московское правительство. Служи 
лью люди и купцы смело прокла.дывают пути по сибирским рекам все глубже 
и глубже, без особого труда подчиняя себе местное население благодаря своему 
более совер]ненпому вооружению. Для того чтобы подчинять туземцев, воору
женных лишь луками и стрелами, достаточно было небольшого укрепленного 
пункта, нескольких пищалей и одного-двух десятков стрельцов. По главным 
точкам путей, особенно при впадении рек, начинают возникать один за дру
гим городки с деревянными стенами и башнями, а иногда и просто городища 
с земляным валом, или же острожки, обнесенные частоколом.

Так возник и Яренск, построеннЫ'й первоначально при самом впадении реки 
Яренги в Вычегду, по которой шел один из самых ранних сибирских путей.

Вознтгкповепие Яренского городка относится к концу XVI в., как видно из 
сошного письма царя Федора Ивановича. В этом письме указано, что к Яреп- 
ску причислялось 9 погостов, 2 волости, 175 деревень, 11 починков и 4 де
ровни пустых. Всего «на городище и на посаде и па погостах» было 14 
церквей и монастырь. Дворов в Яренске и уезде было 725, из них 15 
«лутших», 10  ̂ «середних» и 605 «мэлодших», пустых дворов 144, жителей
числилось всего 879 человек^.

В этом же сошном письме указано, что недалеко от Яреискл находилось
полуразрушенное городище еще более старого городка Вошемского,

Писцг)вая книга 1608 г. еще определонисе рисует облик Яренска. «Горг.- 
дкщр Еренское па реке па Вьгчегде, а на городище церковь преображения 
деревяпа вверх (шатровая), да церковь Афанасия и Кирилла Ллександрииских 
чюдотворцев, строение мирское"... Указано и па вооружение города, «да в ам
баре городового наряду четькре пищали затипных без станков, восемь рушниц 
(ручных пищалей) в станках, да три рушпицы без станков, невелики, да в 
амбаро зелье полтретья пуда, да ядер запганых пищалей с тысяча сто пять- 
д€<!ят, да триста двадцать пулек с.винцовт,и малых пищале1Й. Л приказан тог

* сВологодские Губерпскяе Ведомости», 1843 т., М« 10. Приложение: Прото
попов, сВьшиски из сошного 'Письма о городе Ярепске XV I л.».
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наряд biwiicKoro городища целоналытком Пвалу Максимовичу да Ивану Ива
новичу и всем крестьянам»

Последнее аамечаши!! чреэвичайио wjiTe-pewHo в т<>м отноше̂ нии, что оно 
укапывает на отсутствие в городе в это время постоянного гарнизона стрель
цов, Военный наряд должны, бьми охранять носадск]ге люди, а, следовательно, 
на случаи внезанлого нападения они должны были уметь и обращаться с пим. 
Далее говорится, что на городище таможенная изба, да изба приказньпх людей, 
лто указывает ш  то, что Лренск находился на торговом пути.

Из переписных книг 1G08 г. не видно, чтобы Иренск был укреплен сте
нами. Очепигно, его окружал только земляной вал, отчего оп я именовался 
городищем. Но из грамоты кн. Д. М, Пожарского от 1012 г, явствует, что 
город к этому времени имел уже какие-^ деревян1гьн! укрепления. Вслед за 
требованием о немедленной присылке денег «из кабацких и таможенных сбо
ров на жалованье ратным людям» Пожарский убеждает зоеводу Янова поза
ботиться и об укреплении Яренского юродка. «И тебе бы, господине, жига 
в великом бережении, город и острог укренити, а которые худые места и те 
велети б тебе ноделати и посадскими и уездньгми людьми, чтоб литовскиэ 
люди безвестно не при1нли и дурна какого над городом не учинили и Вы«- 
CK1LX мест не повоевали» “,

Упоминание об остроге свидетельствует (» том, что к этому времен]!
Ярепск, очевидно, был уже обнесен тыном. К тридцатым годам XVII в. город
имел настоящие стены с башнями и проезжими воротами, как видно из указа
Михаила Федоровича от 1632 г. о перенесении Яренского городка па пово'* 
место.

В 16.U г, ярепский воевода Мина Грязев писал в Москву челобитную 
с пр(и-ьооп перенести город Яренск с устья реки Яренги, впадающей в Вы
чегду, на устье реки Кижмолки (приток Яренги), так как во время разлива 
р. Вычегды 1 р̂од подмыло, и часть стен с башнями упала в воду. Как видно 
из челооитноп, город подмытало в течение нескольких лет, В 1624 г. водой 
свалило в Вьвчегду двадцать сажед острогу и 5 сажен насьпш. На следующий 
год подмыло башпю и еще двадцать сажен * стен, а в 1631 г. разлив принял 
угрожающий характер: подмыло еще башпю, семь сажен стеньг, тюрьму ка
зенный амбар, где хранилось «зелье», и вода пошла под церковь. Больше 
ничего не оставалось делать, как перенести город на другое место, на что н 
испрашивал разрешение в своей челобитной яренский воевода Мина Грязев 

жаловался еще п на то, что «пушкарей и затинщиков па Выме в Ерен- 
ском городке пет и пушечной казны стеречь некому».

Из Москвы последовал царский указ, чтобы для перенесения города подыс
кали подходящее место «чтоб было крепко и впре-дь к осадному времени на
дежно», а также прислали соответствующий чертеж города. Для охраны же
<̂ порэховои казны» и военного наряда велено было взять «посадских людей 
сторожей с поруками».

Чертеж бьм послан в Москву, и к лему приложена смета, составленная
^ е / Г о к Г г “  Раевским. По росписи Раевского, острог
шел вокруг 222 сажени печатных, с четырьмя г.тухими башнями и тремя
п^езжимп воротами. Дальше говорится, что на прежний острог лес готовили
«и башни и острог делали всем Вымским уездом по сошному письму» При
неренесепии на новое место город велено было делать «против прежней велн-

711Г шгсцовая гсфодовая кютга г. Ерешжа 7116 г. (1608 г) V 142е л Архив б. министер. Юстиции, ГАФКЯ 
Акты Археографической эюопедициш. т. И, Опб., 1836 г л 
Сажень = 3 аршина, =  2,1 м. ’ •
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чины», но разрешалось и прибавить «сколько пригожо смотря по тамош
нему делу».

Делать было при1сазапо нз старого леса и только испорченные бревна за- 
. менять H0 BL1MH, но чтобы .новый лес был «сухой и телеп, и впредь был 

прочен», а «ставить бьв тот острог плотно н бои на башнях и на остроге н 
всякие крепости сделать k p im ik o  и  прочно, чтобьи в осадное время сидеть в 
остроге надежно и бесстрашно... Делать остраг и с’езжую избу, зеленный 
амбар и воеводский двор и тюрьму всею Ярелскою и Вымскою землею и 
Сысолою н Сысольскнм уездом»

К пострэйке Ярепского городка привлекались также и крестьяне вологод
ского архиепископа, н крестьяне, едва ли не единственного в Ярепском уезде 
вотчинника, Ивана Грамотина. Наблюдать за постройкой остр;)га было пору
чено единол1П1Но воеводе Грязеву. Бракованный лес из-под старого острога 
ьелено было продавать по оценке на кабак или кому на сторону, «чтобы 
за посмех не пропало».

Таким образом в 1632 г. Яренский городок был перенесен с устья 
р. Яренги на устье р. Кижмолки, впадаюш;ей в Яренгу ла расстоянии версты 
от старого местоположения городка. Город был построен прочно, с пнщаль- 
пьгми боями «в прежнюю меру», с семью башн>ями, четырьмя глухими и тре
мя проезжими.

По писцовой книге 1646 г. Яренский городок рисуется в следующем 
виде: в нем попрежнему остаются две деревянны!© церкви —  одна шатровая, 
другая «клецки» —  т. е. четырехстенная, таможенная изба, с’езжая изба, 
казенный амбар для хранения пороху и артиллерии, воеводский двор, кабак, 
тюрьма и семь лавок®. Наличие семи лавок на сорок восемь дворов посад
ского населения говорит о довольно оживленной торговой жизни городка.

В 1678 г. прибавился еще земский двор «для приезда присыльных 
людей» ®.

Указом царей Петра и Ивана от 18 сентября 1689 г. из Вологды был 
переведен в Яренск в ссылку бывший временщик и правитель государства, 
князь В. В. Голицьш с семьею. Из донесения бывшего с ним пристава, 
стольника Павла Скрябина, узнаем, что в Яренск Голицьвны прибьми только 
6 января 1690 г. и бьми помещены па дворе умершего протопопа «в двух 
избах черных». В наказе, кроме того, было сказано, чтоб «в Ерепску на 
карауле у них князь Василья и князь Алексея быть Еренским стрельцом по 

•30 человек». Это первое встретившееся нам упоминание о стрельцах в городе 
Яренске. Кроме стрельцов к охране Голицыных привлекались и посадские и 
выбранные от уезда л ю д и В  1691 г., как видно из челобитной того жэ 
стольника Скрябина, Голицын с семьею был переведен в новое место ссылки 
в Пустоэерский острог

Посадские люди Яренского городка Оболтины
Писцовая книга 1608 г. насчигавает в Яренском городище всего тридцать 

четыре посадских двора, из которых только один принадлежал «лутшемул 
человеку, остальные же тридцать три двора были «молодшнх». Недалеко от

7 Времекник Московск. Об-ва ист. и древя. Рос., кн. 25. М., 1857 г. Цар
ская гря'мота Яренскому ворводе о .пв|рен€срн-н'и гор. Еренска на устье рочая
Килвиолюи, 7140 (1632 г.). ^

* Подяииная пиоцовая книга горюда Ереиска 1646 г., 143, л. 3. Архяв
Л. iMhihhict. Юстит1И1И, ГАФКЭ.

» Вологда. Переписная книга Яренского уезда 1678 г. >6 15067, л. о. Там же. 
'О Усгряжув. сИсторяя царствования Петра Веллгкого», т. П, С.пб., В58 г., 

прил. >6 12. Наказ стольнтпсу Окря<5н.ну, ст,р. 454—460.
“  Дополнение к А-ктам 'икггарн !. т. П, д. № 45, 1692 г.
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Лрепского городка за рекою Кижмолкою, иа которую в тридцатых годах 
XVII в. был затем перенесен Лреиск, находился Архангельский монастырь с<» 
своим посадом. И здесь, среди посадских людей, мы впервые встречаем трех 
братьев Оболтипых: «Шигарко да Стаско Оболтины середпле, Карпик Оболтин 
да сьшг его Петрушка середине»

За монастырскими посадскими людьми числилось пахотной земли одиннад
цать четвертей с осминою в одном поле и столько же в другом и двести ко- 
пеп сена. У городских посадских людей указано только тысяча копен сена: 
земледелием они, видимо, не запимались,

В следующей писцовой книге, относящейся к 1G46 г., Шигарко с Стаскою 
Оболтины не упоминаются: опи или умерли или ушли в другие города. 
Семья же Карлика Оболтина значительно разрослась. Кроме сына Петрушки, 
отмечегпного в предыдущей писцовой книге, у него появилось еще три сына: 
Семой, Тимофей и Степан. Все» они жили на городском носаде, так как после 
перенесения города Яренска на устье р. Кижмолки оба посада слились, и 
отдельного посада за монастырем не было, «Семен Карпов сын Оболтин» имел 
собственную лавку, старший его брат Петрушка жил па посаде в своем дв<'ре 
с сыном Мишкой и внуком Якуткой, Степан Оболтин —  бобылек, но все же 
имеет на. посаде свой «дворишко», в котором живет с сыном Васькой. Бедней 
ьсех Тимофей: «Тимошка Карпов сьшг Оболтин бобьрль», он не имеет даже 
собственного двора, живет с детьми —  с сыном Ивашкой да с сыном Федь
кой с—  на чужом дворе.

Под номером вторым по порядку в писцовой книге значится: «двор Федьки 
Володимирова сьшт Педеляева... А во дворе его живут бобьмки: Кирюха 
Иванов сын Гагарин, да Ииколайко Иванов сын Бобцов, да Тимошка Карпос 
сын Оболтин с детьми с Ивашкою да с Федькою, Ивашко тргаадцаги лет, а 
Федька осьми лет. Его же сьш Ивашка сошел в Сибирь во 148 (1640) году 
холост» Чем занимался Тимофей Оболтин, будучи «бобыльком»? По всей 
вероятности он был ремесленником

Третья переписная книга города Яренска, с которой нам удалось озна
комиться, относится к 1678 г. Здесь «Ивашка Оболтин» выступает уже, как
посадский человек, имеющий свой собственный двор. «Посацкой человек
Ивашка Тимофеев сын Оболтин бездетен, а у него брат родной Федка в воз- 
рЛ тЬ 15, По сравнению с социальным положением отца, бездомного бобылька, 
положение его сына значительно улучшилось, он живет уже в своем соб
ственном доме.

, Земли он, видимо, не имел, так как в переписной книге 1678 г. ни
з'е̂ л;̂ , пи даже сено, как это мы. видели выше в писцовой книге 1608 г..
за посадскими людьми не указаны. Не значится также за Иваном Ооолтббьо! 
и лавки. Следовательно, трудно предположить, чтч>бы он занимался торговлей. 
Скорее всего он ш)г заниматься ремеслом. В юридическом отношении городские 
тягловые люди ничем не отличались от тягловык людей сельских, но в эко- 
нбмйчёском отношении они значительно разнились, «Они были люди торговые 
ймастеровые. Люди рёмеслеИные в " первую очередь производили предметы 
перв'ой необходимости, как-то производство хлеба, обуви и т, п. Но все-таки, 
геде(5лепп<ш деятельность являлась самой разнообразной и во всех городах за 
идаючепием самых незначительных,-- мы встречаем ремесленников произво-

" Писцовая KHTita ir. Еренска. 160S г., л. 5, ГАФКЭ.
_  Там же, 1646 г.. л. б._ ГАФКЭ.

'Ироф- К)- В, Готье в своей кшите сЗамооЛонный ирай> как раз >тк̂ ы- 
ваЬт; 'Что бобыли в больпгинстве случаев были" беспашенные ремеслмпйки 
(стр. 135—136). • ' ' ,

Переписная кягга Яренокоаю у̂ езда 1678Г г., л. 14, ГАФКЭ, ■■ --
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Д1ГВШИХ предметы u не первой необходимости» Так, в переписной -книге
Лренска 1G08 г, среди посадского населения отмечен: «Марко кузнец мо> 
лотчей». ] I И
_ Кроме Пвапа и Федьки из семьи Оболтипьгх в переписной книге 1G78 г. 

упоминается Мишка сын Петра с двоими детьми —  Ивашкой и Сенькой; 
остальные Оболтипы к этому времени, повидимому, нлп вымерли или ушли, 
цо примеру многих, «в сибирские городьг». Отлив населения из Яренского 
городка в Сибирь начинается с сороковых годов XVII в. За короткий срок 
с 1640 по 1646 г. в сибирские города ушло несколько человек. Некоторые 
уходили с семьями, так например «Прохорка Аваакумов, сын Нелсдапов со
шел в Сибирь в 1641 г. с женою и с детьми Борнскою и Алешкою». На 38 
дроров (21 посадский и 17 бобыльских) в 1646 г. приходилось 10 дворов, 
жители которых —  одни вымерли, другие ушли в Сибирь

К концу XVII в. Ярепск все больше и больше становится чисто админи
стративным городом, хотя торговый путь в Сибирь по р. Вычегда не зами
рает, несмотря на два другие пути, один —  от Устюга по реке Югу, другой 
из Нижпего-Новгорода через Ярапск —  Котельпич.
. По мере административного роста города увеличивается и количество слу

жилых людей. В писцовой книге 1608 г. о служилых людях упоминается 
только вскользь, там лишь говорится: «да приказпьгх людей изба». Сколько 
было самьЕх приказньЕх людей, неизвестно. Писцовая книга 1646 г. дает более 
определенные сведения: там указывается три человека под’ячих,; два с’езжей 
избы и один таможенной, четыре пристава с’езжей избы и два сторожа. 
В 1678 г. служилое население Яренска еще боле© возрастает. К администра
тивным учреждениям прибавляется приказная изба, а с’езжая изба перонмепо- 
Бьтеается в земский двор. Количество приставов увеличивается вдв'ое. Их в 
1678 г. «тало восемь человек, сторожей вместо двух —  трое, под’ячих и 
дьяков —  четыре.

Пути проникновения испанского шпажного клинка в Яренск

Переходим к вопросу, какими путями мог проникнуть испанский шпаж
ный клинок в г. Яренск и попасть к рядовому посадскому человеку? Отве
тить на этот вопрос исчерпывающе в настоящий момешу нет достаточных дан
ных, можно лишь сделать некоторые предположения о путях пронпкповеппя 
пшажного клинка в Яренск. Он мог быть завезен едущими в Сибирь тор
говыми людьми, тем более, что путь в Сибирь через Яренск продолжал суще
ствовать до конца XVII в. На это указывается в грамоте царей Петра и 
Ивана Алексеевичей от 1683 г. яренскому воеводе Дмитрию Иефедьеву о 
применении к яренским посадским людям тех же правил в отношении ямской 
повинности, какие существовали и для сольвычегодцев.
• Земский староста Яренского городка Якушка Ивлев и все яренские посад
ские люди подали в Москву челобитную, в которой жаловались, что «едущие 
I: 'Сибирь с товарами и служилые люди» берут у них подводы, не показывают 
подорожных, кладут па воз по 40 и по 50 пудов и «коней емлют,сильно». 
Они'просят дать им такую же грамоту, какая дана была и к Соли Вы»че- 
годской. Просьба ярепчан была удовлетворена, и из Москвы в ответ на чело
битную последовала грамота», в которой яренскому воеводе было указано, что 
бы он «всяких чинов людем, которые едут с Москвы в Сибирь и из Сибири 
с* Башйии великих государой товары по подорожным, всяких товаров ,п вое-

Н. Д. Чечулин, «Города Московского государства в XV I веке», Опб-;
1889 Гу ст,р, 316., . г •. /’
' ТГксцовая книга г. Еренока 1646 г., л. 5, ГЛФ(КЭ. , : , . . 'и
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воцких запасов зимним путем на подводу класть по 20 пуд, с санями, л 
летом —  по 15 пуд. с телегою и те их возы велеть провешивать, чтоб 
больше указанного числа на подводах клади не было» Кроме того, на про
возимые товары указано было ()рать точные списки за подписью, чтобы с 
царскими товарами из Москвы в Сибирь и из Сибири в Москву не провозили 
и своих собственных товаров. «А коаорш аслклх чинов люди едут из Си
бири к Москве с кречетами и с соко.чами и с заказными товарами, и везут 
с сооою на подводах и рыбу и икру и всякие товары иа подводы и в суды 
класть не велеть, чтоб сему нашему государскому указу, впредь нарушения 
такожде и Ерепчаном носацким и уездным людем обиды и разорения не 
было»

Таким образом мы видим, что через Яренск до самого конца XVII в. езди
ли в Сибирь и обратно с московскими и с сибирскими товарами и «послан
цы» и воеводы и купцы и разные служилые люди. Этой же дорогой направ
лялось, по всей вероятности, и оружие для вновь отстроенных сибирских 
городов.

В Сибирь везли не только товары московского производства, но и иво- 
земные «амбурские» и «аглицкие» сукна, медные тазы, немецкие зеркала, 
пи€чую бумагу, гребенки и т. п. Однажды было привезено даже две дюжины 
очков. Одиако предметов оружия среди товаров почти не встречается.
В 1652 г. вывезли всего лишь два пистолетных замка, в 1G53 г. четыре. 
Среди привозимых железных изделий были ножи, замки, конские уднла 
и т. д. 2".

Это вполие понятие: оружие считалось «заповедным» (запретным) това.- 
рсм, и им не разрешалось торговать. Еще в 1597 г. сибирским воеводам 
бы.1 а послана грамота, в которой предписывалось смотреть крепко «чтобы 
у торговых люден не было в привозе для инородцев заповедного товара и 
доспехов, и иансыреп. и сабель, и копей, и ножей, и топоров, и стрельных 
железец» в случае если так&вые товары все же находились, их велено 
было отбирать у торговых людей и отписывать на царя. Вполне возможно 
предположить, что были попытки провоза оружия контрабандой и во время 
тaм̂ >жeппoгo осмотра в Яренске мог быть отнят попавшийся среди товаров и 
шпажньгй испанский клинок. .

Этот клинок мог также пропикнуть в Яренск и через частных лиц, раз
ных служилых людей, едущих в Сибирь, и от воевод, назначавшихся в 
Яренск. За XVII в. в Яренске сменилось тридцать три воеводы, некоторые из 
них бшали перед тем за границей. Так, например, Василий Александрович 
Даудов был в 1674 г. <шожалован» на воеводство в Яренск «за многие служ
бы, за ча)сты1‘ дальние посылки в иные государггва». Даудов в 165:] г. был 
вывеэеп из Персии русским послом Лобановым-Ростовским, крещен в Москве
в Чудовом монастыре и как человек, владевнгий тремя «(кточнымм языками,
назначен па служйу в Поеольокий приказ. В 1667 г. Даудов в качеств пе;*б- 
водчика ездил с посольством в Турцию **. И не было бы ничего удивитель
ного, если бЫ' в имуществе такого воеводы оказался шпажный клинок ино
земного происхождения, подаренный пли проданный им кому-нибудь hs 
яренчан.

'* До». (К Актау HOTOfvHM. X. Гпб., 1867 г., д. Л6 99, 1683 г.
Там жо. л. >6 9S.

”  Г. Потанин. «Привоз и ьывоч топяров ня ТоЛолы-ка в половине X V II в ► 
я сПестник географич. об-ва>, 1859 г., т. ХП, стр„ Н7.

«Обозрение столбцов н ккиг Сибирского ПрикАза> Чтт*- пня ОИДР. 1900 г., стр. 210, п. III.  ̂ •
« Автобиография стольннк.ч R. А. Ддудова X V II в., см. tPwcjcitfl япхмч* 

1899 Г., ГТр. 182.
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Наконец, не исключена возможность, что клинок мог остаться от одного 
И2 пленных шведов, упоминавшихся в Яренском уезд© и в окрестности еще 
11 1674 г. Именно, воевода Даудов послал яреичанина посадского человека 
1ьоземку Тархова «во все низовскне волости для списка свеискон земли 
полопянников»

Путь проникновепия испанского шпажпого клиика в г. Яренск через часг- 
ны\ лиц нам кажется оолее вероятным. Иван Оболтип мог приобрести его 
ь качестве подарка за какие--иибудь услуги, мог купить или у самого вла
дел ьца, или же через вторые -руки у кого-нибудь из яренских торговых 
людей.

Одним словом, испаискии шпажпы'й клинок, совершив сложный путь от 
Толедо до рубежей Сибири, почти через столетие после своего возиикповепия, 
попадает в руки посадского человека г. Лренска, который запечатлевает па 
нем свое имя и любовно украшает его орпаментом монгольского характера. 
i-)ToT характер орнамента можно об’яснить близостью к Сибири, откуда легко 
проникали образцьв узоров подобного рода. В дальнейшем, возможно, найдется 
Магериал, позволяющий ответить па этот вопрос наиболее ясно.

Посадский человек Иван Тимофеев Оболти1Г, видимо, особенно иитересо- 
галоя оружием. В Ленинг1>аде в Государственном Эрмитаже есть бердыш 
(Л “ ()37 по Ленцу), как видик> из 1шдпи1‘и, пpипaдJИ^жaвший тому жз Обол- 
тпну. Иа бердыше вырезан обы!Чный рисунок; —  бой дракона с единорогом. 
Вдоль лезвия той жС' техникой, 1сак п па киилеале, паиесепы орнамент, близкий 
к орнаменту кинжала, и надпись, местами стертая и утраченная, следующего 
содержания: «В лето от сот...рения... от воплощения же бога слова АХ1Д 
(И ) 14) м-ца июля з день Ерепск(аг)о (пос)адсвого человека Ивана Тимо
феева сына Оболт...» '̂*. Древко бердыша составной': верхняя часть старая, 
низ новый, окрашен белыми крапинками по темному грунту; под обухом 
позднее выреза1ны инициалы «М.И.И.»

Прежде всего приходится подвергнуть сомнению правильность приведенной 
на бердыше надписи. Надпись «от воплоп1епия бога слова» не могла быть 
написана в 1614 г., так как в такой рашгай период датировка ставилась 
ftOT сотворения М1фа», т. е. как считали тогда, па 5508 лет ранее нашей 
?ры. Вторую датировку по нашему летоисчислению стали применять только 
L конце XVII в., в петровское время. Очевидно, при расшифровке крайне неяс
ной надписи 25 исследователем была ошибочно дана буква «I» (10) вмести 
схожей по начертанию буквы «Ч» (90); а так. 'как перв'ая ш  дат «пт сотво
рения мира» утрачена, то и корректировать вторую было печем.

Если же примем букву «Ч» (90) вместо буквы «I» (10), го у пас по
лучится «от воплощения бога слова» но 1614 г., а 1694 г., чтО' вполне 
соответствует историческим данным об Иване Оболтине.

Неправильно также дана исследователем поправка в надписи «Ерепска» 
па «Яранск». Яранск совершенно другой город б. Вятской губ., рааположеп- 
пьш на реке Яранке. Ярепск же, или Ерепск, как писали в древности, б. Во
логодской губ., наход1ггся на р. Еренге, впадающей в Вычегду.

В старых описях эти города различались очень четко и, по всей веро- 
ятпости, для больнгей ясности к Яренску всегда прибавлялось: «Ерепск па 
Выми», т. е. в Вьрмскч>м крае, пыно области Коми. .

*•> Н. Н. Селшрантов. «Очерки служебной деятелыюсти ir домашней a'lcui’u 
стольникчг 1Г воеводы XVII в. Василия Александровича Даудова». Спб., 1871 г., 
стр. 127.

Э, Ленц. укал, соч., стр. 297—29S.
”  По соо<5щенням сотрудников Гос. Эрм1гтажя. надпись весьма нераобор* 

чнва и дата почти совершенно утрачена.
10 Труды. В ьтуск  X III.  145



Наличие бердыта. у посадского человека об’яспяется гораздо проще, не
жели испанского шпажного клипка. Из целого 1)яда приведенных выше 
документов мЫ' уже видели, что в Ярепске до самого конца XVII в. не было 
стрельцов, что охранять город и «ведать» средствами защиты должны были 
посадские люди. Даже п тогда, когда определенно указывается на присут
ствие стрельцов, посадские люди не перестают * привлекаться к охране; мы 
уже отмечали, что в наказе стольнику Ивану Скрябину, охраняющему Голи
цыных, указано, чтобы оп, кроме тридцати ярепских стрельцов, привлек к 
охране «посадских и уездных людей».

Среди выборных посадских людей мог быггь и Иван Оболтпп, имевший 
при себе, песомпеппо, оружие и в первую очередь бердыш,

Оболтип ле только снабжал свое оружие паднисями, но п любил, как вид- 
по, украшать его орнаментом, которьвй, по всей вероятности сам и выполнял. 
Псе это указывает па то, что посадский чeлoвeĴ  Иван Оболтип мог быть ре
месленником, более того рембсленником-художликом, может быть ярепски» 
оружейником.



СТЕНОПИСЬ ЦЕРКВИ «ТРОИЦЫ В НИКИТНИКАХ»
В МОСКВЕ серед. XVII в.

Осенью 1939 г. закончилась расчистка от двух слоев записи масляной 
краской ‘ степных росписей внутри центральной части б. церкви Троицы 
в Москве, широко известной иод названием церкви Грузинской богоматери, 
пыне филиал Гос. Исторического Музея.

Церковь, построенная в 30— 40 гг. XVII в. крупнейшим торговцем и про
мышленником, московским «гостем» Григорием Никитниковым  ̂ около его дво
ра, в Китайгороде, близ Варварских ворот, до сих иор отмечалась и с кл ю че !- 
тельно как выдающийся памятник, русского зодчества XVII в.; вытянутость 
Ц1Штральпой части здания, поставленного на высокий подклет, создает общее 
впечатленпе стройности, цельности и гармоничности архитектурных пропор
ций. Особенностью памятника являются высокохудожественные декоративные 
наружные украшения в виде миогообломных карнизов с арочками и постав-

Е. С. ОВЧИННИКОВА

• Реставрационные работы выполнялись бригадой художников-реставрато- 
ров Гос. Третьяковской галереи: тт. И. И. Сусловым', И. В. Овчинниковым. 
И. А. Барановым и Е. А. Домбровской, под наблюдением научных сотрудни
ков Л1узея. Начаты в 1936 >г. Раскрытие провэдилось с помощью комчгрессов 
из дихлорэтана (С-2 Н4 СЬ), как растворителя, не требующето нейтрали- 
защги, хорошо растворяющего масла и легко испаряющегося, благодаря чему 
не оказывающего влияния на прочность лервопачалъного красочного слоя. 
Растворескная масляная краска механически счищалась с древних росписей 
пинцетами и промывалась водой. Процесс реставрации фиксировался в фото 
и протокольных записях.

2 МООКОБОКИЙ тость Григорий Ышситик'ОВ, родом ш Яр0(слаа1 я, по овоей 
80СОНОМ1ГЧ60КОЙ мощности стоял ' на второ'М месте после Строгаиовыя. Вел 
крупные торговые операцшс на внутреннем и внешних рынках. Около г. Со
ликамска имел вотчину с крупным солеваренным промыс'лом, в котором еже
годно было занято 600 человек работнььх Лтодей и с которых он платил 
в казну 5000 руб. пошлины в год. Имел лавки, товарные склады, дворы и 
церкви в разных городах. В Москве имел каменный дом, выстроенный одно
временно с церковью и неуступавхпий ей по роскоши отде'лки. Под церковью 
ямел в подвалах товарные склады. Был активной пол1гтической фигурой в 
начале XVH в., участвуя в первом и втором земских ополчениях. При царях 
Михаиле и Алексее пользовался большими торговыми и промышленными при- 
BHVieniHMH; состоял на царской службе в качестве таможеиното головы в раз
ных городах, получая иожаловаиш за увеличение сборов по таможенным 
пошлинам. Умер в 1651 г., оставив духовное вавещание.. Наследниками 
его торгово-промышленного предприятия были два его внука Борис Никпт- 
OTKOB и Григорий Булгаков, умершие в Москве в 1654 г. во время эпидемии 
чумы и погребенные в фамильной усыпальнице, иод южным приделом церкви

Автором подготовляется специальная монография о госте Григории Никпт- 
никове.
10*



ж  ИИ на угол изразцами и в 1шдг парных i:oji(,ih.k л
пиков окон, цасчлеииклцик нлоскосп, стгт,1, которая органнч'ски '[
н покрытие тремя рядами килеиидиых, нарядных кокошникон. ( 0 )0 ‘ 
декоративной наружной отделке придамт «ели1;оле<ниые 1Н“.}НЫ(‘ оелокаменны*
наличники окон на южной стене.

\iiiifi более нарядны ннут1к'1!нис белокамениы<> резные 
снлонтым узором тонкого растительного орнамента, увенчанные пышным ^
вершением в Ш1Д6  фантастического цветка с ^
снн вполне соотиететвуют общей роскон1И внутреннего yoj)anCTi,a Х1)ама, укра 
HUMinoro стенными росписями и 1нестия|)усным резным залоченым 
сом, местные иконы которого Н1)ипадлежат кисти лучших ца|и*ких ^
XY1I в- ('имону Ушакову, Иосифу Владимирову, )1кову Казанпь 1 аврил 
Кинтраты'ву н др. ^ И настоящее время на Jianeinn 1.еставри1)0вапы также 
входные железные резные двери и решетки, г п-ричудлишлмн изоо])ажг1шями 
животных и птиц, говорящие о ценсчериасмий твО|>ческои фантазии
мастеров XVII в. .

Стешопись, законченная в 1()52— 1053 г., много позднее н ‘
здания по заказу того же «гостя» ^ относительно (»чепь скоро, в се1>едиие 
XVIII в., а затем вторично в 1845 г. была' настолько грубо записана мас
ляными красками, что в течение двух столетий не пробуждала интереса и- 
следователей и до сих пор не нашла никакого отражения в истории рн*-

^ '̂̂ ^Являясь после фресок б. Смоленского собора Новодевичьего монастыря ® 
сдипствепнымн дошедшими до нас в Москве, хорошо сохранившимися роспи
сями первой половины XVII в. (не считая мало исследованных еще роспис и 
Успенского собора в Кремле, только восстановленных в 104i— 1Ь44 гг. по 
дреш1им графьям)^ стенопись Никитппковскпй церкви представляет ценней
ший вклад в историю древнерусских стенных росписей, проливая свет па н> гь
развития их с конца XVI до вто'рой половины XM I в. (рис̂ . 1).

Наша цель —  дать краткое предварительное сооощение (не нрстенд>юша 
па 'о'коичательное н исчерпывающее) о содержании росписей, технике, ком'м- 
зиции и приемах решения художественных задач, закрепивших творчес1.ие

3 и. Грабарь. «История руоского нскусства>, т. II, cti*. 25 к 4̂; М- Ьр-»' 
соБский. «Очерк истории Московского периода древнерусского церковного
золчества» М. 1911 стр. 266—267; 2SS—302.

При расчистке порталов в июне 1940 г. обнаружены следы раскраски
фигурах попугаев в резьбе юясного портала. ш-пнп

 ̂ Г Филимонов, «Симон Ушаков и современная ему эисха Д
писи», Сборн. на 1873 г. о-ва древнерусск. иск-ва, М.,  ̂ '
Д К Тренев, «Памятники древиеруос1М>го ис-кусства церкви Грузинской о 
матери в Москве», М., 1903 г.. стр. 17-21; П. Грабарь, утсаз. соч. т. М, стр.
<̂90_433 *

5 Указалие иа заказчика имеется в надписи «вязью», идущей под 1югпи- 
сямп- «Лета 7161 при державе б̂ таговерного и христолюбивого государя царя 
и великого князя Алексея Михайловича всея Русин, в осьмое лето благо
честивые Aep®ajBbi царства его, совершена и подписана бысть церковь во им 
сьятые яагзоначальные троицы иждивением гостя Георгия Леонтьева 
Никитникова н сына его Андрея и внука его Ьориса» Надпись в 1̂ 45 г. 
была .воэобнавлена К. Я. Тромошшьш и издана Д. К. Треневым, указ. ооч., 
стр. 8.

<5 Д К. Тренев, указ. соч.. стр. 8—9.
7 А. Мартынов и И. М. Снегирев, «Русская старина в памятниках церков

ного и гражданского зодчества», выл. 2, М., 1S4S г., на стр. 103 имеется
только указание на то, что центральная часть церкви в \\ II в. была рас
писана «бытейским» письмом.

8 и. Гр'лбарь, указ. соч., т. VI, стр. 341—342.
■ 9 А. И. Уопепский, «История стенописи Успенского собора в Москве», М.,

1902 г., стр. 8—10.
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Рис. 1. Центральная часть церкви (сев.-за/и. угол)

иск’аиня русских мастеров первой половииы XVII в. и паметившпх пути даль- 
иеиикто развития монументального искусства. ^

Особенностью роенпсей Г), церкви Троицы является яркий колорит п плотная 
ааннсь пове1)хности стены красочным слоем, отличающие их от близких к ним 
по времени других московских стенописей, например от мягких тонов ф]>есок 
1598 г. б. Смоленс1;ого собора и от нриглуп1е1п1ых цветов росписей б. Пре
ображенского собора Новоспасского мон-ря 1G88 г.

(’ технической стороны росписи Иикитпиковской цоркпи 1()52— 1G53 гг. 
дан1Т образцы новых и своеобразных н1)иемов работы московских мастеров. 
Левкасный грунт под pocnifcb наложен н(М1ос1)едствеппо на кирпичную стену, 
одним нерав1И)мерпым слоем, нивелирую1цим кладку. 1 ол1Цииа слоя колеблется 
от И до О мм ". Левкас укреплен коваными железными гвоздями с импюкими

'О М. Мнела, «Фрески i l o B o n i a c c K O i o  монастыря п Москве», журнал t l lc -  
кусствоэ Хч 1 , ’ и»40 г., стр. 1Г.С,.

■ "  Толщина, слоя Г1»унта Ионосиасских jtocniicen от 2 мм до 1 см, там же, 
сто. if iS ; толщин.. 1и тук а ту 1П10Г0  слоя в фресках б. Сротеиского мо]1астыря 
от 3 до 5 мм.
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iu .u iiik ;imh , поверх которых пли наложена тонкая повторная обмазка штука- 
1>рк11, лли растерт тот ;ке осноиной <.‘лой левкаса, прпкрЫ'Вающин гвозди. По- 
керхиость левкаса, подготовленная под jiocHiiCb, тщательно сглажена ц почти 
не обнаруживает шерсховатости и пористости известковой обмазки, образуя
прочный гладкий групт

М1п:рох11МИче'СК11Й анализ красочного слоя уетансвил наличие в^ 1ЮСниоях 
J /K O M o i 'im p o B a H H o H  техничен т. е. первоиачалыюй i w c h h c h  по сырой штука- 

турке, с последующей прописью темперой на связуюЩ'ем, по сухому За су- 
щестноваине в росписях первого приема говорит наличие швов или «стыков», 
ст1)(>П) совпадающих по горизонталям с делением стен на ярусы и по верти
калям, приу1>очепны.х к углам

Таким образом в 1G52— 1G53 гг., в Иикитниковской церкви при росниси 
за 0 Д1П1 прием работы по сырой штукатурке выполнялся не небольшой кусок 
1С()М11(»зиции в 1,5— 2 м, как это мы видим в росписях 1054 г. собора б. Ка- 
лязтюкого монастыря, а целый го1)Изонтальиый ряд фресок одной степы, от 
угла до угла, длиной 7,50 м, высотой от 2,‘М  до 2,20 м.

Даже беглый осмотр не оставляет сомнения в том, что основной акцент 
в среионпсях был nepeiHeceii на роспись темперой. Если до росписи Никитни* 
1:овской церкви в древнерусском искусстве господствовала чистая фреска 
(X II— XIV вв.) и чистая фреска с последующей незначительной рет т̂иью 
темперой, то в стенописи рассматриваемого нами памятника фреска приоб
рела значение «подмалевка», а основное внимание перенесено на роспись тем
перой, позволившей мастерам XVII в., в угоду изменившимся вкусам ис
пользовать богатую красочную палитру, не потерявшую прочность и яркость 
1! течение трех столетий.

Росписи сосредоточены в центральном внутреннем помещении церкви и в 
смежном с ним южном приделе, где своды, стены, откосы окон и подоконняки 
сплошь покрыты живописью, а также в шатре входного крыльца и в миниа
тюрном приделе под колокольней, находящихся на противоположпых концах 
крытой галереи. Это дает возможность высказать щк'дположение (по анало
гии с росписями в гг. Ярославле, Ростове, Костроме и др.) о существовании 
в XVII в. стенописец также и на гале1)ее, сбитых вместе с штукатуркой 
ь середине прошлого столетия.

Внутри, в пептральиои части, в куполу главы храма дано оплечное изобра
жение «вседержителя»; по барабану —  изображения в 1юст ангелов (в про
стенках между окоп); ниже —  пророков и еще ниже плохо сохранившиеся,

• в медальонах, погрудные изображения святых.
Значительно лучше, за исключением северной лопасти, сохранились роспи

си па своде здания, где даны четы1>б события, связа1шые, согласно евангель
скому мифу, с конечным этапом жизни Христа; «распятие», «воскресение», 
«вознесение» и «сошествие св. духа на апостолов».

'• Микрохимического анализа штукатурки до сих пор еще сделать не уда
лось.

‘3 Микрохимический анализ красочной палитры росписей был проведен ла
бораторией отделочных материалов Всес. Академии Архитектуры 29/XI 1938 г. 
Г)0льи1ииств0 красок, аззятых с поверхности, не ]»асгворяегся. что указывает 
на иал1гчне в них связуюиюга вещества, Скктав его пв1{звеотен.

В. А. Щавинский, «Очерки по истории техники жтаопнсп п технологии 
красок в древней Л у̂си». Л., 1935 г., сг!>. GG.

Слой левкаса на цоколе юягной стены, наложенный для живописи после 
око1гчания яруса, находящегося над лим, перекрывая нижний край пред
шествующего яруса, сохранил под собой более яркие краски его рослнси. 

li. Л. Щавинский, указ. соч., стр. 75—7G.
Там же, стр. 74.
II. Гра-барь, >каз. соч.. т. ’̂ I. стр. 400—497.
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Ha стенах росписи расположены н четыре горизонтальных ряда, од1Н1 лад 
;ipyriiM, образуя ненрерынные нояса. Цоколи украншны традиционными «поло
тенцами» или «ширинками», над ьоторы'ми дана широкая полоса раститель* 
ного орнамента на зеленом фоне. Между полотенцами и орнаментом проходит 
текст «летониспон» вязи, наполовину утраченный.

Несмотря на непрерывность ярусов, каждая степа имеет самостоятельную 
тематику, начинающуюся в левом углу верхнего яруса и снускающуюся по 
ярусам вниз. Начало содержания росписей расиоложено па южной стене, за 
пей следуют сюжеты росписей западной степы. Завершением является содер
жание росписей северной степы, расноложепных в таком же порядке. Круг 
сюжетов весьма разнообразны !̂. Па южной стен© —  цикл «страстей». Запад
ная стена имеет смешанную тематику, состоящую из евангельских мифов 
о явлениях Христа после «воскресения» (прямое продолжение содержания 
росписей южной степы) и «притч», размещенных па нижней части стены, 
пе заполненной первой темой. На северной —  дап заключительный момент, 
миф о «деяниях апостолов».

Распределение тем пе случайно и согласовано с изображениями па соот
ветствующих пм лопастях свода, которые играют роль либо заключительных, 
либо вступительных моментов к циклу, представлеппому на степе. Как собы
тия, изображенные на лопастях свода, так и содержание каждой стены направ
лены на выявление сверх’есте'ственности мпфологич<}ской личности хрнста, че
рез мифы о его смерти и «воскресении» и о совершенных пм «чудесах» 
<рис. 2).

тпитгщ»-  ̂ф ^am ̂  ж _ в. _ ф
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Piic. 2. Схема (расположения росшйсей на стенах и сводах

В противоположность хронологической последовательности цикла «страстей», 
притчи и мифы «деяний» даны по принципу выбора, с явным преобладанием 
тематики «чудес».

Новизна тематического содержания росписей церкви Троицы состоит в пол
ном игнорировании изображений, прославляющих события, связанные с почи
танием местных храмовых праздников и «святых», как это имело место, на
пример, в прославлении иконы «смоленской богоматери», в б. Смоленском со
боре Новодевичьего монастыря и др. ". Кроме того, в противоположность сло-

19 н в Г  Покровский, сСтениые роаписи в древиих храмах». М., 1890 г., 
СТ1». 1R7.

151



•/Кпвтемуся замкнутому i:i)yry тематики церковпых ])осписей, ограпичеппых 
и:{0 б|)аж(‘11пями праздников, евангельских мифов, мифа о «гтрашиом суде» 
и отдельных святых, последовательно повторявшихся во всех древнерусских 
росписях с X II до XVII вв. в стенописях нашего памятник'а появляются 
iniepm.ie в ц-е̂ итральнои части храма изображения мифа о «деяниях апостолов», 
гомиозиции которьих быаи заимстионаиы из гравюр голландской библии Писка- 
гора^‘. Эти заимствования n;i библии Иискатора в 1(152— l(j5S гг. являются 
самыми ранними из известных в древнерусском искусстве.

1*осииси нейтральной части церкви поражают единством; композици̂ онного 
и тематического замысла и тесной связью с внутренней архитектурой, По- 
!»тому расписанное сплошь помещ(‘ние не с(»здает В1н*чатления беспокойства, 
а напротив, своим комнозициопным ритмом организует восприятие зрителя.

Сравнительно пеболыние размеры площади цент1)альной части, почти квад
ратной в плане, с чрезвычайно высокими стенами, еще более удлиняющимися 
от высокого сомкнутого свода с световой главой, у1)авн(жешиваются размеще
нием росписей горизонтальными ])ядами, нодче])|;нутыми красными полосами. 
Обмер1,г высоты ярусов ио1;азали постепенно;?, строго рассчитанное, уменьшение 
нижнпх рядов даюн1ее, iii)ii рассмотреиин росписей снизу, впечатление рав
номерного горизонтального членения степ.

В каждом ярусе на стенах лается почти всегда четыре основных темы, или 
четыре звена одного события, за исключением я|)усов, прорезанных окнами. 
Ритмически размещенные и внутренне композиционно зам1:нутые по принципу 
сюжета, они иногда дополнительно об’единяются с другими второстепенными 
эпизодами. В то же время внешне каждый ярус росписи воспринимается как 
единая композиция, так как сюжеты не только пе отделены вертн1сальными 
разг])апками, а напротив, об’едицены между собой общим фоном или в виде 
архитектурных построек, или гористого ландшафта, или в виде стены, идущеи 
вдоль яруса, подчеркивающих внешнюю композиционную непрерывность кар
тины. Площадь, отведеппая каждому сюжету, колеблется по длине от 152 до 
182 см. Эти деления не случайны и по всей очевидности определяются разме
рами оконпых простенков, в свою очередь также пе одинаковых и постепенно 
суживающихся к нижнему ряду окон. В целом это создает известный ритм 
про1шрций, объединяющих внутреннее пространство здания с росписями.

Нельзя не отметить связи в комиозиционном решении росписей двух про
тиволежащих степ, северной и южной, в которых, при отсутствии строгой 
симметрии, дано равповесие в р.ертпкальпых членениях ярусов, в распреде
лении фигур, архитектурного фона и цветовых пятен, особенно бросающих
ся в глаза в верхнем ярусе.

Архитектура здания не только подчиняет себе композицию росписей, но 
также определяет их архитектурный фон. Интересным примером может слу

,Ф. И. Буолаев, Соч., т. I, Спб., 1910 т., стр. ,71 лт Н. В. Покровский, 
,\т̂ ач. соч., стр. 75—76.

Голландская библия Пискатора издавалась в Амстердаме гравером и 
зиздателем Николаем с. Иоанна Фишером (1587—1660). Большинство оригина
лов, гравированных в !библии, принадлежат голландским и флама«докн.м 
худож1ни.ка1м конца XV I—лачала XV II в. Издавалась неоколмчо раз, от\дельны5 
листы выпускались начиная с 1639 г. (И. Грабарь, указ. соч., стр. 51S—520; 
Е. П. |Сачавец-Федоро13ич, «Ярославские стенописи и биб.тпя Пискатора>. Оборн. 
«Русское 1ГСК-В0 XV II в.», .П., 1929 г.. стр. 86—87). Наиболее известными в 
Госсин в X V II Б. были издания 1650 и 1674 гг. Вакмствований из бнблни 
Иискатора на темы «деяний» ранее росписей Никитннковской церкви встре
чать не приходилось.

22 Выштя ярусов: 1-й ярус —> 2 м 27 >ом; 2-й ярус — 2 1м 25 ом: 
3-й ярус — 2 м 23 ом; 4-й ярус — 2 м 20 см (по обмерам южной стены 
арх. Л. К. Любимова и R. Л. 1йульбпрса 1939 т.).
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жить нспользоваипр реальных отверсгии голосников на стенах под пятами 
скода, в качестве окон в иллн»:$орны*х зданиях роонигей и изображение ряд*)м 
с ними, для симметрии, таких же декорат1'Вных окон, в виде черных круж
ков (рис. S). Этот прием из необходимого становится излюбленным и круг- 
лые1 черные окна повторяются также и в ряч'нисях нижних ярусов, гдй 
никогда не было голосников. (Рис. G),

Связь с архитектурой здания очевидна также и композиции притчи «о 
разумных и неразумных девах» (западная стена, 4 ярус), прорезанной ши
роким полукруглым проемом входной арки; по сторонам последней симмет
рично размещены :к<'нские фигуры, поднимающиеся по ступеням лестницы, 
рашоложенпой по дуге пролета. PirrMiniecKoe размещение постепенно ]Ю- 
вышающихся фигур, повторяющее форму арки, делает наличие ее в росппсп 
логичным и композиционно оправданным.

Наряду с экспрессивностью движении, фигуры своими жестами и ритмом 
линий повторяют изгибы здания. Особенно ярко это выражено в компози
циях лопастей свода. Все сказанное свидетельствует еще о мопументальиои 
сутцностн росписей, не нарушенной беспокойной декоративной пестротой,
( кончательпо восторжествовавшей в стенописях конца XVII в. на севере 
U в поволжских го1>одах.

Но потребность к чрезмерной «повествовательпости», уже б росписях Пи- 
китниковской церкви в 1G52— 1653 гг., иногда приводит к преобладанию 
се в ущерб строгой согласованпостп и подчипеппостп изображений архитек
туре здания. Это проявляется в об'едпне«ни в одной композпцпи несколь
ких сцен п в проюлженип на откосах окон и на подоконниках содержания 
композиций, находящихся па стенах. Вкомпаповаппые в плоскость откосов 
и подоконников и на первый взгляд как, < будто бы подчиненные архитектуре 
чдашгя, эти изображения в депствптельпости нарушают пелостность архи
тектуры.

Преобладающее зпаченле е композициях имеют изображения фигур, отлп- 
чаюнщеся большим реалтомом, об’емБой передачей, вытянутыми пропорция
ми простотой поз и св(/бодой движений, лшненных иконописной сковап- 
ностп п строгости древнерусского искусства X  ̂ —  XVI вв. Наряду с по
становкой фигур на носок, встречается уже твердая 'поступь по зеленому 
«позему», или по скалистой поверхности горок. В изображениях преобла
дает трех-четвертпоп п профильный повороты, в то время как до 165^—  
1053 гг., господствующими в икопоппсп, фресках и миниатюрах были изоб
ражения в фа<’ и три четверти В изображениях, со спины голова обьич- 
но обращена в профиль. В изображениях группы плп толпы фигуры сво
бодно размещаются, не мешая друг другу; стоящие на заднем плане трак
туются так же об’емпо, как и передние, естественно заслоняющие irx; фигу
ры заднего плана перспективно уменьшены. Пзображепные обращаются друг 
к другу и к главным действующим лицам, реагируют па происходящее. Осо
бую выразите л ьпость придают им убед1шмьпые жесты удивлеппя, рассуж
дения, тревоги, гнева. При взмахе рук для удара фигуре всегда придается 
устойчивость ра.здвинутыми ногами. Движения и жесты многофигурных ком
позиций не только внешне выразительны и координированы между собой, они

”  П. Грабарь, укал. соч.. т. VI, стр. 405—496. 510; М. В. Алпатов. сПро- 
блема барокко в русской иконоппск», Г^орн. «Барокко в Россшг», М., 1926 г.. 
гтр. 91.

Голова составляет '/• и.ти '/ю части фиТуры. На заднее п.тане шропор- 
UHW фигур менее вытяшутые и голова ооста1вляет '/я ча<*ль.

Кожине. €0’лно не художественных течении в русской жичопнгл 
XV I—X v il вв.>. Оборн. «Русское искусство XV II в.», Л.. 1929 г., гтр. оп.

153



собтиетствуют также Епутрелпсму настроению дейстиующих лиц, ь целом 
стремясь к дослонии точной передаче содержания ынфов,

В сценах иыслюго нанряження действий жесты достигают крайней вы
разительности, особенно яркой в фигурах слуг, перебивающих голени раз
бойникам («Распятие», восточная лопасть свода) и в фигуре барабанщика 
(«111К‘дание Иуды», южная стена, 1-й ярус). Энергичный взмах высакл под
нятых над головой рук барабанщика предвещает оглушительный треск ба
рабанного боя, соответствующего общему тревожному настроению комнози- 
ции (рис. 5).

Большого мастерства достигает уменье развернуть фигуру в трехмерном 
пространстве и придать ей любое движение. Свободно и анатомически пра
вильно изображается фигура, падающая из окна вниз головой, а также фи
гура, падающая с лошади и лежащая па, земле. Два юноши сгибаются под 
тяжестью тела женщины, только что поднятого ими с земли; рука ж?.н- 
щины свисает мягко и бешомониго («Смерть Анания и Сапфиры», соверная 
стена, 1-й ярус; рис. 3).

]>ольш()й сдвиг в сторону реализма памечается в изображении лиц, обла
дающих не только об’емной лепкой, но также индивидуальной характеристи
кой и известной эмоциопа:!ьностью, совершенно чуждых иконописной услов
ности древнерусского искусства XVII в.

К])уг переживаний, нашедших отражение на изображепных лицах, еще 
очень ограничен, и пе всегда мастер владеет средствами передачи их. Луч
ше всего удается скорбь. Наиболее выдающейся является голова Савла, в 
композиции «Обращение Савла»- (северная стена, 2-й ярус). Приемом живо- 
иисно-липейной характеристики, скупыми средствами, мастером <*делана по
пытка передачи впутреш^их переживаний, говорящая о стремлепии к созда
нию психологического образа (рис. 10). Следует также отметить живое 
выражение любопытства па лицах толпы, выглядывающей из-за стены («Ис
целение хромого», северная стена, 2-й ярус).' Особого внимания заслуживает 
композиция «Врак в Каи€ Галилейской» (западная стена, 3-й ярус), отли
чающаяся яркой бытовой переработкой церковного сюжета. «Чудо» евангель
ского мифа мастер изобразил в виде патриархального веселья русского брач
ного пира XVII в. За столом жеппх и невеста, по сторонам бородатые, в 
шапках п узорчатых нарядных кафтапах и шубах госги, пьющие вино из 
кубков; слуги разносят его п нацеживают из бочек. Сиена —  мало похо
жая на церковную роспись (рис. 7 и 8).

Свободно и смело изображается обнаженное тело, уже утратившее схе
матичность, но еще далекое от представления об анатомической нраии.1ьпо- 
стп. Особенно интересны своим реализмом купающиеся мужчина и женщи
на («Овчая купель», западная стена, 3-и ярус, подоконник), в фигурах ко
торых больше чувственной выразительности, чем религиозного аскетизма 
(рис. 6).

Только иконописная строгость вытянутых фигур на иконах шести- 
ярусного иконостаса, покорно п чинно с двух сторон направляющихся п 
центру, контрастирует своими застывшими позами с стенописными изобра
жениями. Сухая графичность и плоскостность икон, с охристьган фонашт, 
с обильной прописью золотом, создает впечатление торжественного, подав
ляющего спокойствия в противоположность жизненной выразительности и ув
лекательной повествовательности стенных росписей.

Архитекту1)пый стаффаж в росписях пе1>естает играть роль только деко
рационного задника, он об’единяется с фигурами, изображенными под кры- 
шаш1 дпмов. Внутренность зданий показьша̂ ется приемом открытия передней 
степки дома, посредством пролетов арок с подвесными гирьками. Здания
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Piic. 3. «Исцеление хромого ап. Петром» л «Смерть Анания п Сапфиры».
Северная сте«а, 1-й ярус.

Рис. 4. «Исцеление Тапи(1)Ы», «Снускаюн^гиси илан1,аннца» 
U «ап. Петр и темнице». Северная стена, 1-й ярус.
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располагаются илотными а1)Х1П<'Кту1)Яым1Г масслмп в виде одпоя прямом 
улицы, 11Циол11(*1111оГ| Л10Д1 М11, выходящими нз ДЦ|*1>̂‘**1. спускающимися по 
лестницам, влезающими ин ворота, вы'глядываюишми со степ, проходящими 
в глубиио и т. п. Наряду с реально (Щ4утимои архикмгтурои, пропорпио- 
пальио согласованной с фшурами, в которой преобладают ун1х»щенные типы 
H()CT|x»ei; и де1.-0 1)ативиых yi:iiaHH‘Hnri характерных для русского зодчества 
W Il в., в росписях имеют место 1 а1,же изо6|>а;кепия здании западного типа, 
с остроконечным!! крын1ами и ступенчатыми средневековыми фасадами и 
условные изображ'мшя «шрода», оонеселного стсной, —  близки»̂  к таким же 
изображениям на шгонах и в миниатюрах XVI в.

В реик'нии проблемы пространства росписей не утрачено ощущени*! 
плоскости стены, 1:(гго1)ая умело используется для релы*фпого пост]>оеп1ГЯ 
композиции, заш:нутой архитектурн1лм фоном (па южиой стснс) it для об’ем- 
ной п1юстрапственной расстан((ВК11 фигур, где он1ущеиие трехмерности уси
ливается глубшпплм построением заднего плана ("на северной стене). В пер- 
150М случае фигуры почти всегда ))асполагаются вдоль, стены, во втором —  
по диагонали вглубь или в виде т1)сугольни1;а, с уходящими в даль сторо- 
нами. Трехмерность прост1)анства композиций северной степы с легкими 
стрельчатыми, п1юрозныл1и но'-тройкпми фона, как бы уравповещивается дей
ствительными 0 1:онными н1)оемами на южной (-гене.

И архитектуре росписей имее/тся явная попытк'а передать удаляющиеся 
П0 СТ1ЮЙКИ линейной персне1:тисг)й, однако, не всегда удающейся и иногда 
представленной в обратной перспективе. У дверных и окопных приемов 
показана толща стен, линия св()Дов внутри помещения образует правиль- 
пый изгиб. В некоторых композициях даже показан п(Яолок палат (< Г)рак в 
Каие», западная стена, 3-й ярус; «Богач и бедный Лазарь», там же, 4-й 
ярус и др.). Особенно интересна, в смысле пространственных рещений, 
композиция «Выпадение ш окна юноши Евтихия» (севе1)ная стена, 3-н ярус), 
где па переднем плане справа — грехмерпое двухэтажное здание, наполн̂ ы̂- 
но© пародом, видным через выемку пер-̂ дией стенки верхнего этажа. С ni>a- 
вой стороны здания'— арки и дверь, из ксторпй выходят и спускаются по 
лестнице две фигуры. У одной ш  них левая нога уже на ступеньке, в то 
г;ремя, как правая еще па пороге двери. ’ Глубина пространства даоа иа- 
столько реально, что за дверью oщyп̂ aftтcя достаточно м.еста для двух фи
гур. Этот прием передачи глубины не одинок и не случаен. Другим при
мером является изображение фигуры нищего, костыль которого уходит в 
прост1)аиство соседней комнаты, из которой только что вышел иищпй 
(«Исцеление Х1»мого ап. Петром», северная стена, 1-й ярус; рис. 3).

Заслуживает быть отмеченной также попытка передачи глубины воз
душной перспективой, в левой части фона той же фрески, с юношей Евти- 
хием. В глубине две скалы, расположенные в двух разных планах п пред
ставленные разл1гчным'И цпетопьгми отношениями: задняя —  зеленоватая с 
темньшн обобщенными т̂ 'нями, лередняя —  светло-желтая с светлыми про
белами и с четким рисунком лещадок. За передней, светлой скадон изобра
жена т«‘мнозеленая, с разделкой мелк1гмн листьями, изрезанная KjKHja де
рева, образующая П1юмеж\точный план, выдвигающий светлую скалу п 
удаляющий темную. Таким же промежуточным планом являются две обна- 
женшле фетуры, перед темной скалой; уходящий в даль чпогопдапный фон 
данной композиции углуб.чяется еще больше от стоян1его впереди cnjwiBa 
об’емиого здания, с группой людей перед ним, о котором уже говорилось 
выше (рис. 9).

Вообще в приемах художественного выряження 1к>'’пи,’ей п1)едварт1тельно 
можно отметить два определенные направления. Одно более консерратнвное,
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Гиг. 5. Г)арабаищпк. Деталт. ко.\тог?иц11ц •: Предание 
Нудм». Южная степа, l-ii ярус.

Гис. С). «Купающиеся». Деталь композиции «Овчая 
1;упель». Западная стена, 3-ii ярус, подоконник.



Рлс. 7. сБрак в Кл- 
ле Гал 1£лейско11» 
Западная cT'.'Hi, 

З-й ярус

Рис. S. Гости в рус
ских ка4 )таи:1х л 
шапках ХЛ'Л ве

ка. Д1еталь



Рис. 9. «Выпаде- 
нна 1ГЛ окна юноши 
Евтихия». Север
ная стена, 3-й ярус

Рпс. 10. Савл, де
таль композиции 
«Обращение Олв- 
ла». О перная сто

ла, 2-й ярус
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111к>()бладаю1цее в с одержан и и росписей с пакболее устоявшимися iii-t лограф»:- 
4lmm:hmi[ формами, Д1)уш ‘ пригрессиниое, появлеите которого шло 1>уча оО 
руку с новой, ;)анм4‘ти(жанион с запада, тематикой.

К характ(‘|)пым приемам первого паправлепия в росписях следует о т н е 
сти: вытянутые нропорцпи, икопописпую плоскостную и графичп\1о трак
товку одежды ЖСМ1 мнроносиц, с древним приемом в iuooj)a:KeHiiii мофория, 
(покрывала), покрывающего голову (фигуры в восточной и южной лопастях 
С1;од(ж и в откосе окна па :шпад1И)й степе); пре^>бладапиб в костюмах традици
онного хитона 1г гиматия вила верхней и ниж1п*й одежды; не1>е-дача об’ема 
не светотенью, а пкопониспым приемом наложения т  основной темный тон 
более светлых росписей, туи1евок и пробелов. ЛреАбладапие в композициоп- 
пой схеме центрического, строго урапновешекчюго н aaMKirjTorc построения. 
11зоб1)ажение виутр(‘нности поме1цеипп открытием арки передней стены дома.

К основным признакам прогрессивного направления следует отнести; 
реализм изображении, освободившихся от узг.йх рамок иконописной скован
ности, об’емную тра1:товку фш^р, пространстч?ениое решение композиций, 
сво'боду поз н движении, Э1;снре'ссивн0 €ть, нерспе1:тивное со1.ращенне фигур, 
удаленных от зрителя, нреобладан'ие индивидуальной характ *̂ристикл лиц, 
uoHbiTj;y психологнческон трактогки их; смелое перенесение церковных сю
жетов в реальную бытовую обстанов1:у XVII в., свободное изображение обна- 
жеппоа'о тела; использование для церасовных росписей западных гравюр, 
об’единение в р(К‘писях архитектурных сооружений с фигурами людей.

Но общим для обоих паправле}тй является сдержанность, пгюявляющая- 
ся в нреодолепи][ традиционных иконографических 1сапонов в церковных 
изображениях, в отсутствии рабского копированся и в творческой нерера- 
ботке западных оригиналов. Нто привело к новым своеобразным 1)ешениям 
pocHHiL-en Троищгоп церкви, подобных г:оторым не приходюось еще вст[>ечать 
в XVII в.

Отсюда п композиция и приемы решеиия пространства и об’ема обла
дают известной неповторимостью, обнаруживаюЩ'ей творческие искания рус
ских художников середины XVII в., выводивших на новое русло —  реализ
ма древнерусское монументальное искусство.

Источникчями для росписей на тему М1ифа о «деяниях апостолов» послу
жили два западных издания. Одно —  голландская иллюстрированная биб
лия Пискатора (Фишера), другое —  книга «Бесед Иоанна Златоуста», Кие
во-Печерское издание 1624 г., с гравюрами мастера «Т. П.» Заимство- 
1‘апие тематики «деяний» из указанных за'11адных источников и нснользо- 
ьание их в росписях данного памятника является одним из ранних и пер
вых для XVII в. Чуждые формы нового западного источника, каким бы
ла библия Писратора, в руках русских мастеров подверглись корешнон твор
ческой переработке. Даже заимствуя сюжетную схему, мастер вкладывал 
свое собственное понимание и толкование содержания картины, часто комби- 
нпруя элементы нескольких гравюр или выделяя из пих основное. Со сто
роны переработки художественных приемов Пискатора в 1юсписих можно

26 Д. А. PoBifflicKHii, «Слова.рь русских 1гра®еров Х \ ’1—X IX  вв.>, т II Опб, 
1895, стр. 1020.

2̂  Лредполоясекие художника С. Чуракова, выеказанное нм в докладе е  
Гос. Трет. Гал. от 27/111 1940 г. о возможности влияния гравюр бнблнн Пн- 
скатора на аллегорические компознцнн нз апокалипсиса в росписях Кн1»илло- 
Белозерского манастыря, относящимся к 40-м гг. Х\’П в., кажется мало обосно- 
Еааьиым, так как это «юображеиия ближе! i; первых! лллкютрацням к апока
липсису, появившимся в России в эпоху Г1ю;зного, значительно раньше гра
вюр биб.тии Пискатора (Ф. П. Б^тлаев. «.'1ицево(1 дпока-типснс». М., 1бч4 г.; 
И. Грабарь, указ. соч., стр. ,496).

160



(iTMi'TiiTb следующие основные моменты: общее беспокойство гравюр, рва
ную линию контура, нреуреличенную об’емность, развевающиеся одеж/ii.i. 
сложнык! композиции-** руоскии мастер XVII в. упрощает, облагораживает 
удлиненными 111)0 И0 1)|ЦИ>11МИ и пкжоииои 'И четкой лиимеи iMwiTyijâ , обтскаю- 
HU'ii фигуры, 01детые в шакпоиисные хштон и гиматии. Ошаоавилгсь от ле- 
иузиного «реквизита», свойственного Иискатору, мастер в росписях выде
ляет главное событие, размещая его или на фоне пколописпого горного 
ланднищна или на фоне архитектурных построек в духе зодчества XVJI в. 
Движениям, жестам и выражениям лиц в росписях придано больше про
стоты, спокойствия и глубины нереживапип, иногда только достигающей 
н(>1!ышенн0 п экспрессивности (цикл «страстей»).

Ио значительно болыне, чем барочные формы гравюр библии Иискатора, 
пришлись, очевидно, по вкусу русскому мастеру XVII в. грубовато-при- 
митивны1е иллюстрации гравера «Т. П.» к книге «Бесед» 1G24 г., так как . 
в росписях иногда полностью заимсгвуются из них сюжет и композицион
ная схема. Ио опять-такп по-своему русским мастером решаются изображе
ния фигур, пейзаж п н1юстранство.

Близость к сюжетам нз книги «Бесед» ир-одставляет особый интерес ука
занием па новый псточп'ик заимствоваипй в древнерусском пскусстве, до
сих ио|) еще Ш1где не отмечавшийся.

Иемиогочисленные гравюры «Бесе-д» мастера «Т. П.» отлотаются паив- 
ным реализмом примитивного искусства,, всецело подчинившегося западным 
влияниям. Гравюры «Т. П.» главным образом копируют, сильно искажа.я, 
произведения ренессанса, иногда внося в них элементы готической архитек
туры II бытовые моменты в виде немецких костюмов конца XVI —  начала 
XVII вв. Лубочная наивность киево-львовских гравюр, оживленных бы
товыми чс1>там1г, по1йидимо|>гу, была по1ЕЯпюе' и до̂ етупнее иа.пыЩ'еш1пых, 
сложпЫ'Х композиций гравюр библии Иискатора, что бидно  и з  сравнения 
«южета «Выпадение из окна юноши Евтихия». Роонись па стенах троиц
кой церкви не оставляет сомнения в том, что русский мастер предпочел 
витиеватой гравюре Иискатора бесхитросише, по выразительное изображе
ние киево-львовского ri)a®epa. То же самое можно па1блюдать и ю теме «Смерть 
Лнаппя и Сапфиры» ('северная степа, 1-й ярус) и др. Еомпоэиция «ап. Павел 
на острове Мелите» (северная стена, 4-й ярус) является примером комбшш- 
роваиия двух гравюр па эту тему из библии Иискатора и из книги «Бесед».

Таким образом, используя западные гравюры для степописсн, русский 
мастер XVII в. находил це толгко новые сюжеты, ио .и новые формы худо
жественного выражения, отличавшиеся самобытностью русского нацио
нального искусства,

Значеп1[е последнего из указа'нньгх западных источников становится enie 
более злслуживаюиц1м внимания в связи с обпаружеиием экземпляра книги 
«Весед Иоанна Златоуста», прина4.глежави1его Борису Иикитникову, шнуку 
Григория, главному заказчику росписей, выполнявшему их после смерти 
своего деда Несомненно, что гравюры именно этой книги использованы

‘8 Е. П. Сачавец-Федорошрг, указ. соч., стр. 91—93.
29 Д. р10(В1гнсж11й, у'као. соч., т. I, стр. 19—22. Д. Л. Рдаиикжий считает, 

что мопоградгма «Т." II.» является иссвдоинмом Киешо-Львдаского гравера
Ъгаофея Петровича.

30 Отдел pyKonii'CFib ix  источников П ш  № 49. О т1р1сиадлежпосгц семье Ни- 
кргти1г\к0*вых говорит слод.урш^ая шклади^ -̂я лл^дщись чга июлях iciiiirji. ^Оия 
книга кому вручит бог отдать «  дом лресвятые ягивоиачальньге троицы в 
Ипатский монастырь... Л поминать Бориса Никитникова м грсшпото nj)OTD- 
поиа Никигу» (лл 1— 15). Под вкладной надписью разделезшая на три стра
ницы подпись- спротоиоп Никита». Поп Никита Корнилов упоминается в

11 Труды. Bbirrj-OK XIII. 161



в росипгях ПикитпнковскоП церкви. Даже отметки чернилами XVII в., сде- 
-laimue па нолях кииги, иногда совпадающие с П'матикуи pocnncefi, у 1шы- 
вают на общность мыслей обладателя ее и заказчика 1юснисей церкви Грэи- 
ци

Очевидно, из рук своих заказчиков, постоянно ездивших с торговыми 
целям1г в Архангельск, могли также получить авторы 1>осниси и голлаид- 
скук> библию Иискатора, еще почти неизвестную в это время в Москхтском 
государстве. Исе это ставит вопрос о культурной роли крупного купече
ства, являвшегося п1юводш1К(/М новых вкусов и западных влиянии в а*р<;- 
дине XVII в.

1’оль личности заказчика в росписях Троицкой церкви не огра'Иичива*‘Т- 
ся ТОЛЬКО выбором тематики их. Неодиократно в (тенописях встречаются изо- 
иражеиия «святых», соименных заказчику и его семье. Например, груши 
припадших и коленопреклоненных «святыл» по обе стороны входной арки 
главного алтаря, где князья Борис и Глеб, патроны Бориса Никитникова, 
изображены в шубах из богато орнаментированных тканей (это единственны»* 
композиции, сохранившие первоначальный голубой цв1*т фона, утраченный 
во всех остальных росписях церкви.)

Особый отпечаток «фамилыюсти» носит небольшой южный придел во имя 
«муч. Никиты», соимеииого родоначальнику фамилии Пикитш1кокых, |>.чс- 
положеиный над родовой усыпальницей, в кот<ф)н еще сохранились два бе- 
локаме1П1ые надгробия Г)ориса Никитникова и 1'ригория Булгакова Боль
шой илтерес; представляет роспись западной лопасти свода данного при
дела. изображающая «спаса эммануила», окруженного коленоп1к*клоненными 
ф1ггурами «святых», соименных 1юду заказчшса но мужской линии. Ч«‘ТЫ1»е 
фигуры, не разместившиеся на западной лопасти, вынесены на северную; 
даииьво в таких же коленопреклоненных позах, они обращены' к цент
ральной фигуре «спаса» па западной лопасти. Всего 1гзображепо одиннад
цать таких фигур 23. Характер просительных поз, очевидно, нарочито 
придан нм как ходатаям за соименных им лиц. В иконостасе данного при
дела, среди «местных» чтимых икон, помещена также икона богоматери 
в рост, с припадшими фптл>ами «святых», соименных Г1шгорию Никитнико
ву и его сыну Андрею. Икона, относящаяся, пр1шердо, к 40-м годам XVII в., 
написана в манб1>е строгановских пиоем, с тонко разделанными легкими о<1- 
лаками на фоне вокруг центральной фигуры, с золотистыми горками внизу, 
на которых чец{0 выделяются темные, обобщенные фигуры припадших.

Нронизанпость росписей южного придела личностью Никитникова, купца 
с психологией феодала, особенно подчеркнута изображением группы моля
щихся без нимбов, в рост, в светских русских кафтанах XVII в., находя- 
и̂ ейся в алтарном помещении, на стене, справа от входа (часть композиции 
так называемого «великого входа»). Далеко не икошшисная трал<говка лиц

Троицкой церкви и 1051—1052 (пг. Присутствовал npir состаиленим и слм iriiai- 
ложил руку к лухоиной ri»itiMOTe Лрнторня Никнгинкюва, смедовательно был 
одним из свидетелей наказа о роописи стен фреска»гн. Повиднмому, никнт- 
ииковская книга «Бесед», находившаяся при выполнении стенш1исиых работ 
и иеркшг, была дана вкладом в Шштьевский монастырь noaie смерти Бориса 
Никитникова в 1654 г. протопопом Ник1ГГ0ю, возможно перешедшим в Ко- 
СТ1ЮМСК0Й ообор, так как уясе в 1653 г. в Н1гкитннковской церкви вначится 
другой пои.

3' Н д}-тсовиой Гр. Никитникова, составленной в сентябре 1651 г.. имеется
распоряжение внукам об украшенш! Троицкой церкви фрескдми (Чт. в О-ве
любит, дух. иросв., т. IV, М., 1873 г., стр. 57—61).

** Токсты надгробий см. Л. Мартынов и П. М. Снегирев, указ. соч.,
стр. 112—113.

“  Гоописл Ншштскаго прадела еще не очищены от аюсляной вапнсп.
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ипображоииых, вынолпониых не услоши), а «иортретио», жнзшмшость и вы- 
ра;'нт»‘лы10сть каждою из них, реалыюг изображение д<'тал(‘и одежды, гоьо- 
рнт о стремлении мастера к передаче инд1н»идуалыюго сходстиа. Это позво
ляет высказать предположение о том, не следует ли данную группу рас
сматривать, как попытку изображепип представителен рода Никитниковых, 
заказчиков церкеи и i)ocnnceii, тем более, что количество их, одиннадцать 
человек, соответствует числу изображенных «свитых-> на своде, соименных 
семье заказчика 0>нс. И ).

Pirc. 11. сГрушпа молящихся» — Нимгтпшксвы (?). Деталь KOMno.-iii- 
Hirn в  а*1таре южного шрпдела

Создавая повествовательные циклы па степах церквей, русский ма
стер обращался к книге, где он сталкивался не только с т('Кстом, по также 
и с миниатюрами, уже вполне овладевшими иллюстративными приемами. 
Предоставленный самому себе в решении проблемы цвета росписей, мастер 
Иикитпиковской церкви невольно приблизил красочную палитру их, состоя
щую га желтых, зеленых, красных, синих и коричневых топов к богатому, 
звучгюму колориту миниатюры. Мягкип голубой фон ]х)списей, совершептю 
почти у тр а че н н ы й  35, и преобладающие охристые тедга стенонисп удачно

3* Сравнение укгманной группы о аналогичными изображениями на фрес
ках XVI 6. в Овияжском монастыре (М. Karger <Les )ortraits des fondateurs 
(Ians les peinturAs murales», «I/art Hyzantin chez le« slaves». II, I ans, 1932 г., 

, 3 . . J l 4 9 ) с ропиигями 6. Уопеаского ЮоГюравМоско'Иском Кремле (11. 11о- 
кпонский указ <х)ч, стр., 117), и со стснонисями Ьелозерского монастыря 
показывает что композиция па стенах НикитниковскоН церкви имеет совер
шенно самостоятельное и оригинальное разрепгение.

35 11в1>воначальный фон росписей был голубой; голубая краска в Х \  II п. 
обычно наносилась по сухому на прелварительную темносинюю или черную 
подготовку, называемую «рефтью». Поэтому голубой цвет был очень непрочен.
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гочеталпсь с п1:опостар(1м. Так жо, как* пкопы п мпппатюры, пзоб1)лже11ня 
на стенах местами бы.ш нроилсаии золотом, кое-где еще сохранившимся, 1к» 
нотемис'внгим от i5i»eM(‘Hif. H(.»ej)X iwcKpacKn нее фН1 у|1Ы обиедепы линией 
ii(»iiTyi)a —  черной, коричневой и более мягкой и»Ч‘лтой или зеленой h;i 
светлых одеждах.

(тоящие ocooHMitOM и не находящие себо бли.'нгих аналогий в пр<‘ди1ест- 
вующих 1м>сиисях стеиониси Иикитниковскои церкви, наноминан)н;ие своим 
ярким |{олоритом М1!ниатюру, могли быть расписаны мастерам)!, xojxjuio зна
комыми с лицевыми рукописями К(»нца X V J— начала XVII в.

Но, новидимому, не только колорит лицевых ру1:олисей заимствовали ма- 
(;т«*ра'. 11ми заимствовались также устоявшиеся в книжном искусство прие
мы изображения деревьев, нанриме|>, к1>она де]к,*ва в композиции с юношей 
Ьггихием, часто встречающаяся в «Лицевом .Ътонисном Своде» конца 
Х\1 в. '1а же {-амая, что в миниатюрах, трактовка ска,1, разделанных 
лешадками 11 др. Фигура барабашцика (южная стена, 1-й Я1»ус), поражающая 
экспрессией движения рук, аналогии которой не оказалось в западных гра
вюрах, возможно навеяна миниатюрами <\’1пцевого Летописного Свода». И ми
ниатюрах, шзо'бражлющ'их п])ибытие Елены 1гз Спарты в Т1к>ю на заднем 
плане имеется фигура бьющего в барабан музыканта, с высоко поднятыми 
руками, в одной из кото])Ых он держит над головой барабан. В стенописи 
(рис. 5) слуга бьет в барабан, стоя1ций пе1х*д ним ла земле, движением вы
соко 110ДИЯТЫХ над головой рук ои приближается к музыканту «Летопис
ного Свода», возможно лавеявшего эксп1к*ссивный образ барабанщика масте
ру стенописей IlHKimniKCBCKofi церкви.

Элементы быта, намечавшиеся в лицевых рукоп11Сях указанной эпохь'. 
усиливаются в стенописях Никитниковскон церкви. Еще робк(»е, по со все
ми «ризпаками бытовой обстановки, пзображепие евангельского мифа «I)|»ajc 
в Кан-з», в миниатюре Ипатьевского евангелия 1G03 г .’**, повторяется в 
композиции па ту же тему на западной стене naniero памятника. И еван
гелии 1G03 г. справа от миниатюры, под медальоном, дано продолжепне сю
жета в виде изображения слуг, наливающих вино из кувшинов. AfacreiHiM 
стеиописц тот же̂  прием удачно использован для узкой полосы стены noi 
окном, 1га которой также изображен слуга, согнувшись, пацоживающии из 
бочки випо. По сравиешпо с миниатюрой 1G03 г. степопнсное изображение
10.)̂  1G53 гг. значительно реалистичнее в пе1>едаче бытовой обстановки
и костюмов XVII в. Вообще 1:омиозиции росписей церкви Т1и)ицы, павеяшпле 
миниатюрами конца XVI —  начала XVII в., знач1ггельно ярче, жизн(*пиее 
и выразительнее сюжетов, заимствовапиых из западшлх гравюр, хотя и 
уступают им в передаче анатомической ве1)иости движений.

Пришедшееся, очевидно, по вкусу первое бытмвое изображение в рос
писи «б1>ака в К’аие» из Шпсетпиковской церкви, рааиесешме по отдель
ным городам живописцами и оаказчпклми з», иеоди(Ж1>атио повторяется и 
дальнейшем в росписях псчти «аждой це1)кви второй половины XVII —  
начала XVIII в. в гг. Л1юславле, Ростове, Кост]юме, Вологде л др

Несомненность влияния «модного» с|)еди купечества XVII в. московского 
Микитииковского памятника, видна не только из повтсреиий композиции

№ 3 5S*'̂ î"̂ To2 i Обол*. Ощел рукописных н<'тч'’ши!Ков TUNJ, ннп.
Тим же, лл. 0G3 и 6G3 об.

v iiT  ® аишятинках Шчоноирафнн». Tpviuс-едда в Моские, 1Ь90 г.. рис. 1 0 0 , стр. 225. ^
^  В. Покровский, сСтенны, ijoonucii ,в древн:их храл1ах», М., isso г.,
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«брака в Каир», по также из оохрапеиия в ряде ярославских п костромских 
piH'inuTH такого :ке порядка г, расиоложриии ис'которых том, какой М1л 
||мо<‘м 11 Троицкои Ц(ч>кьи и Москве, иаирим(‘р, размещение рядом сюже- 
'̂ов «Крещение евнуха» i[ «Обраи̂ миге Савлгу» i$ 1)ослисях Косгромског!) 
Ипатьевского монастыря Особенно же об aiNtM говорит повторение одних 
и п‘х же комбипацип из грапюр библии 1 1 ие|;ато1)а, 1К1прим(‘1) в той же 
к1»мп(кипи1и «Кре|цение евнуха» из Никитнико-вскои церкви (северная степа, 
2-и ярус), полиостыо воспроизведепнои в Ярославской церкви Иоапиа П1юд- 
течи в Толчкове

Иысское мастерство росписей церкви Троицы в Иш.итпиках заставляет 
думать, что художники, работавшие над пим1Г, были близки к кругу цар- 
еких живоннсцев. Но, работая но частному заказу, oiui меньше были свя
заны пкоиописпо-церковпыми канонами п свободнее допускали вольные от- 
сту 1леп1гя от традиционных иконографических образов, проявляя большое 
стремление к реализму впесепием современных черт XVII в. в бытовоП 
стаффаж. Но сравпепию с росписями Троицкои церкви росписи, выполняв
шиеся по заказу царя, несмотря па хронологическую близость, был11 зна
чительно более строгими н нкоиописными, например фрески Калязпиского 
монастыря 1651 г. п е1це более поздние роспнсн Преображенского Ново
спасского монастыря 1GS8 г., допустившие вольные темы из русской исто
рии Т(Х1 ьк(> па стонах и сводах галереей •*-. В прапгвопол'ожность нм ма
стера, расписывавшие Никитпиковскую церковь, не бьын чужды новатор- 
етву, смело покрывая внутренние степы' церкви пзображениямн обнажен
ных фигур, редко встречавшихся в таком виде до росписей 1652— 1653 гг.

Наиболее передО'Въпш мастерами этого времени бьми м;осков101{1П1 горо
довой икопошгсец Иосиф Владимиров и царский жалованный пконопнсеп 
Симон Ушаков, шгсавшие «местные» икопы в церковь Тропцы в Пнкптпн* 
ках в 50— 60 гг. Иосиф Владимиров —  ярославец, земляк Грпгорпя Ни- 
к 1ппик0 ва, западник-, знаменитый теоретик искусства, лучший друг Снмопа 
Ушакова, неоднократно вызывавшийся в Москву для работ В 1642—  
1641 гг. он работал в Успенском соборе в Кремле, в 1652 г. он упоми
нается при роспнсн Архангельского собора, где работы были только начаты 
и npt'pBanbi. Присутствовавший в эти годы в Москве Иосиф Владтгмнров мог 
выполнять также степопис.и н в церкви Троицы. Нельзя ле отметить, что в 
HKOFie II. Владими1юва «Сошествие св. духа» из главного иконостаса данной 
церкви —  явное стремление к передаче глубины нространства в мпогоплап- 
!юм 1>асположспии фигур п в перспектшшо уходящих вниз линиях архитек
турных пост1)оек, полуикоиопшчюго, полузаиадного типа. Западные вкусы 
авто1)а выдаст также форма сияния на верху икопы. Еще более смелое 
р(мн(‘ние перспективы н линиях здап1п"|, уходящих в глубину, можно наблю
дать в H|)ocTp;incTReFni[.ix композищгях cTeironncir на северной степс церкви.

1)03можно, что вместе с Владимировым участвовал в росписях степ также 
и Симон Ушаков, которым специально для Ншмгиппсовской церкви в 50—  
()0 гг. XVII в. были выиол!К’ны главиейшие иконы, отпосищиеся к высшему

И. 1’[)аГ)арь, .VK.in. соч., стр. 400.
М. luiii-rep, «Il:t )icntpmi :V;miiiaiibix шипчи!» n древ1иор;усг1Ко11 ЖП'ПО'ИИОИ». 

M.iTf’pii.i.ihr 110 [).угск. лг.к.укчтву, Л. т. I, ст|). 71.
II. Миева, указ. соч., стр. ifHi—107.
Г. Фн.шмоиоп, fC. Уигакоп л оовр<'Мотгая тгу  эно.ха. pywKod .ii,Koiroiinr.ii», 

(Тюрп. (>б-ва др.-русск. игк.усства ни 1873 г., стр. О— И», 23, 33—3»; Л. И. Ус- 
neiicKHlt, «Г гопа pi. царских нконопмсцо» ir лппюиисцев», стр. 52—53. 321—зг>1); 
Ф. If. Г),ус.1аоп, Соч., т. I, Спб., 1010 г., стр. 03. См. о 1?ладими1)ове п статье
II. 1’. .’IcnmifOiiiii п иагтотцем сГюриике, стр. 127.

flii об<>1)оте ИКОП1.Г, в |1раво\[ ишжиом yr.iy оттиои.утос рсэихзс орнамен
тальное Kielluo XV’II «И:>пгра«|» llociiil) Влацимагров».
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рагцвоту творчества этого замечательного мастера XVII в, Симоп Ушаков 
жил но соседству с церковью, в Китай городе, его род впиодн в сгаодик 
Никитшгковых, находившийся в данной церкви^®.

Возможно, что и Владимиров и Ушаков первыми проявили свое стремле
ние к реализму, использовав в росписях Никитниковской церкви гравюры 
библии Пискатора и «Бесед Иоанна Златоуста». Возможно, что кисти автора 
«Великого архиерея» (1(157 г.) принадлежит исполнение лиц в стенлых 
росписях церкви, поражающих жизнешюстью и глубиной переживаний.

Несомненно, что мог быть причастен к росписям также и жалованный 
иконописец Лков Казанец налтсавший для данной церкви в 1659 г. вме
сте с Симоном Ушаковым и Гаврилой Кондратьевым «Благовещение» —  од
но из лучших произведений станковой живописи XVII в. ■***, возглавлявший 
работы по росписи Архангельского собора в Москве в 1G52 г. Кажется, 
что различаешь в пеко'горых сюжетах росписей тонкую манеру письма этого 
мастера строгановской школы. Разделение труда, свойственное организации 
работы в артелях древнерусских художников, говорит и о том, что основным 
большинством исполнителей росписей были рядовые мастера, работавшие па 
св(1их участках, под руководством и наряду с выдающимися живописцами 
эпохи и вносившими также свою долю творчества в росписи церкви Т1юицы 
в Никитниках.

Таковы общие предварительные соображения, намечающие только п>тн 
дальнейшего более углубленного изучения и исследования этого замечатель
ного памятника древнерусского художественного творчества.

«  сВеликий аргиеррй*— 1657 г.; «Опас лорукогрлрный» — 1658 г. « «Влади
мирская богоматерь> — 1668 г. (Филимонов, указ. соч., стр. 9, Ю, 32—39).

Музей б. 1^узниской церкви, инв. № зоо, запись рода С. Ушакова, 
л. 132.

А. И. Успенский, указ. соч., стр. 143 и 230; Г. Филимонов, указ. соч., 
стр. 9—19.

Находится JJ экспозиции музея.
<9 И. Е. Sftt̂ MHH, «Матрч)иалы для Hcropira русской иконописи», Вромоиник 

ОИДР, М., 1880 г., стр. 13—14.



З О Л О Т О -С Е Р Е Б Р Я Н О Е  К Р У Ж Е В О  X V I I  В Е К А

В художественпои творчестве русского народа пе малое место занимает 
женский труд —  плетение кружева. Это искусство, получившее свое начало 
в Россин новидимому в XVII в., достигло в дальнейшем большого расцвета, 
н в наше время возрожденные после Октябрьской сониалистической револю
ции народные художественные ремесла, в особенности кружевное, пользуют
ся заслужешюй славой далеко за пределами нашей родины.

Вопросу русского кружевного промысла посвящен ряд работ, из которых 
большая работа С. Давыдовой «Русское кружево и русские кружевницы» 
со значтггельной полнотою освещает производство в различных районах на
шей страны. Но историческая часть вопроса раз’яснена недостаточно, а иног
да и спорно. В настоящем очерке поставлена задача на основанни изуче
ния пиюьмепных источников и сохранившихся вещевых памятников более 
подробно выяснить начальный период русского кружевного производства.

Из украшений русских: одежд и других предметов быта высших классов 
•XVII в. едва ли не самым распространенным было плетеное золото-серебря
ное кружево. До нашего времени дошло много образцов такого кружева на 
различных предметах, хранящихся в щ з̂еях, как например, в Гос. Псторп- 
чсском Музее, Гос. Оружейной Палате, так и в других. Сведения о про
изводстве этого кружева в Москве относятся только к XVII в., тогда как 
известно о его гораздо более раннем существовании на Западе, а также о 
ввозе его в Москву еще во второй половине XVI в.

История эолоФо̂ ет>ебряного кружева мало освещена п© только в русской, 
по и в HHocTpaimofi литературе, и исследователи упоминают о нем лишь 
мимоходом уделяя главное внимание кружеву нитяному, как более слож
ному в смысле техники и более изысканному в художсствсшюм отношении. 
Однако для исследования материальной культуры допетровской Руси исто
рия металлического кружева представляет значительный интерес тем, что 
в московском быту высших классов и в торговле XVII в., при отсутствии 
нитяного кружева, оно занимало существенное место, на чем подробнее мы 
останавливаемся нпже.

К р у ж е в о  на З а п а д е

Точно фиксировать время появления этого кружева в Западной Ев|>опг, 
а также его начальные пшы не представляется возможным, но имеющиеся

1 J, Seguin, cLa dentelle», Paris., 1876 г. стр. 89--91; автор даст в общих 
чертах обзор золото-серебряного кружева.

м . Н. Л'^ВИНСОН-НЕЧАЕВА
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и литературе сподсния говорят о его отпогнтельпо раннем существовании, 
Г»л11:жом, поиндимому, ко времени в<1:и1и1:н()вения и белого нитяного круже
ва в Италии. Это п(‘риод, когда города Иеиеция, Генуя « д|». держали в своих 
|»уках главные пути тогдаишеи ми1И1Вой торговли, пролегавшие через ('j»e- 
лиземное mojw. 11а этой базе 1юсла роскошь в быту господствующих классов. 
К .чтому времени итальянские тканн стаиогятся пыип1е,о, их [шсунок делает
ся более 1;рунным, вводится больиюе количество золотых питеи, для отдел
ки роскошных одежд применяется металлическое 1:])ужево, получившее осо
бенное ])аснрост])анение в эпоху стиля бар(»кко.

Наиболее j)amiee yiHiMiiiiainie о металл и че<*ком кружеве относится к 
1471) г., когда в Венеци1г был iruan эди1:т, зап1М‘щавшии серебро п вы- 
И1ИВКИ на одеждах «и ажу])Иыо зубцы из нитеи, как сделанные пглой, так 
п из золота и серебра» -. И этом т<*ксте характе]»но противопоставление са
мой тех1пп;и производства нитяных кружев сделанных иглой, К1»ужевам 
металлическим, обычно плетеным па коклюи1ках

О npiiMWionn;ji :юлото-се1>ебряно1Ч) крун;ева в западно̂ ’вроненском костюме 
иг (пр1гдво1Я1ом быту сохрашглось много сведении: папример при 1:о1К)пацин 
lenpHxa Л француз'ского в 1547 г. алтарь был покрыт кра-сным бархатом, 
обшитым золотым гипюром. В гардеробе Ма])ин Стюарт 1561— G2 г. пахо- 
лилос!; много платьев из атла<а и ба!>хатл, отделанных золотым и серебря
ным ппиором. У королевы англш'к’кой Елизаветы бьио кружев<1 бледно- 
голубое с сереб1)ом. В имущестче королевы Наваррской 1577 г. —  кружево 
«нассман» серебряное с крупными зубцами \

В XVI В. особенно усилилось применение металлического кружева в связи с 
расп1)острапением так называемой «испанской моды», созданной при Мадрид
ском дво1)е в период его наибольшего обогащения, основанного па эксилоата- 
ции амс|рикапских колоний. Одежды аристократ1П1, необычайно пр]1 чудливы<‘ по 
фо])ме, делались из тяжелых'пышиых тканей, с которыми хорошо сочетались, 
наравне с черными, и золото-серебряные кружева. С «нспапской модой» ме
таллическое кружево распространилось по всей Западной Европе, становясь 
одним из главнейших ук1)ашеиий одежд. В первой половине XVII в. белым 
иитяныи кружевом отделывают почти исключительно воротники и манжеты, 
в то время как сами одежды большей частью обшивались золотыми и се
ребряными галунами и кружевами

Подобными кружев11ыми отделками таге перегружали одежду, что количе
ство кружева доходило до чрезмерпосли. Так, костюм аигл 1м"1Ского посла, быв-

2 Р. Molmcnti, «La btoria di Venezia пеЧа viki privata», R«rp:,imo. имо г., 
т. Т, <тр. 289—290.

Но то'хпыпсе ivi).y;Kona в огно'виюм делятся на дне группы, итты е иглиц 
1Г плетеные на коклюшках. К носледнпм относятся, за  редким нсклхск- 
Н'лем, круже<ва ira золютых и ое»;»ебряшых ннтсИ. И.ютенне 1:руя{«41 иршм.ли*- 
Д11ТСЯ si.pH аюмопщг лер(‘иянных о(ггоч<мшы1х «палочек — коклюшем, «а  кото
рые накручены ннтн. Узо)) выплетается но 4,<сшлку», т. е. но ’н,1К(>лог<1.м\’ 
uia бума1ге 5пл])у, ушр1Ч1Л(^нному на глимьнально]! нодушке.

 ̂ lUiry — Pallisor, fHustoire de la. deiitcHe», Paris ISOG г.. стр. 3 2  34;
К. Ь. liowee cPhats on olJ la<x; and ne*’ die-woriv», JxMidon. crp. H7. Tt'iiMn i 
«pa.ssement» тракту<“тся по-рачно.чу, по <к1пыпнН('тпо 'нсскчкмлтслгп гчнтакп 
(!П) jjpyiKeiJOM. нпстены.м на коклиинках; iK'-Kori«iii.ie полашмт чтч) они Гц,пх» 
r»e:j ауГ)цоц (.J. Sequin, указ. соч., табл. V, фпг. 2 -3. таГ»л. ' 1; Е  Lcfcluire 
clJroderie ct dentclle», iP., 1887 г., стр. 257—259; H. Havard, «Dictionnaire de' 
rameui)lpni('nf et de la decoration*; M. Srluntte, c.Mte S|»itzi'n». И. i;»>e ; 
стр. 274; M. Raicinot, «Le costume liist'orifj.ue», P. 1901, тл. IV ;  Л пату «Grand 
diotijcnruiire universe! du commerre»).

® M. V. Roelin, «Die Mode ini XVI Jahrli.». M. 1913, стр. 124: M Racinet 
указ. соч., ч. IV. «Одежды делались шсьма теснымн «по-испапскн>.
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ШРП) при т'папском дворо в первой половштс XVII в., был обшит девятью ря
дами серебряного н золотого кружева с промежуточными рядсями более узкпх 
кружевных полос. Такого рода костюм изображен на картине голландского ху
дожника Ван-дер-Хельста «Празднование Мюнстерского мира» (1(548 г.). Су
ществовала мода обшивать мужские костюмы по всем нп1ам золотым и сере
бряным кружевом; в Стокгольмском музее сохранился подобный костюм швед
ского короля; в Пюренбергском —  саксонский придворный костюм. В Саксопии 
во второй половине XVI в., а в Испании до середины XVII в. дамы высших 
классов носили летом по 7— 8 юбок, а зимой но 12— 1G из тяжелых до
рогих тканей, украшенных золотыми и серебряными кружевами

Увлечение золотыми отделками, применявшимися самым расточительным 
образом, было так велико, на них затрачивались такие громадные деньги, что 
французское прав1ггельств0  вынуждено было запрещать их употребле1ше и 
ввоз пз-за границы; одпако эти законы не достигали цели п нуждались в по
стоянном повторении. После эдикта 1660 г. в Париже была издана сатири
ческая поэма «Восстание кружев», где возмущенные запретом кружева всех 
сортов поднимают бунт, за что присуждаются к различным наказаниям. Са
мая стоогая кара падает па долю золотых и серебряных кружев, как главных 
внповнпков соблазна, и только горячее вмешательство Амура спасает их от 
сожжения п даже восстанавливает пх в прежних правах

Несмотря на преобладающее влияние испанской аристократической моды па 
формы костюма и в частности на применение золотого и серебряного кружева, 
сама Пспапия производила его в ограниченных размерах, пользуясь и для 
собственного потребления и для вывоза в колонии кружевами привозными, 
главным образом французскими и итальянскими. Во Франции в связи с боль
шим экспортом этого кружева в Испанию за шгм закреплялось, независимо от 
места производства, пазваиие «испанского» (пуэн д’Эсиаиь). Даже еще г, 
XV III в., например, в имуществе герцога Пентьеврского 1732 г. значилось 
«испанское золотое кружево из Парижа» Необходимо здесь отметить, что 
вообще названия кружев по городам или странам далеко не всегда соответство
вали их действительному месту производства, а являлись в знач1ггельп0й мере 
условными, обозначая отдельные типы кружева.

Наиболее ранние сведения о производстве плетеного металлического кру
жева отмечаются в книге образцов под заглавием «О роскоши», изданной в 
Венеции в 1557 г. Главные центры итальянского производства кружева были 
Венеция, Рагуза, Генуя и Милан. Особенно славились своими плетеными и в 
частности золотыми и серебряными кружевами два последние города, много 
вывозившие их за границу. В одном ш законов Франции 1613 г., ограничи
вавших роскошь и касавшихся золотых и серебряных кружев, особо выде
лены «кружева миланские, или типа миланских» В 1679 г. в самом Милане 
для П0 0 ЩР0 1П1Я местного производства плетеного золотого и серебряного кру
жева был издан покровительственный запрет ввоза в Милан шитых нитяных 
кружев венецианских и генуэзских. Позже Савари в своем Всемирном торго
вом словаре 1723 г. указывал па знаменитые золотые и серебряные мнлан 
ские кружев.1 . Во Франции с развитием при Кольбере мануфактур и золото- 
ггребряное кружево стало там вырабатываться в большом количестве. Главны^

6 B ilfle r a f L ivrustkam m aren , S tw kh n lm , 1027, стр . 36; Sclnicttc,
соч., гггр. 250; moohn, укая, соч., стр. йОв. ,,7

7 К  Lef.-bur€. ука.-). соч., стр. 20S— 2М ; Boehn, (ужал, w i . ,  стр. 116— 117.
я Е Lefehure ’ >'ка«. соч., сто. 2 5 S -2 7 7 ; Schuotto уа;ая. соч., стр. 254. 

О .L e s  a n s  du tlssu». ^ ЮОО т., стр. 873; loo . Ш ж ж х
кружев, зеркал п пр. X V II- X V III вв., Ж. Мацулсвич «Кружево».
П 1025 Г СТр 5 ■ 9 Srhiiette, 'yicax соч., стр 97; Seguin, ука-з. соч., стр. 43.
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места производства этого кружева были Париж и Лион (лнопс1:ое производ
ство било нпя.р парижского, так как упот|)е6лялось фальиипхм* золото, так на
зываемое nioj)eii6eprcKoe).

По уставу 1(153 г. мастеров-кружевппков и iiyroBiiMiFHKOB в Ilajtuxe им 
1»аз]и*111алось делать различные 1.1»ужева плетеные, различной техники «золотые, 
серебряные, настоящие и 1П)ддельные, иимклвые, питяиые, лишь бы гти 
б|,1ли вып(»лнены целиком либо из настоящего мате]>иала, либо из поддель
ного». Другими К1)у1111ыми центрами производства были го1и»да ((рильяк и Пн(И. 
Последний славился своими плетеными К1)ужевами, в точн1)сти повторявшими 
характерные итальянские рисунки 15 инвентаре имущества герцога Мазариш! 

г.) 1им)днократио встречается золотое кружево, сраб(»тапное в г. Орилья-
ке ” ,

По Фландрии, прославленной своими льняными кружевами, золотое и сере
бряное к))ужево, очевидно, не вырабатывалось, по много потреблялось привоз- 
П(РГо из Ф|)анции или Италии. Одиако на разработку мотивов узора золотого 
кружева XVII в. фламандские нитяные кружева оказали определенное влия
ние 2̂.

Во второй половине XVII в., и1)и все увеличивающейся роскоши француз
ского двора, золотое и ,серебряное кружево применялось не только па отделку 
одежды, по из пего создавались целые круп1пле части костюма; так, при брач
ной церемо1П1и Mapini Луизы Орлеанской с Карлом II испанским (1()97 г.) на 
Ш'весте была надета мантия из золотой» «испанского» кружева в 9 локтей 
длины. Подобная же мантия имелась у пр1пща Копти, сделанная из золотого 
и сереб])яиого кружева, сработанного в городе Орильяке. .9та придворная фран
цузская мода позже, в XVIII в., была принята и при русском дворе и по ?е 
традиции были выполнены мантии из золотого и серебряного кружева, упо- 
Т1)еблявшиеся императрицами при коронационных торжествах

Изображения золотого и серебряного к|)ужева встречаются довольно редко, 
по все же имеются, папример, па ncKOTojibix портретах испанских художни
ков Гонзалеса, Мурильо, Веласкеза, относящихся к 1G3(I— 40-м годам, в ви1 е 
К0 1Щ0В военных шарфов-перевязей, а также у некоторых голландгких худож
ников —  Вап-дер-Хельста, Дейстера, Фр. Хальса п других, изображавших гол
ландскую буржуазию.

Стилистически, металлическое круясево XVII в., так же как и нитяное, 
делится па две основные группы: па более рат1юю итальянского типа с гео- 
метрпзированпым узором в духе penorcajHca XVI в., и на 6(uee позтпюю фла
мандского типа, преимущественно с раст1гтельной орпаментанией, гтилн^оваи- 
пой в духе барокко XVII в. Эти оиределеиия, однако, отнюдь не обозначают 
места производства данного кружева, так как- узоры заимот«овали<-ь самым 
игироким образом, и пе могут служить решающим П11изиак0 м для выяонемич 
происхождения круж(Ч5а, которое могло быть выполнено п в 1’оггии.

Пользуясь теми образцами XVII в.. i.oToiiue сохранились в наших музеях, 
к и т а л ь я н е к о м у  типу следует отнести ьм'ужева. имеющие вид диаго
нальных |)епк‘ток и плетеные в виде пр(т1ив<1К, т. е. с 1н)вными краями б»*:» 
«юродов» —  зубцов. Наиболее п1»остым по 11исунку и по технике является

.\tKii3. OON., ггр. 1S7, ■гГ)»; К. iH'fcItiirc, соч.. ггц.
Soffuin, уклл. 004., стр. l5s; Aug. lyffcbun*. «Donli’lle <‘l >г1]Ц)иП‘» Г.
стр. 203—204, 20fi.

T̂ iiry—I’alli.ser, ciip. [>I,
'* Migcon, указ. соч.. гл, VII, стр. 73, 75; Lpfcbure, указ. соч., стр. 2П2;

X. Л1. 1}ебс1> *То])г .\мстс1)ламс.кпН», М.. 1702 г.. -ctii. ю.
'3 Biir>—I’allisor, ука.-i. соч., сто. 91. М. Лениисон-Иочасаа. «СсрсЧ̂ ряная

круженная мантия XV III в.», в Сбо1<н. Оруж. Палати, М., 1925 т.
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Гис. 1. Кружево золотое с жемчугом, шнр. 6 см. 
j UIoc. 0]1УЖ. Палата)
Д Г  г

Рис. 3. Кружево золотое с жемчугом, шир. 5 см. 
(Гос. Оруж. Палата)

VV'i Л
Рис. 2. Кружево золото-серебряное с жемчугом,

шир. 5 см. (Гос. ируж Палата)
Рпс. 4. Кружево серебряное, шпр. И см. 

(Гос. Оруж. Палата)



К1. у ж с »0 рис. 1 Оно выплетено ii:j золотых пптеп в виде решетки,  с оваль-
i пиками, ехипка еамаи простая, в виде илетеии.'а, оПразовапиого пе-

|. илете11иеи двух пар питеи. Прототип такого 1:ружева имс<‘тоя в к-пиге ри-
Я 1К0 В 1 1 юшауэ1)а (,2), (,д„„м т  наиболее рапиих c(»(]paiiin'f рисун

ков лтальлиск(м’о 1сруж(‘иа
lleciuuibico более усл(»жпепныи узор решетки дает золотое ):ружево с К1»с- 

сг(»вид|1Ь|\1 и ячейкам Рисунок этого пит можно отнести к Италии XVJ —  
ачала в. С ледующим iro ])азвитию рисуш.а, но под(к1иым ж<- но т(*\ии- 

ке можно поставить кружево ри'-. 2, плетеное из тонкой, золота и серебра 
<• крупн..1 ми ромбическ]1мн мотивами. Такой тин кружева (’егэп определя.т 
как «прошивку плетеную итальянскую» и относит его к 1550— 1000 гг 
причем РИСУ1ШК соверше]1но совпадает с нашим, но отсутствует добавленн- 
л.смчуга, которс следует отнести к приемам русских мастериц

Другую разновидность данной группы узоров представляет собой узкое кру-
рисунок рсшет1си, оно влодит в его вьикинолив новы;!

*Л1И lecKini Н1)ием, осооенпо характерный для итальянского кружева, так на- 
зьпаемого «овсянку» или «пасновку»; им выполнены удвоенные полосы ре- 
1нетк1[, состоящие из листовидтлх элементов; жемчуг в квадратных ячейка'' 
ре]нетки дополняет осповнон рисунок

(Ьи'дую]цая группа кружева, так же принадлежащая к итальянскому тину 
имеет, 0Д1К-1К 0 , существенное отличие от предыдущей, заключающееся в налич1]и 
Н1ИР0 КИХ зуопов, сближающих его с общим характером кружева фламанкк .го 
типа. iHcynoK геометризированный, состоит главным образом из различных 
комОииадш! шести и восьмилистпиков, плетеных исключительно техникой «па'- 
(новки». с)тот тин кружева оолее всего подходит к «генуэзскому», которому 
так niHj.OKo подражало французское производство кружев в Па/.иже.

li этой группе относится кружево рис. 4 i», плетеное из сер(*б].япых нитей 
Jice опо поделено па вертикальные полосы, завершающиеся зубцами. Геомет- 
рнзщюванпы!! звездчатый узор отличается строгой сх)1»азмерностью и в основ
ном выполнен техникой «насновки».

■В более свободной трактовке и равпоойра'зной технике те же моигвы ис
пользованы в кружеве рис. 5. Вст1к*чается кружево с теми же (к-новцычи 
мотивами узора, что и предыдущие, но значительно более д1>обное по общей 
'композиди1[ 1и дающее схему цвепса, а1р1гближаясь к Tirny фламандского узора

1̂ торая группа кружева но узору относится к ф л а м а н д с к о м  у тину.
1аког() рода кружево изображено па картине Иан-дер-Хельста в Эрмитаже

IIIiDpmiffia 0]).уж. Пал. № 12195. с-м, ж^щг. «Мип lIoKvrcrii;!»  1Э04 г
Аз К), ОН]). 20(5; С. Дов1,адош», «Узо|.Ы| к «колки», (1цГ.., 1909 'г <п ’ ] о тк ч 1г- 
лиет П'одобиы!! ,>тзор «решеткой». Ш тришка —  1юд плат.;,, кпа/’м.агиоВ фш.ми 
пштая обычно из тафты , по краям украиюна кружепом или ьышникоИ и Г.ах-

iScluiette, указ, соч., ij.iic. к.5/4.
"• 11[|Ч.иика <)|П’ж. Л ал . 12192; И гку .-спи» , 1904 г .Ле ю  о ,, .

<•. Дав|>1лона «.русчжоо крулсепо», таЛл. X L 1 ; М. ^Scliudte sr.itzen — nis
Aniass der Sp,t^en-AiKs.s(dlonK ги Leipzig., L.. , , , i  г., таЛ 4.V s ” uln
ydcati. ГОЧ.. rrafn. 1. ipiic. 2. •

Полотоити' Оруж. Пал. I2 1 S2 aiari>. Atutiiaira ко1гца XN'H <-м «Мщ.
JlnioyncTiftu, 1901 г , 'Л? И», стр. 219; С . Д̂ мыцошл, таЛ ь ]\’; OuiHCb ilaTi.iiaitiJicIl
Р1ГШНЦЫ 1720 т ., М., 1910 г., стр. SS, «ИаСНОВКа> Ш.ШОЛНЯУ'ТСЯ из 4.Tlln.>]! НН-
ЧН 4CTHOJ)T,UI их ШЛОТПЮ ОПЛГТМ.-Т, С ]. Мi>cliuotte «Alte  Spilzen», jmc. 51. *.

. Т н Г о  И г  THU кружена у К S^icci€Тгш с itah an e ., (,onova, т. П. стр. 2в м 33. ]1«1фопец П1Л1 .\i 7 9 4 ;)о
ш а т  Оруж. Пал. .>6 S9G9, лтальяис.кого Г>арлата l̂oioMono с 

ПЛ1.ТМ ,и с  оолотом; Д ат.щ овл , указ -г,|Г*л. V ; «.киись Оруж. Пал., та(Ол. 47«.
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Piic. 7. Кружево золотое, шнр. 18 см 
(Гос. Истор. Музей)

Рис. 6. Кружево золото-серебряное, шпр. 16 см
(Гос. Пстор. Музей)

Рис. 8. Кружево золото-серебряное, шир. 12 см 
(Гос. Пстор. Музей)



Рис. 9. Кружево золото-серебряпое, шпр. 19 см 
(Гос. Истор. Myeeli) Рис. и. Кружево золото-сере<)ряпо(*, шнр. 3 си 

(Гос. Оруж. Палата)

Рис. 10. Кружево серебряное, шир. 14 см.
(Гос. Лстор. Музе») Рио. 1 -2. Кружево золотое о «пе,1 спеламн», шнр. 13 см 

(Гос. Оруж. Палата)



«1 1 1)рдст;ииим1И1! новобрачной». У;и»1» состоит гляииым оГ)1);1:)ом из растительных 
ajuN.NKMiixnt, кот1фых‘ 15 иол^ ранних ооралцах шнцхшзиоднлнсь почти 1м*али'сти- 
4tvK;it, но 11(>;шо оилино расчлснялик'.ь н схс'матианроиалнсь.

Рис. 13. Кружево золото'б, шир. 9 см (Гос. Истор. Музей)

Рис. 14. К 1».ужево золотое, тир. 15 см (Гос. Оруж. Палата)

Узор кружева рнс. G, плетеного пз золотых и серебряпых нитей, пред- 
•̂тапляет мотив вазЫ’ с нветка.м: гв(щшк1г,'почти реали̂ стпчеасп трактованный 

Этот мотив, особе'ино популярный в Лнтве.рнено, пюсил (Гобое назваапге «Пт- 
теп-кант» —  горню'ч.нюе кружево: основная схема риеун̂ йг с центральным цмг- 
кои в вазо ШИ ro-piHKc в каждом эуонс и с opiiaMf̂ Hrajn̂ n.HM заикып̂ п'ием меж
ду )ПМ1П являетгя xaipaiKTcpnon для б(мьн1инства юружов vxaniiioro тата; 'iniic.y-

20 ГИЛ! № 70.’35; (|)вл011Ь Оруж. Пал. № 0234. (Jijvaiinijnoimli тклии алой с 
золото.ч, кружено положено на, голуПун) та(()ту. Подобным жо кружевом был 
ук[)ан1ен стихарг, Новоспасского монасты));!, вклад царя Мих. Федоровича: см. 
’.Цсрковгю-исторические памятники и вкладтл дома Романовых Московского 
пе[)|гола». Изд. Гт1)0гаи. училин;а, b i >u i . И, табл., 17; «'(.’обраиие иа-мятникон 
церковной старины», выставка в Чудовом М-ре 1913 г., стр. 32.
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iio'K (»1>1Г(*11Т111)(Н)ап i: пср.хисй чп/сти зубца. Этот wcjWBiion мотлв цвопм видо- 
11'.1мс'ля(!тся до ш’уз'ианашиспг и ĵ/yi’Jix jjapiiaiirax, и j;oto])IJX дапы Ti‘ же мо- 
тины цеит1)алы1ого ииетка, по снльио схематнзлроналиые. В iickotojjijx узорах

i’lic. 15. Кружево. золото-серебряное, шпр. 15 см (Гос. О^уж. Палата).

Рис. 15. Кружево золото-сс1»еб1»яное, шпр. 15 см (Гос. 011.\ж. Палата)
110 сто1)()иа^1 до11Т1)алыюго диопм 11(»М(Чца1отся боковые тю льпаны  —  рис. 7 
('n(i(M)fipa3(‘ii узо]) кружена i)iic. 8., с очень крупным цветком, ныполпенпым 
сп.'юшиым плетением «полотпяикои».

Сходный по отлелып,1.ч элементам мотив, по 1>аон1К)странепнип на вою по- 
верхность зуГ)ца, без каких-либо орнаментальных добавлений даст кружево

Ка(|)тап ()1.уж Пал. .Л5 134, аолотиого аксамита, по нашим изысканням. 
1пр1гп;иг1еж;п!м1ии Петру I  и та1сже CTicxaii«i (.*|>ул;. Пал. Л5 Ю4 Ч итпь- 
mic.i;op() атласа красного с ;юлотом; также см. к.р\же<ио фмоии (Ьу'ж lla i 
Л-j 1 ()1 2 Ч, тослал Ооярыин РомодатооскоП в юьо ;г. и Крост(*1юзл1«1жон.т1си11 
М !>ь; Даныдона. у|саз. соч., табл. XI, рис. 2 из Ярославск^^пасского м-пя 
Мотив тюльиаиоп но бокам основного цветка часто вст1)ечается в очень nU- 
работанном виде, ср. Давыдова, указ. соч., табл. VI, рнс. 1, из ц Покрова на •PiLiHX. .Кружево на p i r c .  9  —  ГП.М № 25S74/467. покрова на
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рис. 9. Ком 110 0mum узора, затхшяющая все т1 |)0 стра11ств0  зубца, пасыщеп- 
iwcTb o.iecTHimiM мтллом щицают этому круж̂ -иу особый эфф̂ к̂т и пыш-
llOtTI. ■2J

Те» :кб основные растительные моглвы!, но крайне схематнзированньге н iwc- 
членениые, применены в кружевах рнс. 10, И , последнее из этой грунны 
кружезо выполнено особой техникой —  нучкамп параллельных нитей, изредка 
не-рехва'Ченных поаи'речными

Рис. 17. 1[ърз'жево золото-серебряное, шнр. 11,5 см (Гос. -Оруж. Палата)

Группа кружвв рис. 12, 13, 14 характерна утратой четкостти рис;ушс.а. 
Хотя основные мотивы очевидно растительного порядка, по они настолько де- 
формир*>ваны, что не представляют строшюто целого узора, особенно это 
сказывается па кружеве рис. 14. В тажого рода кружевах эффект ^атаючается 
-в компактности Miaccbi дорогого блестялцего материала, ло пе в четкости узора. 
В кружеге рис. 12 вплетеныр полоски бити, зубцы украшены «пслеатела!МИ'> —

*- Покров HapbiaiKWFicKHx 'нвдтр0<3нй аи Моск. Петровск. люпасты!1)я, ГИМ 
Ле 55005; фелот> Ofji.vK. Пал. № 12798, нталья'шжхж* ipbirroro ба[)-хата 1Мллчпно- 
Еого с уолотом; П. Макшрекко сВысТ. цер1с. ста1>нпы в музее 6iup. Штнплицэ, 
<(>га/рые годы», 1915 г. игюль—аигугг, стр. 78—79.

Покровец ГИМ 69025, также см. платно Оруж. Пал. 133, ак- 
CiiMirPii золотного по напгпм нзыскашгям 11рина.д.тежа1вшее Heriiy I, сделано 
в HJ91 г. Отгись Оруж. Пал., табл. 79; журн. «Старые годы» июль—сентябрь, 
1909 г.. ст[). 44S—449. Фелоиь чери. бархата ГПМ № (58998/229(3. Счшкос
Оруж. Пал. >в 1-2020, ттатр. Питирима (1672—73 г.) белой об’яри с золотом, 
кружево положено двумя рядами на красный бархат. Близко по технике 
кружево нокровца ГИМ № 20519ш/451.

Чашрак Оруж. Пал. № 8970, оелгпиэто бархата. Ка-(1)таи Оруж. Пал. № 136, 
желтого бархата, по наши'м изьижапиям 1ц«и(нодлеж!ив11шй Петру I, Опись 
Op>TK. П;ит., табт. 80. Т;шое же кружево, по ое'реб1Жнюе, пмеетсл яьг noKpoiB- 
пах Оруж. Пал. 12441, 12442 и 12443, ко1)1гчиевого бар.хата. Покровец
ГИМ 69032/2136. Чашрак Оруж. Пал. № 9124. jqiajcHoro qvKini, ппггып «юло- 
том к ссрсбро .̂ По пппу кружево сходно с К11уясе.1юм па костюме Кирла 
Густава швсдсяшго, см. К. Sichart, «Praktis ’̂he Kostiimkunde», № 271.
12 Грул1.1. lli.riiycK X III. 177



топгпмп серебряными iuJHiiTKaM!!. 3>'бцы кружева рис, 14 пеболшие, чере
дующиеся острие и круглие.

Ио иторои иолониие XVII в. разиниается более свободный узор: для этого 
времени очень характерно 1сружево тина «гинюр» рис. 15, которое отличается 
особой декоративностью рисушга, состоящего из бесконечно развивающегося 
мотива ветви с крупными цветами и изгибающейся листвою, данного в силь- 
пом движении типичном для стиля барокко.

Характер рисунка блиуок к MjiLiau<.-KOMy и очень схожему с ним флама1Ц- 
и’кому ба])очному нитяному кружеву конца XVII в. Техника этого золото-се- 
рсбряного кружева сильно отличается ог описанных выше. Весь узор образо
ван параллельно положенными прядями золотых и серебряных нитей, изредка 
переплете1п1ыми тонкой питью скрепления, контур рисунка выложен более тол
стым шнурочком. Сетчатый фон отсутствует; отдельные элементы рисунка со
единены между собою редким сцеплением. Шютте относит подобное кружево ко 
второй половнпб XVII в., Деммсн определяет как итальянское XVII в., Бюри- 
Нализер обозначает такую технику «рагузское кружево»

Своеобразное по рисунку и по технике кружево рис. 1G выплетено па до
вольно правильном мелком золотом тюле узор составлен из свободно распо- 
JIoжeниыx цветков и побегов, вьшолнеппы'х из се1>ебряиых нитей и по конту
ру обложен плотным серебряным шнурочком —  «сканью».

Кружево рис. 17 является единственным в1третившимся нам образцом зо- 
лото-се1К‘бряного кружева, выплетенного па вполне п1>авильном тюле, шести- 
грашшп формы. Крупные цветки выплетены отдельно и нашиты на тюлевый 
фон. Это прием, вве,репный так называемым брюссельским кружешш. Кружево 
исполнепо в виде прошивки без зубцов

К р у ж е в о  в России
И старинных русских документах т**рмнп «кружево» встречается очен», 

рано —  уже в 1252 г. оно упомянуто как украшение богатого наряда кн. 
Даншиа Гаспщкого л])и вст1>ече его с Шчггероким «оролеи «...к^скюх же 

* оловл1)а. Грецького н кружевы з.татымн плоскими ош1гг»... Однако под этим 
названием нельзя понимать «кружево» в современном значении сло«а —  оно 
имело другой смысл, обозначая всякую отделку, окружавшую одежду и прочие 
предметы из тканн. В духовной княгини Юлианы» Волоцкон около 1503 г. 
упоминается «сорочка шита червчата рукава сожны'... да кружево па портн- 
що шито золотом да серебром» —  т. е. кружево здесь означает вышивку

Также и в более позднее В1)емя в ошгсн платья Ивана Г1юзного 1590 —

Фелоои, Оруж. Пал. Л£ 16416, ф1Ш{ц>’эакой нге.жовой ткани белой о 
цнетлхпг, кружшо шатожено 'ла атлас; схоясее по техшосе кру
жено И.1Х0ДЦТСЯ на Иав1Ч>ролском омэ(1к>ре, по Ц1»елапн11) патр. Нииккан.ч. си . 
П. В. Покровский, сДровшЫ Софийская рнзпица в Новгороде», в. П, 1913 г., 
тдб.г. X I 1г XII. Ь.тишко ло те>х!11та?, по пх̂ екатько Oai«e поздное, кружево 
ГИМ 2085б1ц/249. То Ж1 , см. Дашыдоиач джал. соч., табл. X, р«с. 2*̂ и 4, 
пз Лликсивдровского монастыря п табл. X III ш  К 1грн.г1о-Белоое}кжю1Ч) мона-
СТЬ!.рЯ.

Ср. ScJiuette, дтказ. соч., сир. 65, pioc. 69; А. Dejnmin «EncNTlopedie des 
Heaux-.Vrts plastiquee», 1*, т. II, ctj*. 2099; liury — I'aJlitvser, укяо. соч., сгр. 7S, 
фиг. 37.

”  Целина Оруж. Пал. У& 12220, Kj>acH0i4) ба.рхата; SchueUe, дказ. ск>ч.. jmc.
100. очень схожее ло мэглвам, отпосинг к Флшадрни Х\'П в. Schuette.
fAusstt'IlunK»... таб. 10, ^wc. 2.

*" Флтоиь 0})уж. Пал. Л6 16417, об’ярь о-тиикового цвета, с зо.тотшс, кру-
Ж01Ю 1Н1ЛНЛСТСЛО в IE)U€ H p o u iH ija f . с ровными К]1аяян, а поверху ПрШИИТЧ) 
(kviee уз«сос кружето с вд-бцамн. Полажено на лшчтый атлал.

”  Л1<*тоннгь по Инатьсвскому списку, Онб., 1971 г., cn>. 5 4 1 .
** Давыдова, jTtaa. co’l, стр. 10.
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l5 ‘J l  г. зна'чится «феросж отлас В''пед|иц|кии, жолтои, jipyHviiBo отлас черчат», 
т. е. оишиика ii;t красного атласа. Это определение в народном; быту удержа
лось н U XIX в. •'*4

Хо'гя Н. С'гроов в указателе к «Вьйходаи царей», И. Савваитов в об’яе- 
нительном указателе к «Описанию древннх царских утварей, одежд» н С. Да- 
г.ьцова в своем капитальном труде по исследованию русского кружева^- отме
чали означенный выше смысл слова, тем не менее eix> обобщающ'се значение 
приводило С. И. Давыдову к ряду противоречивых выводов и пеправильпых да
тировок. Основываясь на письмеппых сведспнях, она пршила к заключению, 
что русское кружево существовало уже в XIV в. и занесено было к нам с 
востока, приводя, между niw'niiM, в "'Качестве осиовпого доказательства его ран
него существования н'аличие золотого' кружева па покрове Сергия Радонеж
ского XIV в. в б. Троицкой Лавре и др. одпако, как уже было отмечено 
В. Г. Георгиевским, это кр'уЖево несомпешю должно быть отпесеио к XVIII в.
С другой стороны, обширная номенклатура «кружева» —  кованое, акса
митное, цепковое, крушковое и пр., встречающаяся в старинных документах 
и приводимая С. Давыдовой, относится главным образом к тканым тесьмам п 
галунам, которые с рапнпх времен употреблялись как отделки в большом 
количестве  ̂ Это с полной несомненностью устанавливается сличением описи 
Патриаршеи Ризницы 1720 г., повторяющей описи XVII в., с соответствую
щими предметами, находящимися иьБне в ' Оружейной Пала№. Для плетеного 
па коклюшках кружеваticaMoe характерное'определение было «с городы»; если 
не ^считать прямого обозначения «круживо плетеное». Другой часто встречае
мый термин «круживо немецкое», ничего не дает в смысле определения тех
ники, так как применялся равно ко всем видам «кружива», повидимому за
падного происхождения.

Время появления золотр-серебряного кружева в Московском государстве 
точно не устанавливается, по наиболее раннее документальное упоминание 
о нем относится ко времени усиления сношений с западом. В описи платья 
Бориса Годунова 1589 г. значится «ферезп бархат червчат, бурской, двоеморх, 
круживо плетено в золоте да в серебре», в описи нлатья ца])я Ивана Г1)оз- 
пого 1590— 91 г. —  «ферези тафта шамская, круживо немецкое золото, зуб
цы». Встречается оно н в описи Государевой Казны конца XVI в. «ферези 
ормячные, круживо немецкое золото, плетеное»'̂ ®. Однако образцов кружева 
этого вреиепп не сохрашглось и потому пет возможнострг судить о его характере.

Золотое И' серебряное кружево в большом количестве закупалось у ]пшст- 
раппых торговцев в Архангельске, о чем имеются сведения в записях как 
русских, так и ипостранньгх купцов. В XVI в. кружево могло доставляться 
англичанами, так как в 1580-х годах дирекция английско-русской компап]п« 
запрашивала своих агентов, стоит, ли посьмать в Московское государство такие 
товары, как очки и серебряное кружево

lipeMcinrm Моск. Истор. Об ва, 1850 л, ин. УП, отр. 17 к др.; И. Пок- 
pOBCKHft. fOinicamre с. Красного, Араамасск. у.», Пигкегор. сборник т И 
18G'.) г., С-Пр. 354. ■ . . .

32 И. Ст{)оев, «Выходы государе:», цшре11...», М., 1844 г.; П. Оаввмгтов, 
сОтгсаине сгарткньгх царских уттварей, одеад... .и т. д.». Ошб., 18(35 т., С)6’»с- 
шгтадгупыИ указатель, стр. 207; Дашыдюаза, указ соч., icn[j(. 7, 8, 1‘2, 13 аг т д.

^ Дав!.гдова, укая, w i., стр. у, Taj6ui. I je Л.
Б. Т. Гею»ргнетз!оки», «Драшгеруооиоз шитье в риашице Тршще-Сорглсв- 

окоИ лапрыэ, «Овепгльшпк», М., 1914 т., Ms I I —12, стр. 11.
35 II. Савваитов, указ. соч., стр. 12; Вром. Моск. 1Гстор, Об-ва 1850 г., 

K.II. X II, сгр. 17 и др., А. B idktow b, «Oinrcaimre змтспых ютиг « бумаг ста- 
рлишьгх дворцовых nipmcaooBi, М., 1S77 т., т. I, 'сгпр. 2.

36 <TopWDiVH KHirra 1575—1610 гг.», 3;ш. о-дл. руооко» ir сла-иянгскоЛ tupxoo- 
лагия 1851 г., т. III; И. Лво1б1гмет<о, «История торговых сношении России с 
Airr.iueU в XV I в.», Юр{»ев, 1912 г., стр. 81.
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Можно иообте отметить, что несмотря па то, что общин облик русского 
костюма сильно приближался к 'восточному, нее жл ноишества западной моды 
И'(>си1)1и11'11мал11сь очс'ль охотно. Уже первые <1ч>лландские тортш;ы, jijKJHmtHiiH! 
и Архангельск, снискали особое благоволение Ивана Грозного против своих 
предшественников англичан доставкой «узо])очних» особо ценных товаров̂  
«англинские гости пиколи таких товаров не приваживали». Царь Алексеи 
Михаилович в lOGO г., давая ииструкции своему комиссариусу Гебдону, пи- 
<vui, что (чму хотч'лось бы но1луч;и)ть иа-за Г1ш1ицы «кру̂ юев, в каких хсцит 
HiHaiKM̂ irn король и фрмщу̂ яжшй и цеорь»

И XVИ в. наиболее интенсивный торг с Московским государством зели гол
ландцы, причем доставляли в Архангельск не только товары своего нроизвод- 
стиа, но главным образом других нр0И31В0ДШ{ШИХ стран Так как по приведен
ным jibruie сведомн'иям, в Годанда! и Флшидрии металл1И|че<5юое Kijya«®o не 
производилось, можно предположить, что кружево это вывозилось ими в зна- 
чительно!! части из Италии и Франции, где выработка его была чрезвычайно 
распространена и экспорт весьма значителен.

Уже русская «Торговая книга» 1575— 1G10 гг. упоминает о покупке кру- 
:1сев— «кружева немецкие дешевы© купят по 2 деньги». К 1614 г. относит
ся O'TuiJiiL’.Ka 11ет1)а JlpuiicKOiro к др. о, noji/ункс в Арха/нгеяьске у иноземцев и 
у русских людей узорчатых аюва'р(лв, в том ча1сле «вуллено щу̂ 'ж̂ ва, эолотаььо 
и •0 (‘:рс10рячгы1‘, ш;н1рокио узкие, ко'вашьре». Ио допес^нлям шведского aireflpra 
де-Родеса 1G53 г. среди иностранных товаров, привозимых в Архангельск, 
значится «проволока, золотые и серебряные кружева и позументы». Как сооб
щает Кгаьбургер, в 1G71 г. было привезспо 185 фунтов * и 27 шт̂ ’к и еще 
4 ящ1(ка с золотыми п серебряными кружевами, 2 штуки поддельных кружев 
и т. д. В 1G72 г. —  70 фунтов и 24 золотнша золотых и серебряных галу- 
HOiB 'И кружс'В. В 1G73 —  2 пуда и 8 фуштов оолотьвх и серебряных кружез 
л галунов и в этом же году в сентябре —  два ларя с золотыми и серебряными 
1;рулсевами

Часто для нужд двора кружево покупалось и у московских торговых лю
дей в Сур10Ж'С'К0м, в Золофои и в специальном Кружевном» Рядах приче-м в 
Д|01кум)С|Нтах оохраиился целый ряд имеп TOiproiBHCB кружевами; бывал'и «еод- 
пократпо случаи покупки таких кружев и у частных лиц, например у Бран
денбургского посла, у закройщика, у дворцо<вого истопника Как общее пра
вило, за редким исоюченщем, оценка металл1ического кружева производилась 
на Beic (золотии'юи); такш образом! це<п'илея преимущественно самый материал.

И. Гурлянд, «Иван Гебдон», Яросл., 1903 г., стр. 48.
И. М. Кул1гшер, «История ру<5Ской торговли>, П., 1923 г., стр. 129, цп- 

ги.рует Savary, «Le parfait negaciant», 1674 т.
«.Материалы о состоянии России в ,1050—55 гг.» — по донесениям Ро

деса 1053 г. «Чтения ОИДР». М., 1915 г., кн. И, стр. 173. Отписка Негра
Пронского и др.; А. И. Успенский «Столбцы бывш. архивй Ор̂ тк. Пал.», М., 
1914 г., № 44; «Соч1инеа1ие Кильбургера о русской торговле»," Киев, 1915.

‘‘О «Книга покупочная мягкой рухляди 7152» (1644 — 46). Арх. бывш. 
Оруя«. Пал. ГАФКЭ, д . № 100 лл1. 19, 31, 42 и др. «Книга приходная н рас- 
Х'одтгая Царицыпой мастерской лалаты 16S2 г.», там же, Л6 S03, лл. 216, 245, 
252 и т. д.

Кинга расходная золоту, серебру н т. д. Государевой Мастерской Па
латы 1067—71 гг., ГАФКЭ № 720, л. 294; Книга приходная всяким з'зороч*
ным топа1>ам Царицыно!! мастерской па,1 аты 1683—84 гг. Архив, бывш. 
Поуж. Пал. ГА<1>КЯ, № 873, лл. 18, 29; Оголбцы Архива бывш. Оруж. Палаты 
М« 3786, 1618 г. Книга Приходная и расходная Царицыной мастерской па
латы 1682 г. Ajixnn fujBHr. Оруж. Пал. ГАФКЭ Н  S03, л. 216 л др. Книга 
1683—84 г., там ate, № 878, л. 4.

* Л у д  = 40 фунтов = 3840 30Л 0Т Ш 1К 0В  = 16 кг.

180



по ие дн>отоннство 1>аб(Угы1, которое в питя'п'ш кружо1в.с. itmojh) r.'ia;«e'iiic'royioiui‘o 
аначепяе. Цепа золотпика кружева на протяжении XVII в. чаще всего ])ав- 
нялась 5 алтынам 4 деньгам за золотиик, с неболыпими' колебаииям1Г. При 
таком расчете один аршин* золото-серебря'пого кружева оредпей ширины око
ло 5 см. обходился на золотые деньги в 18— 20 руб. Но бывали отдельные 
случаи покупки и по более дорогой цене, по 6— 7 алтын, а в 1723 г. при по
ниженном курсе денег ку1плен для Бкатерииъг I щ  студента Ивана Иванова 
сына Пк>сттикова... поэтг- 
дишнан» серебряной по 13 
алтьш 2 деньги золотник, 
всего па 195 руб. 20 коп.

Кпльбургер приводит два 
перечня стоимости приве
зенных в Москву золото
серебряных кружев за май 
1674 г. —  более ранвий 
по 14— 16 руб. за фунт 
и от 30 мая 14— 18 руб. 
за фунт. Галуны в это же 
время расценивались по 
10— 12 руб. за фупт^ .̂

В XVII в. применение 
металлического плетеного 
кружева в обиходе цар
ского двора и высших 
клаЮ'СОв стало на1СТолько 
обычным и распространен
ным, что нет возможности 
перечислить все пртеры.
Упоминания о нем неодно
кратно встречаются в опи- 
ои плаФЬЯ даря Михаила 
Федоровича 1626— 27 г.,
IB 1жи1санш1 «Цафюкш Вы
ходов» и во всех описа
ниях царских одежд вплоть 
до времени Петра I, каф
таны которого, обшитьте
таким крулсевом, сохранились в Оружейной Палате- Таким же кружевом об
шиты нерхние одежды, изображенные на норгротах царонеи конца XVII в. 
(рис. 18) и на рисунке де-Бруина «боярьпиия» начала XV III в.

Наиболее торжественные царские одежды обычно укра]нал1гсь вынтиико!! 
ип зшота, жемчуга и камней. 'Но ость прим̂ 'р!,! отделки ца̂ ргадих одежд и 
пл^еньгм зш(ото-€е1ребря!нъ1и ®ружев101м: тшк, овадооныи наряд да'ря Ллек(*('н

«  Расходы ими. Вкаторины I, Обот̂ тг. вт.пигсок ча Лрхипшых бумаг о Иот- 
fM3 Г?€ЧИМО(М, м., 1672 г., т. II, 'СТр. 148.

€(С>>чине111Щ> |Кильбургера». Киев, 1915 г.
Опись платью царя Михаила Федороп'нчя. Л. УспсискиИ, укал, соч., 

вып. III, стр. 576, 595 и др.; П. Огроеп, ука.ч. го’г. стр. 5;]4, 511, г>28, 049 
и др Опж ь̂ Оруж. Палат1.г №№ 133-139, гга)бл 70, 80, si; «=Д1>опп.>стм
PwUoKom  Гоо̂ гдат)ства,, М.. 1849-53, Отд. IV. № 177 и отд. ТТ. 52-
55- ?̂у<̂ ские древности», кн. VITI, табл. 3; см. портрет ц-иы Софьи п Лорса- , 
le’ ГО lUem^Mon̂ iB, «R. II. Шерометьпп*. М., 1914 г., табл.). iioipTjioT дочо].п 
ц.' Адаксея |М»хайло(пи1ча ш собр. гр. 1’. Д. Татстото (Д. Ilmui'(l)opoiR, tCoK- 
ровшда в Москва», 1901, табл. огр. 400).

* Ара1глн = 71 см. I

Рис. 18. Царевна Софья Алексесвпа (Версаль)



Miixafijiomi'iii при ого жопитьбо па Наталии Кирилловпо был «...форозся сук
но скорлат Г)1'л, К1)ужиио немецкое-пл1‘Т(‘Иое золотпое с пфоды» Другой при
мер —  это клфтаи :и)лопи)го аксамшта, Петра 1. Так же имеютея о таком кру 
жене упоминании и многочисленних ониеях М0пасты])ских ризниц и н доку
ментах частного Пыта, и ]Mi;inbnx и сговорных зани'сях i.'pyniioro купечества 
конца XVII п., н дух(НИ1Ы'х заиг1цаниях служилого и торгового сословия

своем П1)именении золотое кружево служило декоративним добавлением 
но только для 0Д0ЖД1.1, но и для (;ам1.1х 1)аз1К)об|»азных нр(‘Дметов как свет
ского, так 1[ церковного обихода. Лм обн1ивались завесы к зеркалам, к трон
ным креслам, например к двойному серебряному трону царей Летра и Лвана, 
храняп;емуся в 0])ужейпой Палате, «в 108() г. ...позади государского моста с 
дну сторон, к №,мге скроены два заве'са бархату шафранн0 го цвету, нашито 
1сружово сере1бряное плетеное с 'прежнего завеса»; шолоти к кроватям, так в 
J()2{) г. aia кровати царя Михаила Федоровича... «пять завесов камкл куф- 
терь бела... а но завесам н но небу и по швам пришнвапы кружева золотые, 
золото с серебром плетеные»

Украшал1гсь кружевом одеяла, чепраки, покровцы, в имуществе кн. В. И. 
Голицына имелся «верх шапочный золотой, плетеной, подложен атласом брус- 
н'нчным» В Оруж(‘й1|1ой Палате С1Юди неслюльки  ̂ нар стар1гшилх рукавиц 
имеются две на 1 )Ы, ук])ан1енные золотым кружевом. В имуществе ца 1)овны Ири
ны Михайловны к])ужевом были обшиты такие Н 1)едметы, как «рукава» (т . е. 
муфтг.г), у царя Миха.]гла <1>ед(>ровича имелся «налатник бархат червчат 
круживо плетеное золото с се])ебром»

В описи имущества кн. В. В. Голицына (1080-х гг.), где вообще bctjk;- 
чается больиюе количество кружева, между прочим, значится «кор(̂ та немец
кая... резная, золочена; в ней обито бархатом красным, но золотой земле.., 
верх обит кружевом плетеным с городы и с кистми-шолк алой с золотом...» 5°.

В имуществе Мажима Максимовича Строганова (1627 г.) несколько раз 
применены' круасевные отделки мужских одежд —  однорядок, охобпей, каф- 
тапов.

В купеческом быту можно таклсе отметить кружевную отделку жепсюй 
верхней одежды, например в рядной записи гостя Ильи Федоровича Песте1)ова 
1096 г. упоминаются «телогрея об’яриииая брусничная, шуба байберешная 
рудожелтая, две телогреи камчатны алы —  все обшиты кружевом золотым 
и серебряным с городами»®̂

Судя по сохранившимся образцам, можно полагать, что наиболее популяр
ных! было в русском обиходе XVII в. кружево с зубцами, с узором фламанд
ского типа (указашшй выше тип «Поттен-каит» с цветком; рис. 6— 12). 

Обычно кружевом обшивались края того или иного предмета (у одежд —
П. 'Отроев, У1ШЙ. со̂ г., ст|). 541.

'Пефеиптеная 1шига домовоп казны натр. Нткона 1S6G г.. «В1гемекник 
Общ. История я  древностей Рооспйскнх» 1850 г., кн. 15, стр. 59; Давьцова 
укагз. соч., стр. 17.

И. Е. Забелин, «Домашний быт русских царей», т. I, над. IV, М., l9lSr, 
ыаггоришчны 705, 723.

«Ощеяло, отлас, цвет жаркой, по стласу шито золотом и розиыми шел- 
ка№1 турецким ш'во‘м, коймы отлзс алой, а ло ней опушено вдвое кр.х-жевом 
ши,ро(1сим с тороды, а в 'нем золото с сереЛрол», 4,'Розыскпое дело о Феторе 
Шакловитом и его сообнигиклх>, — Роспись плап>ю. посуде и иным вещам
кл. R. Б. ГoлÎ цыlнas т. IV, (̂ 1гб., ]8«9 г., стр. 209 и 57—68.

‘‘Я Кроильная тен.ига (платью (Государевой Мч т̂ерокой Палаты ies4—S5 г 
Г)ьм5нг. Архива Орулс. Пял. в ГЛ(1'КЭ, 735, л. 5; Л. УспенскнН, указ соч”
стр. 572. Опись Оруж. Лал., IS84 г., .'Ns 8970. та̂ л. 479.

«Рооысашюо дело», стр. 153.
Л. Л. Пведе'нший, «Торговый дом XV I—XVHI шв > Л 1^4 г 

стр. 39—40.
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полы, рукава, ворот, подол), причем кружево помещалось- зубцами —  «горо
дами» вверх, соответс.твеппо композиции узора. Так оно встречается па сохра
нившихся вещах, па многих изображеп1Гях русской церковной живописи, таким 
образом оно нередко применялось и па Западе, например см. Эрмитажную 
картину голландского художника Ван дер-Хельста «Иредставленио повоПрач- 
ной» —  платье невесты, портрет шведки Марии Софии де-ла-Гарди в замко 
Тиресо, портрет эрцгерцога Фердинанда худ. Леикса и др.

В московском бьггу кружева очень часто нашивались па особую опушку из 
какой-нибудь яркой ткапи, контрастирующей 'С осповпой тканью предмета 
и еще более выделяющей рисунок кружева. Иногда из кружева составлялась 
целая орнаментальная композиция, как папример на чепрак© и покровце Ору
жейной Палаты 5̂ ; naj.jie]?BOM по а&леиому бархату пашпты «оропы, круги и 
квадраты из золотого кружева, а второй, красного бархата, у1{рашеп таким же 
обра^ серебряным кружевом.

Декоративный эффект золото-серебряного кружева часто повышался впле
тенными блестящими полосками бити или добавлением «пелепелов» (бляшек), 
также последовательным чередованием узоров из золота и серебра. Последнее 
определялось, как «город золотный, город серебряный». В царском быту метал
лическое кружево, само по себе достаточно богатое, иногда еще украшалось 
введением жемчуга и камней (см. рис. 1, 2, 3, 20).

Кроме кружева, плетеного И31 одних золотых или 'сер&брмьгх питен, имело 
прим '̂иение, хотя в небольших ра'эмера1х, »кр|уже«о шелпсовое, плетеиое с зо- 
лотной нитью Но образцов, такого круЖ1ева яе сохрапняссь, и судить о нем 
пет возможности. Более дешевым сортом металлического кружева было мтур- 
ное, т. €. из золоченой меди, произв10д®мое, очевидно, в Лионе, которое долж
но было иметь более широкое распространение, а при дворе употреблялось па 
отделку менее дорогих вещей— «дуркам», «карлам» в в «крымскую кладь», 
посылавшуюся в подарок крымским ханам и их приближенным В Повотор- 
говом уставе 1665 г. отмечаются (факты, когда подобные 1фальншвые золотные 
материалы выдавались иноземными торговцами за настоящие, чем причиняли 
русским торговым людям «многие убытки и домовые разорения».

В то время как на Западе золотое и серебряное кружево должно было со
перничать с нитяным, последнее в Москве совершенно не встречалось, н даже 
белье чаще всего украшалось золотыми вышивками, плетешкамп, пюлковыми 
яаш1гвкам11 и т. д. Первое упомипапис о нитяном кружеве нам в'стретнлось 
лишь в 1690 г.5®. Такое широкое примепепие металлического кружева молено 
об’яспить тем обстоятельством, что оно своими основными декоративными ка
чествами, как эффектный блеск и видимое богатство, хоротио подходило к тя
желым ярким тканям, часто также затканным золотом н серебром, и к прямым 
неподвижным формам русской одежды.

Де%оративпая эффектность золото-'се1)ооряного кружена вызынала в свою 
очередь новые узоры и композиции в вьпиивках золотом, серебром и жемчугом, 
уюрашавших одежды и pa;wи'̂ пIыe бытовые предметы. В п(’рвон половите

cNordkska iMuseets Arsbok F!it.iibiir(Mi», Stocklvolm, 1ПЗЗ г., г ц \  ИЗ;
В. И. Лазарев «Портрет в тпку ’̂ство XV II в.». М.—Л., 1П37, табл. 1.

»•' Ор. Пал. Чапрак № 8970, Опись Оррк. Нал., 1884 т., табл. 479, Пок])опоц
Лз 965S. „  , ,

S* ApxHiB. бы|вп1. Оруж. ТГал. сОшись кашгы! ir шлатью u-:iniT Jlp'irm.r JSIit-
хаПловны. 1Р.29—30», ГЛФКЭ, № 776, л. 100, ,н «фиргаи а̂ пглчиЫ'С, к.руж:1Гпо
питеное шелк темно гноздичсп же о золотом», там же, iOiiiicF. казны и Ма-
стррокон’ «ялаты царя Але1и-оя M.ii'xalliomirw. t(i53—'54 ir.», № Г)90, л. 39.

А У<1110нгк'И«, указ юоч.. ы.шг. I, М., 1912 (Г., .М 49, стр. 15—10.
56 li. Е. З̂а6*'ПНИ, «/loiMaairimill: быт р'у^кнх ца,р1гц», iM., 1Я72 г., ппд. 2,

M.iTff). <щу. 44. «Оголбцы бывнг. Архшпа Ор. Пал.» № 472. (Ти>|)пти пыпи-
сок из iipxmrnibrx бумаг о Петре ПолшкЮ'М, М., 1872 г., т. I, стр. 117.
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XVII и. эти вьтиивки 4иб|,гчн'<> пид с вытяиу'Ваи;'М1'я ло
ИМ! у:и>1мщ из 11обе1У>в, занотков и т. и. lio вт<»|х»Г| пол" ВН'И<.* Х\11 в, и <wo- 
бенно 'Н конце рго появляются вышитые этдолки, явно nf>4 |»aJiuiHtuiue по <l»op- 
ме К'ружеваи (i»inc. 1У). Они имеют ха1кчкт<*1)НЫ'е округлые зуЧ1цы̂  п1Я1чем в 
каждом из них помещается об<х?()блешю мопгв цветка или какон-л1Г(>о еще 
элемент.

Pjic. 19. Вышивка оолотом, шир. 9 (см (Гос. Истор. М̂ -зей)

В Ш1И0 И 11ат|»И1а1рш<‘й pinmwuJi 1720 г. такок» ргда вы»тп?ка на патриар
шей одежде характеризуется именно как намеренное подражание К1»ужеву: 
«а зарукавье и подольпнк и стор<1Нники, вместо кружева с городами, шито 
все по белому полот1гу, земля серебро сплошь, гладью, н травы и 1>епьи п ко
ронки шито золотом сканным».

Но это подражание кружевным узорам не было отнюдь точным копмгоил- 
нием, а л)пнь иснользованнем отдельных мотив(И1, часто со своеобразнимм 
изиене.1С1гямч1 и до|б;ирлениям.1Г. Например сох1К1Нигвп1Ляся одежда cain;oc пат]). 
Лдриаиа (!()*.)()— 17(1(1), переделанная из uaiH-кого кафтана, отделана вы- 
НП1ВК0 И из жемчуга и itaMnefi; «Гаккос... оплечье и за|»укавье и передник и 
посто1юна1ИК1[ и п<»дольни1С —  К|1»ужево с го1юдам1г, шгзанье орлнки и к̂ цхиши 
II TiKuuiu и <'p(UHiPM II мелким лм'-мчуи'ом...»

К еожален'ию мы н<‘ ilmocm п1)ЯМЫХ гведопии о П1юизвч1детве ятот кружева 
в Мжмми>, хотя ||К’»п>мпен11о оно имело мс̂ то, но шжидпмому лпинь в шЧ|олыпих 
размерах. Частые покупки кружлва для Мастерской Палаты или «в в< рх к ца
рице» ,V) еамаго конца ХМ! в. уклзы1ва.1<»т н;̂  то. чтч> cikVtbchikk' п1х:»|ЦК1’«1Дпти4» 
IWI 1и-яком случае не уд(йиетаоряло спр^иу. Истре чают ио1г я в столонах Архи
ва Оружейной Палатьг и iipHnoiiiiMii.ie И. ^̂ аЛолтгым 1тмея1а м'>-исч1Н1-к,руя:г1:ч1и- 
KIW мало дают п ем1.1слс 'ггнещения itNniiwHra о пыдсмко кружева, так кя.к все 
эп1 имена олгос}ггся к кружевникам-ткачам 1мзличнт.1х гачТ>ио« и те<'ем, i;o-

Опись ИатрнарпюП PinnH U u 1720 г.. М.. ] 0 Ю г.. стр. 29 .V' 75 к 70. 
1‘упгкнс wipORMOCTII 11<1 Г1П1МКЛ1М Г»,1р1ЦО|1П;ОГО ЦПД. <'ritHirHHilTIIOK. >'Ч-1Ца, ,ТЖ'Т J3. 
H’ojwoitiio-jicTopnM. ibVMfl-niiiPKiif, Строгми. уч-1ца, л. 53.
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торые, как было указано вьипе, такжю назывались «К1)ужнв()М'». К такою 
щ.да раооте относится it круженной стан, сделанный в 1045 г. в Государеву
Мастерскую Палату

Упоминаемые случаи изготовления «знаменщиками» узоров для кружев 
также в деи'ствтгтелыю'сти клга.ются только шигть'я нн'Л'КЧИмШ, золотоу и с<‘'ре- 
0 i>0 M, жемчугом шги камнями. В 1(552 г. имеются сведения об пност1>а1ИИЫХ 
м»стерах-круж1е>вн11гка'х (ihim 'И к'а'штмиишгклм п'редши'сывалось отводаггь в IFi'mcu- 
кой слободе места наравне с аптекарями) —  это, конечно, были также ткачи 
галунов —  «кованных кружев». Однако .некоторые косвенные указания го
ворят о существовании в Москве в XYII в. искусства плетения кружева.

Всевозможные- отделки одежд и других предметов, вьшнитые шелком, золо
том, H.irjaimie жрмчута и клмня'м'и —  все, г̂то шл1о па украшаете парадных 
одежд II пре<дметов дворцового и культового быта, 'создавалось в специальных 
ЖШ'0 К11Х Macreipc'KiLx, который находилтеь в каждом боярском доме, а при 
дворе были в ведении самой царицы. Б составе мастериц царицьшой Мастер
ской Палаты упоминаются в XVII в. и 'кружевницы. Общее воличе'ство масте
риц в первой половине XVH в. доходило до 40, а в 1691 г. их бьмо 87 чело
век с ученицами. Первостопенньш мастерицы получали жалованье от 2 до 
4 руб. в год, меньшие и ученщы —  по иолтине. Хлебного ржи и овса 
старш1ге получали по 7 и 8  четвертей, меньшие ио 3 |н 4 четверти, л кого 
было поместье, тем хлебные жалованья не давали. В 1625 т. жало(ваннс 
кружевницам, которых бь̂ Ю' в то время 1 0  чел., 'было 2  руб., золотошвеям 
же по 4 руб. в год. Мастер-юружев'иик, (ткавший галуны и тесьмы) получал 
7 руб. 'В год. Иногда по особым случаям, связа;иньм с таким-либо со'бытием 
в царской семье, ши к нраэдшкл'М 'мастерицам выда®алвсь паграам: в
1 0 ] 3 — ^ [ 4  г. декабря 13 «дано гоеда.рева жалованья золотим мастерицам 
и белым швеям и круже^внщам <14 человек) по полпята! аршина С1укна на- 
страфилю»

О «а'мой работе кружевпиц сведения очень скудные. Известно ™ЫхО о 
выдаче им золота для плетения кружев к ширинкам (1646— 50 гг.) При
веденные выше кружева ширинок бывш. Патриарше!! Ризницы (рис. 1 . )
могут быть отнесены именно к такого рода работам мастериц царицьшон 
Мастерской Палаты; это особенно подтверждается и тем, т̂о онм выттлетены 
по опредсдетюй форме (в вис рамки) для данных ширинок. Иалтию внлс- 
теипого жемчуг! такж« свидетельствует об их русскюм нрепсхождешш, так как 
В иноземных кружевах ни жемчуг, ни камни не применялись.

Д р у ги м  образцом песо м н еп п о  р усско го  п р о и зво д ства  надо п р и з н а т ь  и  замс- 
ч а т е ч ь н о е  к р у ж е в о  н а  п о л о тен ц е  (р и с . 20) ,  подарениом  ц ар и ц ей  П р а с к о в ь е й  
Ф е ю р о в н о й  1га,тр1И'рху Л д р и а н у  в  1696 г . « в  пом яновенио, 'ПО ц . 1Ь ш 1ие 
А л е к с е е в и ч е »  ( с и .  п р и м е ч а н и е  17) .  Оно сове1)ш енно о р и ги н а л ьн о  к а к  но компо- 
■ппН1И т а к  н  п о  т е х н и к е  п по  м атериалу —  о р н а м е н та л ь н а я  сх ем а  узора рас- 
тиггельн'ого характе1>а о б сто и т  т  н е с к о л ь к и х  к р у п н ы х  игга'мо:)'в, со ед и н ен н ы х  
Г Ш 1.ВНО нс{гибаю1ц и м и с я  р;1:шеткл(':н 'иями. У:^о|р в ы п о л н е н  не К 1)у ч е и ы м  зо ло 
том  к а к  о б ы ч н о , а  б и т ь ю , повидн 'мому п р и  п о м о щ и  ш 'л ы ;  он  со с та вл е н  из 
ат;^ад|,нь»х ф и гур н м 'Х  эл е м ен то т , в и о сл о д стви и  окренлсв^ных м еж д у  с.о^)ою.

г.« и. З^м нк, «ДоматтШ быт руссжих ДШ'ИЦ». Мпториалы. гтр. IIS ;
Д,1иьгл^ книга доиежиоП калиы государоноИ М..отор-
cKOtl Палаты 10 24- 2в гг.э, № г,.32; Л. .Викторов, ука;к соч., выи. Т,

«Геипаря в дет. дано масте1.инам золота прядепого д^и.ть иовок
вроом спфок Т1>и золо-шгика ка ипприпочноо и.тетеиис круж1>па. Ornw, оаюто 
unvLnimic Феюр Поро<>с11». *Киига приходная и (расходная оплоту и со- 
пебпу и т л.Ю'^Я—50 г.» Лрх. быпш. Оруяг. Пал. ГЛФК.Э, 719, л. 558. 
Также см. Кологриво®, «Госу̂ а̂рсва большая шштула», C«i6., 1903 г.
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Ф(М1 u.'DiiO'jiiicii oicoobiM H.icTcm.iM fucii.K'jiiK'M <■ Mc.uai'MH истч̂ лыгами. Jiccb узор
1 1 0 KiKiuM o6iiii:taii мелким «кафимсклм» жемчугом, a ииутри украшен вшн- 
JI.1M1I enejKiR'iibiMii ииумрудами. Ошцпи luieyjioii кружена силлжается с темп 
«транпымп» 1)а»»()дам11, i;oTopi,ie. еоетаиляют наиболее xaj)a'KTepnyio че!>ту 
русского народного -орнамента XVII в , К а к  указано иыше, П1)исутствие

Pirc. 20. Кружево золотое с жемч̂ тол! и шн'р. 13
(Гос. Оруж. Палата) см

жемчуга, а особенно изумрудов подтверждает предположение о русском 
пронсхождю̂ ини 1фужо1 !а. Пгя комнгзицня узора говорит о самостоятельных 
творчес1П1х искаи1гях, свободных от подражания иноземиьрм образцам.

Ьсть и отделып.ю факты, которые могут свидетельствовать о производ
стве кружев в Москве, но только в высишх кругах общестиа. Так в имуще
стве̂  царевны Ирины Михаиловны и l(i3C г. дважды упоминается ко,и.Гм.чка 
с 1о костяиьпми коклюшкам.!!, очень нарядш.гм!!, нрорезпым!!, рас!1нсаи!!ымп 
золотом II к1)асклм!г «чо])ичато|’1 и зеле!!ою»

У нее же имелось «оди!1над!1ать ащинн (1ез чети кружево плетеное серебро 
с июлком 1иемаха!1С!:.им, реиеС.чато» (см. прим. 5-1)— это у1:а;ш1ио. на нгиоль- 
зование !ij)ai!CKoro телка дает повод для заключения, что кружево было п.' 
пр1!воз!1ым, а выполнилось в МоС!>-Ве.

М0 Ж!Ю 1!редиоложить, что в 1,-0 !!це XVII п. !;ружево плелось н в доме кн 
1̂. и. 1 оли!и.1иа —  у ИС1 0  была «нодутка круж!!виая, oiaeeiia сверху бапха- 
том зеленым, с двумя ящикам!!, а в ящт.о ко!;лю1ики костяны.-». 'Следует

« ш . ’ • '• •’*  « « « « I - » .  .Vb'«. соч.
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отметить, что в его имуществе большое количество одежд и прочих предмето1{ 
были украшены золотым плетеным кружевом. Предположение о производстве 
кружева в доме кн. И. В. Го.ыщына подтверждается до некото1)ой стснсни 
и тем, что в описи его имуи1'ества' противопоставляется круж '̂во «покупное»—  
кружеву «домашнему»: «Жалованная грамота... па верху положен изорбав... 
л по К1Ш 1М; иуо[>бава с 3-х сторон панигго домашнее KpyjKCBo золотпое с го- 
роды, а не достало кружева аришн 2 веригка и то-же число куплено золотного 
кружева с городы в ном весу 7 зол. без чети, а за золотник да/по 5 алтын»

Относительно производства в других местах имеющиеся данные еще слабее, 
так «  г. Кал̂ ппгпе, изве1стпо̂  
своим пазднеиипгм кустарно-кру- 
жев1гым: промыслом, сохра111ил0(сь 
предание, будто кружевяое ма- 
стерстют бьмо 'Сюда завезено в 
XVII в., когда царица Мария 
Пльишшна во время моровой 
яэвьг D Москве переселилась в 
MecTHbwl Маосарье® монастырь со 
всем своим штатом дворцовых ма
стериц

Также и происхождение кру
жевного дела в Сольвычегодске 
относят ко времени деятельно
сти здесь Строгановых. Однако 
дальпеншие мат-ериалы, сообщае
мые об этом Давыдовой, не дают 
основания для действительно 
столь ранней датировки этого 
промысла па местах. Имеется 
сведение, якобы Петр I в 1725 г. 
выписал из-за границы брабант-
■ских кружиешпщ и поместил их ;в Новодевичьем м-ро в Москве для обучения 
собранных там беспрагютнььх детей Отсюда это производство действительпо 
могло получить широкое распрострапсше.

★ *★

В XVIII в., с вв̂ -доннем Петром I одеждьг западноевропейского оо1Шца для 
дворянства и служилых людей, золото-серебряное кружево eni,e продолжало 
•некоторое время применяться в украп1ении одежд. Сохранивншйся черпьгй бар
хатный костюм Петра I голландского типа обшит золото-серебряный кружевом 
с круглым1г 3(у'бцами, еще в духе XVII в. *’’®.

Наиболее типичными для первой половтпд XVIII в. было кружево «пуэн 
д’Эснапь» или, клк его называли, «поэндиинташь». Это род птю 1кг, сработанно
го из плетеного шнурочка, который при сцеплении дает причудливые подвиж
ные формы, очень эффектные, типичные для позднего стиля барокко. Яти кру
жева служили отделкой кафтанов, шляп и женских платьев (риг,. 21).

Рис. 21. Кружево золото-оеребряйое, 
шир. 18 см (Гос. Истор. Музей)

6-Ч Ролыгкиоо доло о IlfiunmmiTOM, т. 3, гт|). 112, fiio.
И. Ф. Ипко ibCKiili, сКоля ппи.кис к|)ужспа», К-. 1029 г.. €тр. П.
/1)1Вылова, указ. соч., ст|). 9, 10, 4S5; «Peasant lArt in liussia», London. 

1912 г.
Находился в Кужткамеро п'ри Лкадтмшг Наук..
Давыдова, указ. соч., табл. X, рис. 4, табл. X III, рис. 2.
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1Це1)бату)1в, 'лгитиная М'ужгше костюмы поирпв̂ кюго к̂реиени, отмРча<  ̂
<• )'алу'11.а1шг, с и поэнд^манамн до;1ап> iia-’ia.in». Вьппе пршво-

днлся случаи покупки «иоэпдншпали серебряной» для Екатерины I (см. ттрим. 
58). Встречается оно и в приданых 1>осписях того времени. Так в росписи 
Г)1М';гужевой-Рюминой 1747 года значится: с шокою алая <; с ч̂)р«рялъ1>
М'И TpaiiwiwiD и поддиигианом еерсорянъгм», оцене1пгая в 590 руб. Сох'ра)Шгв- 
Hiieiicji до na'HieiX) вромеии 'коранадиштое платье Лины IfoaiiTOBirbi/ отделлто 
по вс(‘й Н'|)1ВС*рх1Н«;ти юбки замечал'елыгым золотым кружевом франдуз€1М)й ita/м- 
Т1Л с 1срупиы1м сложным узором, которое можно отнести к этому-же времопи 
(подобного типа кружс'во рис, 22).

Другой вид металличесл̂ ого, большей ча)стью пл€Т(̂ пого из серебряных нитей, 
кружева XVIII в. —  «сетка» встреча<угся весьма часто, по исключителню 
как yKii>aiH<‘iH'Hie жоию-ких одежд и це̂ шивных предметов. Этого 1К)да кружево 
обычно имеет вид прошивки с очень мелкими зубчиками или без зубцов, 
с ровным сетчатым фоном, па котором 1»асположеп несложный узор полотняно
го переплетения; обычно это квадратики, пятнышки, неоформленные побеги. 
Другой характе])ный узогр этого кружева— сквозные квад1>атныв илг круглые 
1)сшеточк)[, составленные из «овсянок» или «пасповок» (рис. 23, 21).

Это очень тишгчиый мотив для кружева XVIII в. (С. Давыдова пепра- 
пнльно 0т1и№'ит его к XIV в.). Возможно, что нааваиле «осФка», mic часто 
'1м*треч1а1ЮП1еег.я в доисуаьелтах это1го времени, бы.ю присвоено эт.»му кружеву 
за его сетчатость и отсутствие зубцов.

Известно применение таких «сеток» в особо парадных случаях, а имеппо 
во В1ИЧМЯ коронационных церемоний, Т1>емя 1гмпе1)атрицам1 1 : Анной, Елизаветой 
и Екатериной П. Это были две роскоиппле мантии. Одна из золотой «сетки^, 
другая из серебряной. Последняя, сох^шгивигаяся Ь собранти 01л>'жейной Пала
ты, сшита из узких полос, па сетчатом фоне которых расположен узор реше
точек и пашитью плетепьва розетки (см. прим. 13). Золотые и серебряные 
сетки встречаются в рядных записях, как отдел'ка платьев, например, в рядпой 
Прозоровской 1712 г., дочерей гр. Р. Л. В(фоицова 1758— 59 гг. и др.'Ч Па 
ПО1УГ1ЮТ0 Румянцевой, :эт1Ю1сящемья уже к 17G4 г., изоб1ла.жена такая {•eix'opH- 
ная сетка в виде украшения накпдки

Из «сетки» делались накидки на платье, которые играли довольно свое
образную роль в отделке костюма женщин а1)нстократического круга: так вдо- 
вам, обязанным носить черное траурное платье в течение 3-х лет, разреша
лось, в случае выезда па свадьбу, по лшиь по прошествии двух лет, п;»девать 
сверх черного платья серебряную сстку; по истечет1и Ж(! трех лет можно было 
в парадных случаях надевать сетку золотую

Все же надо отметить, что 1юль золото-серебряного кружева в украшении 
костюма XVIII в. по оравдгению с XVII ib. отходит на btoixmI нлдаг. Оно >TTjTia- 
ет место золотому if серебряшому ниггью, гал'унам ш в особенности белому

'Ки. Щербатов, «О повреясденик hikibob в Госсни», п:}д. Лондон, 1S5S г., 
стр. 17; Л. Васнльч'пков, «Семе11ство Разумовских» (приложения), Снб.. isvi г- 

Оншсь Моск. Оруж. Пах, ч. I, М , ISSI г., отр. 76, .М- 159. Ио^и Ана
логичное круясево на платье сс1)е6 ряного глаэетл изображено на по]»гр<*те 
Лпны Иоанновны х.уд. Каравякка в Гос. Треп>яковско11 Галлерсс.

Давыдова, указ. соч., табл. 1, рис. 1 , 2; табл. ПГ, рнс. 1; табл. 1Y, 
рис. 3; таДи. V-6, pine. 1.

Савваптов, указ. соч., стр. 331—333; Гядная запись боярина кн. .\п- 
дрея HcTipo'mria Прюзоровокото. «(Тюри, старинны:? Оумлг агдтк-я П.П. ПЬ-кина»- 
ч. IX, :М. 1П01 г., стр. 50--53. ' ’ ’ ’

2̂ Портрет 1’умя1гцо1и)1Г, работа хул. Лplг.̂ ^̂ шл 17в1 г.. Гос. 1’>чхччИ« МузсП. 
Д. Я'ньков, «Расска)зы 6ai6ymiui Блатч>во», М., 1SS5 т., сгр. 2S и 142.
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Гис '12. Ivi'V/Keno гичпор шоэндишпаиь» золотое, шир. 28 см
(Гос. Истор. Музей)

Рпс. 2 3 . Круясово серобряцое, шир. 3 см (Гос. Истор. Музеи)

IMic. Jk  1Г||ужс1!0 серобряное, шир- 33 см. (Гос. Истор. МуасП)
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нитяному кружопу, которое вместе с модою проппкает из Фрапцил и, сводя 
с ума щеголей и щеголих, 1)а:ш1)Ж!т не одно дворянское состояние. Н то же 
иремя мода на дорогоетояии(е нривоалые нитяные кружева дает сильный тол
чок ирои:звод(̂ тву таких кружев в помещичьих мастерских на основе дарового 
крбно(тло1 о труда. J усские кружева этч>го вр1‘меии в узорах повторяют мод- 

ь французские и фламандс]а1е образцы, п можно встретить даже в совре
менных нам названиях кружев отголоски моды painiero XV III в., ианример, 
фантажное» от кружевного головного украшения «фонтаиж» (г. Калязин) и др.

течение в создании кружевных узоров, которое наблю- 
тся в кружевах народных. Это воснроизвсдение мотивов XVJI в., кото1»ые 

 ̂ сохранив1иих€я в большом количестве золото-серс'бряпых 
к])ужев как в церковном обиходе —  на облачениях, покровах и т. п. так 
мрпД одеждах сарафанах, душегрейках. Благодаря богатству орна-

' движению линий и известной красочности, старые узоры в раз-
1ш родногоХ^а вошли в узоры типичного

т п а т ш ™ " у ? | Г ,“"  в костюме
1I0P m  J v  К Р У И К . и Солее яешсоюе m raiyi,.

. а!яду с галунами, применялось на сарафанах и особенно па паратных

4 v fi fn !r  i  г ’ илотиымпзубцами и с изгибающимся ленточным узором
С середины XV III в. часто в укран1енип такого кружева вводится повин 

элемент, совершенно не встречающийся в XVII в. — цветная бить зеленого 
ишего или красного цвета, дaюп̂ aя в сочетании с серебром или золотой

сти, сказалась и  п создании кружев золото-серебияиых с цветной ийтыо н и  
«ечателы ш х ш ггя ,ш . и ол „х„„ш ш х х „ у * е в ,  с доквлеине» з , Г т а  йл[, c e , " e , t

Давыдова, указ. соч., та<3л. II, рис. 4 и 5.



У С Т Ю Ж С К И Е  ЭМ А Л И  XVIII в. С С Е Р Е Б Р Я Н Ы М И
Н А К Л А Д К А М И

т. Н. ТИХОМИРОВА

I
В сойрапии ГПМ имеется богатая коллекция бытовых предметов (около 

300) цветной п белой эмали, но краено-медпой основе, с серео1)япыми и зо
лотыми накладками, так называемой «Устюжской» но месту ее основного 
нроизводства

Начало производства эмалей подобного тина в России можно отнести к 
30— 40-м гг. X V III,в .; это подтверждается наличием в собрании ГПМ двух 
стаканов синей эмали (нив.

42303/Э.320 и 423(;4/'э. 
321) с серебряными наклад
ками и датой серебряной кра-

2
ской на дне снаружи «1743»
(рис. -1). На этой вещи нет 
прямых указаний на место 
производства. Другой предмет с

3
более ранней датой с у  1732» —  

чарочка синей эмали (ипв. 
№ 248щ/э.ЗЗЗ) с росписью 
сер<‘бряпсй краской, т. е. не
сколько упрощеппого тина, 
дает намек и на место про- 
юшцства: «у» слева перед да
той М0 Ж1Г0  читать как Устюг. 
Кроме того, известно значи
тельное количество более позд
них врщей с клеймами 
устюжской фабрики Поповых.

В литературе встречают
ся у 1;азання п на другой го- Гнс. 1. Стакан 1743 г.

' Предметы подобной техники пмеются п собряппях ленинградских музеев 
н встречаются © незначтгтельном ло.тичестве п ообракиях ОружоНноН Палаты, 
в м>тзея1Х Я. Устига, Оольпьплгат’ока, (’.мюленск̂ г н ,-ц\ Оводо1г.пя iro летщ- 
градским А(узеям получены от П. Р. Лспннсопа.
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|к>д, где 111М)Н;я!(>д1и!1Гсь эмали с пгигладкми. Историк Солььычрп'дска конца 
XVIII и. Л. И. CocKiiii 0 1 мсча(!т «111хад<>лжаю1цш*ся ч(‘1>еа М'иогис годы во 
о'иоМ' Г(|||к>До :яют1Г1>14! ll)(̂ мc(■Jlliь, сер<‘Г)1>яи̂ )е, С1:л1ЦИое и фи̂ ыфтяи'Ой с се1Х‘̂ ]*япою 
1Г а(шгйи() басм иною иаклад1М>ш» К cooKiUU'iuiio, 'в cô jwhiMH ГИМ нет ли од- 
лого Ji'iMviiMPfTia с yivaoaii'Hie-M на место и]к)1ииш>д(1тнд п Сольнычегод«ке, кроме 
оловя'инои ко1м>5к11 № щ5890/э.()47 с клеимом ла дне «го1х>да Cojwi Иыче- 
го'Д|Ц'Юои», Но этим еЩ'(; ire оирс'Д̂ 'ляется 'н'ртш̂ хожденис эмал '̂тшх на меди 
медальонов, украшающих е«.

1’а«1итш  ̂ ф|Ш11111фтяиог.)' ремесла, давшего вьм-х)1«>качеств1мгные художествеа!- 
ные обра:{цы, в этих двух городах не случайно, и первое место по време- 
iiif, иовиднмо'му, принадлежит Оольвычсгодску. Г^шденция Ст1>огановых, Соль- 

4и>1чегид1ск достаточдс̂  известен уже в XVI в. Выгодное местоположение на 
TirproiiOM iiiyipiT Лрхан'ге1ль1ск-^й 1б’и|)ь“~ с ее пуш ш ш  бттятствамм, и лгщиее 
в Кяхту, AejLaiOfr СольвыЧ'е1Г0|Д'ск одн'им из крулньЕх тор'ГО'Вых узлой рос̂ 'яй- 
ского государства XVI— XVII вв.

Это его значение частично сохранялось еще и в XV III в. «Здешние 
куидьБ и мющане, торг свой производят иностранными и российскими това
рами, из которых иностранные товарьв получают от Лрхапгельского порта, и 
с китайской границы,..» \  Являясь средоточием; торговых гостей, русских и 
иноземных, из которых многие имели в городе свои дворы Сольвычегодск 
был местом, где благодаря cni)ocy легко могли разветься художественные ре
месла, о чем свидетельствует шюстранецмюсланник И:Н5рапдт Идее в 1692 г.: 
«Приехал в Оольвычсгодскую, гар:>д пе малой, где многие богатые то|рго(ЕЫ<' 
п ученые художники, а паче серебряных и медных дел мастеры...» ®. Тради
ции эти были установлены с XVI в, Строгановыми, которые были не только 
потребителями, но и организаторами самого мастерства, «Тогда при д(»мах пх 
многие мастерства существовали для украшения церковного благолепия» Роль 
CTporau'OiBbix в истории искуоства этого времени зафт:С(И11>»вала сох1>ан11вши- 
МА'Ся памятн'и'кам'и укоренивш'имися иазишишями; CTiwranowKoe шитье, иконы 
строгановского письма и т. п.

. Такова же их роль организаторов и в истории финифтей, так называе- 
/ иого «усольского дела», прославивших Сольвычегодск во второй половине
1 XVII в, Финифти эти, имшшие своим образцом ayrd5y.prcKHe i>acnnfcubbe эма-
' л]и и 'Создавшие 'Свою «Ш'колу» в истории'” рус̂ ского эмальерного -нюкуоства,

Шгяются совершеппо особенными от всех прочих разновидностей финифтяно
го дела в России и достигают высокой техники и художественного достоип<*тва. 
Для начала XVIII в. иавестны {в собраиии ГПМ №№ 31827/э607,
6031щ/э657 и др.) ол101ЕЯнвые кружки и стопы с 'медалы>иами «усольскоп» 
дела», но уже значительно худшего качества, с изобралгепием «эмбле»», ха
рактерных для Петровского времени. К этому времени приурочивается общин 

\ экопомическип упадок города, вызванный открытием Нрбитской ярмарки п 
I перемещением Сибирского тракта в основном на Устюг. С 1719 г. Сольвыче-

2 А. и. Сожин, «История торюда Сольазычегодока», гл. IV, «Вологодские 
еиархиальиыв ведомости», 1882 г., № 4, стр. 116. Рукопись Сосклна приобре
тена в 1940 т. Гос. Истрричеюким Музеем.

3 И. G. Макаров, «Сибирские торжшс в Сольвьгчетодокол! уеаде в первой 
половиие X V I I  s.», Исторические зашижл, 1937 г., 1 ,

■* Щекатов, |«Географичеокнй словарь», 1807 г., т. Л”, стр. 1097.
5 А. Сошлш, указ. соч., 1881 1г., № 18, стр. 336—7.
® Путешествтге и журнал посланника Избрандеса, «Др. рос. Впвлиофпк;\»,

т. VJII, М., 1789 г., стр. 362.
 ̂А. Ооскчгн, укао. соч., тл. IV, стр. 365%

• ® Н. Н. Померанцев, «Финифти усольского дела», Сборн. Ооуж. Шлаты,
М., 1925 г.
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годск вошел в состав Велнко-Устюжской провипцип Архангельской губсрпии 
и к концу XV III в. вследствие ряда событий (мор, голод и пр.), от которш 
он не мог оправкться, «сен город», как указывает А. И. Соскин, «умалился 
ц пришел в упадок и по примечанию против прежнего не более в нем есть
домов и люден 1шпе, как третья часть»

В 1752 г. Архангельскому порту дапы были те же преимущества, как и 
Сапктнетербургскому, вследствие чего еще более возросла сибирская торговля, 
а вместо € этим н значенш' УстшпИ', кото'рый «главным своим торгом и цв'е- 
тугцнм по оному состоянием... должен Сибири, и что от города Архангельска 
в Сибирь доро'га через ,сей город лежит п купцы 1Ш Сибири по большей части 
оною ездят» 1-. Таким образом, в Устюге были палщо все основные условия 
для развития художественного ремесла: старые традиции декоративного искус
ства и художественных навыков, обеспеченность сырьем (Устюг XV III в. был 
одним IT3  центров металлообрабатывающей и, в частности, медеобрабатывающей 
промышленности, а финифть была местной, либо инО’ЗФмной), ЦР6Д~
меты производства и наличие образцов западного происхождения^^^жяъ кото- 
рьГгТУС?дала F  это» транзитном пунЁте. Это преимуществеппое положение 
Х*стж^Г^гразилось в том, что в lY59^ r. Велшсо-устюжская провинциальная 
канцелярия потребовала от сольБЬЕчегоД’Ского магистрата передачи в свое ве
дение сользычегодских «финифтяного серебряного и прочего мастерства ма
стеров для его защшценпя и содержания и размножения и приведения того 
художества в наилучшее совершенство, употребляя для того пристойные спо
собы», по в главном Магистрате (московском) поддержки пе получила^

Относительно организации производства и сбыта финифтяных изделий в 
указанных го-родах в литературе имеются отрывочные и краткие сведепия, 
проливающие чрезвычайно мало света на этот вопрос. Архивных материалов, 
за очень небольшим искл]очепием, пока не обиаружепо. А. И. Соскин, говоря 
о ремеслах Сольвычегодска, в составе первого цеха упоминает финифтяное, но 
никаких конкретных ■сведений об оргапизационной стороне, кроме замечании 
обшего порядка, не дает. Па основании имеющихся сведений можно предпо
ложить, что производство было ^^лкоремеслепное, возможно об’едшявшееся в 
побольшие'̂ 1астерскиё 1Т ]̂^озглавмвщее  ̂ управлением; неурегулщо-
ваШость с5ыта продукции задерживала развитие этих мелких предприятии .

То же можно сказать и относительно Устюга Великого. Некоторая ясность 
в этом вопросе п о л у ча е тс я  лшпь с момента организации «фабрики» серебряной, 
'lepne^, обршшоп'' ТГ фппифтяпой работы купцами Поповыми, Афанасием и 
Г/гепапом, т. е. с 1761 г., когда устюжским провинциальным магистратом был 
110лучен ’указ Мануфактур-коллегии па разрешение ее открытия. Фабрика 
эта. об’единившая мелких производителей, была в Устюге единственной на 
протяжении производства фипифтей с накладками, что подтверждает магц- 
стратскпй указ «...таковой фабрики доныне никем заведено еще не было, 
а озпаченные Поповы к заведению оной явились первыми...» . На это же

9 тг jrmnrv XVIIT В. I17S4 Г.) в Солъвьгчегодске т1асчиТ1)1ваяось всего лишь 
340 домов, жителей обоего пола 1959 ч. (В. А. Епгкнлсв, лСольвычегодск и
памят1Г1ГК1Г его былой культуры», В. Устюг, 1926 г.).

10 Л С5001Ш1Г, указ. соч., притоженне, то рук-опион, стр. 196.
1' Нг>вый я  полный географический словарь гоосийского гос.уда1ктва,

Ч у л к о в ,  ' «Историческое опиоаппе российской коммерции», т. VI, ч. I,

^ 1з̂ т̂т'̂  И ’ Памерапцев, указ. ооч., 'CTip. 107, (прШ'СТ. 22.
П Г Лк/)ОМ1гров, «б’юрки по истории л1ета,и.л'ургше’Са<ой и мета,11лообра-

Г»птытюшей .ппдагьиплешгости .в,России», Л., J., стр., 144 5.
■5 к  П. Шляпии, «О фшшфтяиой фабршсе ХУ1П в.», «Записки Сев.-Двпи-

ского об-ва .изучения местного края», IV, 1927 г., стр. 84.
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указьиваот и чоррз К) лет ак. Лепехин'**. Более под1>обпьгх сБеде-иин о фаб- 
ршм; не встречается, и потому пелыи! судить, 1саковы были формы произ* 
1едсгБа и ор1'аш1зац1Т’И. Известно лишь, что 11опов1Ж pa3i)eauieno было ку
пить 20 душ мужского пола, а также пользоваться вольнонаемным трудом. 
Но позднейшим данным на фабрике было вольных рабочих и обучающихся- 
фгагнфтянтгков до 10, а се1и;бряников до 20.

Относительно количества выпускаемой продукции имеются сведения в ве
домости фабрикам, числившимся по Мануфа1:тур-коллегии по только за 
1773 г., когда она выразилась в сумме 1G35 р. 94 к. Надо оговориться, что 
сюда входила вся продукция фабрики, а не только финифтяного е« произ
водства. Установить стоимость предметов, производимых финифтяниками, по
ка не представляется возможным. Причиной тому является опять-таки недо- 
статочн'о'сть архивных сведений. По следует заметить, что хотя финифтяная 
посуда и была заменой до])ого стояшему фарфору, тем це менее пользовались 
ею наиболее состоятельные слои населения. «...Знатные ремесла, серебряное 
и фкнифтяпое с серебряною и золотою басмяною накладкою, в дело разных 
Бршей, кои ремесла и ныне пе малою частью производятся и суть во ува
жении у знатных особ благородного дворянства, а посредственно ж у купече
ства и мещанства»*®. Поднос подобной техники был в имуществе полковзд- 
ца А. В. Суво>рова (рис. 21), ньше хранится в Артиллерийском историче
ском музее РККА в Ленинграде.

За время 16-летнего существования фабрики Поповы неоднократно те1шелп 
от стихийньгх бедствий, наводнений и пожаров, наконец, после пожара 
1776 г. они окончательно разорились и не могли восстановить фабрики, 
несмотря на то, ‘гго производство финифтей с накладтсами, не говоря уже • 
.более длительном серебряном и черневом деле, еще пе прекратилось и про
должало существовать по крайней мере до начала 80-х годов XV III в.

Па смену Поповым не приходит более пи один предприниматель. Финиф
тяное производство продолжает су1цествевать лишь в мелкоремесленных фор
мах, пока не приходит к совершенному упадку в конце XVIII в., когда в ли
тературе мы уже пе встречаем упоминания об этом роде деятельности устюж
ских ремесленников.

II
Техника изделий этого типа такова'*: основа тонкой листовой красной 

меди, которой придана определенная Форма, сплошь обмазывается одноцветной 
эмалевой кашицей —  белой, синей, зеленой и т. п. и обжигается в печи 
После этого по нескольку раз наютадывается и обжигается новый слой эма
ли; слоистость эмали можно проследить на некоторых поврежденныгк пред
метах. На верхний, еще не обожженный слой эмали накладывается серебря
ный или золотой, тисненый на матрице, рельефный орнамент и подвергается

Акад. Лепехин, Полное собрание ученых путешествий в России, т. 
Опб., 1822 И., стр. 277.

М. Чулкоъ, укав. соч.. т. IV, ч. III, стр. 644.
'8 А. Оосклтн, указ. соч., 1882 г., № 4. стр. 116.

Ряд сведений по технике финифтяного проиаводства получен от худож- 
иикa^мeтaллиoтa Ф. Я. Мишукова.

2® Края предметов, не имеющих оправ, как например чашечек, стакянов, 
блюдец и т. п., хфикрываются тонкими узенькими полосками, серебрянымж 
или желтомедными, образующими едва заметный закрай, к которому вплот
ную отодмазывается еще не обожженная эмаль, новидимому, потюму, что 
вмалъ н« может покрыть собой ребро, соскальзывая о него, а в тех случаях, 
когда это удается сделать, тонкая медная основа оказывается слишком хруп
кой для того, чтобы держать форму.
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обжигу вместе о эмалью-*; эмаль, оудучи сырой н мягкоп, кроме того, еще 
илавится в печи н; легко принимая форму паложеппого рельефа, накрепко 
пристасп' R 1н*му с его оборотной стороны. 3aiiKMWBHb4H после обжига эмаль 
дает возможность топкой серебряной пластипке сохранить свой рельеф.

Для достижения более вьшуклого изображения применялась техника рой
ного 1К'льефа. Пменно, на медной цластипке вытиснялось или чеканилось изо- 
боа^еши^затем она покрыва.'1ась сплошТ, эмал'ыо, па TtOTopyio и“ пТкладыва- 
лось такое же серебряное фольговое изображение с высоким рельефом (имеет
ся несколько подобных среди культовых предметов —  рис. 2).

В отдельных случаях вы
сокий рельеф достигался пу
тем индявидуальпой чеканки 
изображения па серебряной 
пластинке, которая для этого 
применялась более плотной, 
чем фольга, и легче сохраня
ла свою форму.

собрании ГПМ имеется 
только один предмет —  поднос 
С1шей эмали Л? 2423щ/э311, 
средняя накладка на кото
ром —  с изображением го
рода в круге —  выполнена 
как раз описанной техникой 
(рис. 3). Вероятно, именно

i '

11^
itJ.

’ис. 2. ДробНЕЦа с высоким двойным 
рельефом (фас и профиль)

благодаря плотности пластины, 
части фона на ней пе просе- 
чепьЕ. как обычно, для того, 
чтобы открыть финифтяное 
поле, а целиком покрыты фи
нифтью. Сам город напомина
ет, с некоторыми отклонения
ми, такоМй в КОШ103ИЦИИ 
«осада крепости» (рис. 27), а также характерные изображения городов в кни
гах фортификационного дела; на переднем плане группа деревьев, за нимм 
вдали частокол. Нзсбражепие замкнуто в Kpyrei валиком е Kott>ii, неправильной, 
по глубокой штриховкой. За валиком расположен орнамент, образец которого 
можно видеть и на табакерке № 5946щ/э96 окружающим олеия, ранен- 
Fwro стрелой (рис. 4), на чайнице 45643/э.403 и др., по па подносе вы- 
полпе'НН'Ьгй в иной манере и несколько уве*л1гчепный по размерам. Вся пла
стина в целом, как и ее детали, не имеет повторений, что лишний раз под
тверждает индивидуальный характер ее производства.

Иногда серебряная накладка полностью или частично покрывалась цвет
ной прозрачной эмалью, чем достигались новые аффекты и разнообразие в де
корации предмета. Введение здесь элемента цвета, которое применялось исклю
чительно нри белом эмалевом) фоне, есть не что иное, как дань моде, подра
жание рагниспым фарфорам, фаяпсам и эмалям, производство которых развилось 
у пас в середине XVIII в.

Следует отметить оригинальный прием па двух предметах в собрании 
ГПМ: серебряный рельеф наложен на эмаль не па лицо, как обычно, а па

В некоторых, релких случаях наблюдается комбннаштя секбряных и 
аолютых накладов на одном np<vpi»̂ e (nainpimiep, табакерка 524/е 287 и пла
стина 80428/э. 3758).
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Piiic. 3. Поднос с 4 ei;ainioii ,n;w;;ia,iKoii в цент!"

пгпаику, вследствие чего поверхность накладки получилась вогнутой, а не 
ьыпуклой, и пок1)ЫваюЩ'пГ1 ее слой п1Ш 1)ачнои. ;-*мали толщ?. тч»н ннген.'ии- 
нее. В этом случае мастер применил привычную технику заполнения впадин, 
известную в Сольвычегодске по перегородчатым эма-ля» X  ̂I Х\ И вв. п по 
медному выемчатому литью XM I— W ill вв. “ .

“  В литературе финифтям с пакладаамп уделялось мало вшгмапня. Заме
чания брошенные вскользь в статьях, аюсвящепных другим вопросам, греш̂ .т 
недостаточным знанпем материала н гехнпкн. Так, например. Ал. Бенуа (Вы 
ставка посвященная времени Елизаветы Петровны, сСтарые Годы» 1912 г.. 
Malt стр 16. НШ1М. 8). очевидно, имея в bHvW  сореОряные Haiuia.iKH пел цвет- 
■юи’ стекловидной эмалью, называет их «оловянными... расцвеченными лако
выми красками». Почти ту же ошп<>ку допускает С. Яремнч (сЭмалнрованнын
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Совершенно особняком стоят два кофейника производства, фабрики Uono- 
Бых, имеющие гладкую белую эмалеьую поверхность, не тронутую какими- 
либо украшениями за исключением моделировки долами, и в целом подражаю
щие виду фарфоровых изделии второй половины XV11I в. (рис. 5).

Рис. 4. Крышка табакерки Гис. 5. Кофейник 'С клеймом 
Поповых

Поверхность эмали обычно оставлялась гладкой одноцветной Это ос
нова, па которой развертывается серебряный пли золотой орнамент; от ее ка
чества зависит общее виечатленпе от вещп, ш  не больше. Поэтому анализу 
подлежат украшаюпцте поверхность эмали орнаменты п некоторые tix осо'бен- 
ности.

Как упоминалось выше, рельеф, накладываемый па поверхность эмали, 
тпснился на медной м:атрице, лихой пластине с рельефом на поверхности, от
деланным резцом. Изображение являлось прямым (а не обратным, как напри
мер в литейпых формах), т е. в том же направлении, в каком оно должно 
бы'ло получиться на фольге, которая накладывалась на матрицу сверху и тис-

поднос первой половины ХУП1 в., «Художественные сокровища Россин». 
1901 г., табл. 4, стр. 55—6) Б онпсанин подноса Лшей эмали с оеребряными 
наклад^шю!, называя их «оловянными или серебряными». Ряд ошибок п про
тиворечивых определений техники этих изделий дан в каталоге Музея 
им. Об-ва поощренйя художников (Спб. 1904, стр. 66 сл.). Н. Н. Помераниев 
(\1саз 004., стр. 104—5), упоминая о технике финифтей ХУНТ в., относит 
ее к SO—90 гадам ХУ1П столетня, т. е. к тому врамени, когда в действи
тельности констатируется упадочное состояние производства и прекращение 
работ в данной технике. Кроме того, автор статьи, говоря об орнаменте, вы
полненном прозрачной эмалью, совершенно ие-правильно именует его «роопис- 
ным». В. А. Никольский («Древнерусское искусство», 1923 т., стр. 46) в своей 
раСоте не дает ничего, кроме суб’ектпвной оценки всего матери̂ им в целом, 
который кажется ему однообразным и потому не заслуживаюп;нм втшанпя.

Несколько более подробно остапавлива’ется на этих предметах В. И. Троиц
кий («Эмалевые изделия ХУП1 в.», З̂олотое руно». 1909 г., № 109, стр. УИ). 
но его оч^рк грешит проиявочтьным толкованием сюжетов и поо-трппю стьк. вы
водов, приписывак>н1и'х все предметы подобного рода производству фабрики
^ ^ ^ 3  в очень ретких случаях применялась двухцвепгость или более эмали, 
когда отдельные части предмета покрывались эмалью разных цветов, на
пример, ЛИ.-ЮВ0Й и желтой, белой и челспшй и т. /п. Этот нриом не

живописного впечатления и гуществеииого разнообразия не вносит, к 
тому же встречается редко (н соб|». 1 НМ всего 7 предметов).

197



(JO

Pile. С. Матрица «ОрфрП;
I ’ lK'. 7. M.uiiinua г К'лмпааициоп €И|и1,оп, (клоПмо 1111)



iiii.iacb свипцивии ii.iacniiiuii или кожей. Таким образом, получалось изобра
жение, которое могло абсолютно повторяться до тех пор, пока рельеф матрицы 
не изиаши1)а.'1ся,

В собрании 1UM имеются четыре матрицы. Одна круглая с изображением 
<МФ‘я. иг1)ающе1Ч) на лире, окруженного зверями (Л'г 1()-17щ̂ 'м1011; рис. О), 
Бтерая —  в орнаментальном обрамлении в духе первой четверти XVIII в. —  две 
фигуры под балдахином, перед ними коленопреклоненный садовник с цветком 
в кадке (Лг 5Ь82щ'м409, рис. 8). На верхнам крае оправа резана моно-

Рис. ь. Матрица «Садовник» с моно
граммой А. П.

Рис. 9. Коробочка 1757 г., 
ком̂ позцция «Садовник»

1 рамма д\ . Матрица «Орфей» вынолнеиа несколько примитивно и грубо,
рисунок ее крупнее. Матрица «Садовник» более топкой и цскуспой работы; 
в ней боле© определенно чувствуется художественный стиль эпохи. Возможно, 
что она была привезена «из заморя». В собрании ГПМ в числе предметов, 
сделанных по этой матрице, имеется коробочка № 515щ/э.71 с датой 1757 г. 
(рис. 9). Таким образом, бьггование самой матрщы, а также предметов с апа- 
лсгичными ей орнаментациями приближается к середине XVIII в. Матрица 
чОрфой» jfMeeT также неоднократные оттиски. Этим и об’яспяется несколько 
погнутая форма, которую обе матрицы приняли в результате длительного упо
требления

Третья матрица «Воскресение христа» (JSii 2!)19m'M.11100) прямоуголь
ная г валиком по краю, орнаментированным елочкой. Матрица датируется, по 
стилевым признакам, концом XVIII в., вероятно мало находилась н работе, так 
как сохранила равную, невогнутую поверхность. Эпгм же можно об’ясннть и 
отсутствие репродукций с нее п собрании ГПМ.

Наконец, четвертая является, нопид1гмому, слмой матрицей, а отлинком 
с матрицы, бывшей в употреблении, чем, вероятно, и вызвана слепая поверх
ность рельефа. Это четырехконечныи позолоченный крест (Л? 3969щ/м.11101)

Слслует отметить, что обе матрицы не были распгифровяньт до настоя
щей) иегледования: «ОрфрП* эа-тю.гн в ьииге поступлений Г1Ш ггласпсной, 
я Г’алопиик» — крышкой табакерки грубой работы.
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с округло-фрстоичатымп концами и продолговатым рагпшреппем па срсдок^сть , 
разделппп1лй па клеима: н сррДИ'‘м Г)0Л1.П1ег0 размера «Распятие с предстоящим 
в остальных девяти —  «Страюти». Над распятием латинская надпись; изоо- 
ражения выполнены и ианадной манере. У нас 
плагтипы: дв<̂ сште с серебряными накладками (№ №
4782щ/э2930) и одна белая с золотыми и серебряными ( 8 0 4 -г»/э..1 /ов,
рис. 10), с оттис1сами подобными описаппому за исключеггием дета
лей. Так нгшримрр, латинская падатсь INRI заменена русскоГ! ШИЦ1 (1и«УС 
назарянин царь 1удейский). Можно предположить, что в данном случав ори
гинал матрицы бьм привозным и был использован с внесением некоторых
поправок.

Рис. 10. Пластина с крестом

11а свободном поо- 
странстве пластин по 
сторонам креста поме
щены четыре парящих 
ангела с убрусами в ти
пичной старо-русской 
трактовке. На белой 
пластине они даны с 
частью прямоугольнога 
обрамления, что подчер
кивает их фрагмгнгар
ный характер. Подобных 
ангелов, исполненных в 
иконописном стиле, при 
полном совпадении дета
лей, находим на медных 
литых распятиях с пред
стоящими (например 
X i 54679/М.10904). Та
ким образом, для из
готовления этих де
талей в качестве мат
рицы был использовал 
подходящий предмет ино
го назначения, при
том, повидимом̂ ’, также 
устюжского производстБа̂

Совершенно то же явление встречается па лконе Четырех праздников 
(2881щ'/э292^), сохранившейся лишь фрагмеотарно, серебряные нзоб,)1 - 
жения которой: «Рождество богородицьг», «Введение во храм», «Рождество хри
стово» и «Воздвижение креста», отгисн^ты с изображений, имеющихся на 
четырехстворчатых литых складняих (каков, папример, X; 53054/м9994).

Точно так же и «Николай чудотворец» на иконах 40249/э.2919 и 
17922/Э.2927 оттиснут по рельефу, который имеется па средниках трехствор
чатых медных складней (например, .¥»№ 16700/м.9120, 55101/м.9052 идр.).

Ill
Тематитг-а и характер накладок, тисненных па матрицах, а также их 

стилистические особенности отличаются разнообразием. По содержанию их мож
но подразделить па следующие груш1ы: шифры, геральдические орлы, гербы, 
батальные и охотничьи сцены, мифологические и библейские сюжеты, ою- 
жетпые композиции, архитектурные пейзажи, животные, цветы и раститоль- 
пые орнаменты. Пз них могут быть отмечены как наиболее интересные:
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С ц е п а  в к у х н е ,  в прямоугольном картуше, пстречаюшаяся па раз
нообразных нродметах: слева на очаге кипящий котел, справа входящии охот- 
пик с луком п убитым зайцем. У очага вторая мужская фигура, указывающая 
па котел (рис. I I ) .

С ц е п а  к р о в о п у с к а н и я :  дама, сидящая на стуле в платье с вы
соким корсажем, с поднятой выше колен юбкой и обнаженной ногой, ностав- 
ленпон на сундучок. Перед пей па том же сундучке сидит мужчина в каф
тане и парике с локопами, левая его рука придер;кивает ногу дамы новьине 
колепа, правая помещена у подколенного сгиба. Па сундучке футляр с HHCTi)y- 
ментами (рис. 12'). Костюмы датируются концом XVII в., лпца и фигуры 
инатомически правильны и детально разработаны. Возможно, что в данном 
случае была использована в качестве матрицы табакерка западного происхо
ждения, за что говорит круглая форма, не вызванная непосредственно ком
позицией изображения (поднос синен эм)али JvTs 42567/э.319).

По характеру, вернее по трактовке персонажей, накладки очень разнооб
разны. Встречаются изображения, еще связанные со старыми русскими тра
дициями. Например, композиция «Самсой, раздирающий пасть льву» па та
бакерке № 8290щ/э.97 с .накладками, крытыми цветпюй стекловидаои
эмалью, с надписью вокруг изображения; «Л е в ъ в е л i и и а с а м п с о н а 
ж е с т о к о  р ы к а е т ,  он и я ко к о з л и щ е  ма л о г о  т е р з а е т » ,  
Самсон изображен бородатым в длинной рубашке (рис. 13), и вид .его яв
ляется для 70-х годов XV III в., которыми датируется табакерка, архаиче
ским. Та же тематика представлена на блюдце (№ 6884щ/э.386), но ближе
к западным образцам.

Можно установить, что ряд персопалсей мог быть позаимствован из рус
ских народных картшюк, перерабатывавших западноевропейские оригиналы. 
Так, несомненную параллель можно провести между всадниками из сцеп охо
ты па чернильном приборе (Л'г 18363щ/э.310) и лубочным королевичем 
Вовой 25, вооруженных копьями, в шлемах, увенчанных страусовыми перьями. 
Особенно это чувствуется по изображению коней. Всадник в немецком каф
тане и шляпе (чайница 477щ/э365, рис. 14; кружка 29031щ/э823, 
лохань 17571/Э.263) перекликается с храбрым «рыцарем Ипполитом» . 
Кавалер и дама в «галантной сцене» (коробка № 28459/э387 и чайницы 
484п1.'9.274, 68Г)08/э.247) трактованы так же грубовато и прпмптпвпо,
как «Друженева и Вова»

Наряду с указанными изображениями массового производства выделяются
отдельные более шцивидуальпые сюжеты. К ним могут быть отнесены на
пример: „ „ «

Герб,  в основном соответствующий эмблеме Елизаветинскои л е и о-
к о м  пан  и и, включенной в гербы, пожалованные вместе с дворянским до
стоинством всем участникам дворцового переворота 1741 г;: «в черном поле 
золотое стропило с наложенными па нем тремя горящими гранатами нату
рального цвету между тремя серебряными звездамтг. Над щитом несколько 
(/гкрьшлй, к правой стороне обращенный стальной дворянский шлем, который 
украшает’ наложенная па него обыкновенная лейб-компании гренадерская 
шапка с красными и бельгми страусопьтми перьями и с двумя по обеим сто 
ронам распространенными орловыми крылами черного цвету, на которых 
повторены три серебряны  ̂ звезды. Но стороттам щита onynieu нтлемовой 
намет» 2» (рис. 15). Появление ттодобпой т'̂ матики в Устюге, вследствие его 
оживленных торговых сношетшй'со столица.ми, не удивительно. Кроме того,

*3 д. л. РовингкиП. «Русские народные картинки», Сн .̂, 1881, табл. 13.
26 Там же, тчбт. 54.
^ Там же, табл. 21, 2.*̂.С. Тро(1ипшк.иП, «rejî bi лейб-комшашт». П., 1Я15 г.. стр. Ю и 0,1 .
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Рис, 11. Сцена в кухне (деталь 
коробки)

Рлс. 13. Самсон (крышка табакерки)

Рис. 12. Сцена кропоиустиьння (деталь 
подноса)

Рис. 14. Всаднт (деталь чаПгагцы)
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Рпс. 15. Герб с эмблемой лейб- 
компанпи (крышка коробки)

РН'С. 16. Чайница деталью 
герба лейб-компанпп

Рис. 17. Кубок митрополита Тимо
фея Щербацкого 1757—64 гг. Рис. 18. Боклл с г1)отеском
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нзнестпо, что в 174(1— 17G2 гг. там находился в ссылке один из наиболее 
деятельных участников Елизаветинского нереворота леиб-коынанец Грин- 
нтнш-". (Фратм -̂нт кры1ики белой эмали № 7035щ/э.2С4.)

111 и ф р митрополита Тимофея Щербацкого па кубке светлосипей эмали 
№ 51^518/э.344, отличающемся хо1>ошей pawron. Шифр, скомпанован'пый 
из букв 1Ц и двух встречаютихс}^ Т, с херувимом над ним, помещен в lUp- 
Tyine из растительных барочно стилизованных завитков, лад которыми рас
положены митра, наперсный крест, посох и выносной крест (рис. 17). Щер- 
бацкий известен с 1737 г. как игумен Мгарского монастыря, затем послг; 
ряда повышений с 1748 по 1757 г. oii архимандрит Киево-Нечер^люй лавры 
п митрополит «Киевский, Галипкий и всея Малыя Госсии». С 57— G7 гг. —  
митрополит московский; умер и 17(17 г , Н о  всей вероятпостп, кубок был 
его личной вещью, сделанной на заказ, и относится к периоду его пребы
вания в Москве, так как па противоположной стороне кубка имеется сокг>а- 
щенная надпись, которая включает его московский титул и, следовательно, 
датируется между 1757— 1704 гг., так как позднее оп именуется уже «Мо
сковским и Калулсским».

Также заказ1П)1м можно считать чаимьгй и кофейный сервиз из пяти 
предметов (Гос. Русск. Музей, ЛГ» 1567) голубой эмали с серебряными наклад
ками, с датой «1780» и вензелем из букв «MGL», выполненным желтой 
эмалью внутри накладных обрамлений. Что касается накладок, то спи пред
ставляют собой композицию условно-геральдического характера: лев и едино- 
.рог, поддерживающие овальный щиток с двойной лилией, вст1>ечающуюгя на 
многих предметах с более ранней даигровкой и, следовательно, не являющуюся 
индивидуальной.

0 1»иамонтальные мотиг'Ы накладок, подобно сюл:етным, можно раздели̂ гь 
на заимствованные и самобытные. Так например, гротесковая композиция 
треугольной формы, состоян1ая из трех долей, заполненньих плетеным орна
ментом, и имеющая в верхней части маскаропу, являлась по существу чуждой 
и. непонятной русскому мастеру. Несмотря на то, что грот€ск имеет впатн  ̂
определенную ориентацию, он употреблен формально, без отношения к смыслу, 
в перевернутом виде (рис. 18), потому что это соответствовало конусообразной 
форме бокала (53419/э.347). Вообще следует отмепггь, что тема гротесков 
является наиболее редкой (всего 4 в собрании ГПМ), вероятно, потому, что 
она более ранняя (XVI— XVII вв.) и доходит до средины XVIII в., которой 
датируется расцвет финифтей с накладками, в качестве пережитка.

Наоборот, богато лгредставлепы растительные орнаменты, стилистически 
близкие к русским травным узорам XVII в., характеризующиеся симметрией и 
возмолсностью беспредельно развиваться из одного завитка в другой. Наиболее 
хара?:терньв(и являются; 1) ваза с побегами па фрагменте кубка 
Л'» 485 щ/э.399; 2) цветочная ветка, имеющая много повторений (наиболее 
полно представлена на чайниде Л'5 480щ/э.124 и подносе Л? 7101щ/э.171,

2̂ Г ря 1ГШ т е Itiii lOipuit, ш шюзймцев, род. в 1700 г.. в 1739 г псч'тл-- 
ппл солдатом в ПреобраясенскпП полк л прнипм;1,т j'MacTHe в дворцовом пере
вороте. После воцарения Елизаветы Петровны в 1741 г. назначен прапорщи
ком лейб-компании, участповал в коронапнп п получил нен.ченскпе деревни 
припадлежавпше ранее внце-ка1щлеру гр. М. Головкину, оказался чрезвычайно 
назойливым' и заносчивым, вследствие чего после нежинской драки 1 7 4 4 г. 
взят Тайной канцелярией и содержался под караулом в Москве, а в 174G г. 
отправлен в ссылку в г. Р.еликий Устюг. Пробыл здесь до 1762 г. копа 
нолутил ря'З'решеитте 1!е1)нуться в свою пензенскую дер<>.пию. где л умер в 
17ПП т. <Об«р11ги1К биогра<()ий к̂ 1®ало1ртрдов 1724—1762 <гг. ]год 1)ед. Панчулти- 
зева, Онб., 1901, стр. 52—62).

30 П. Строев, сСлигсок иерархов и настоятелей монастыреП российской ц. т1ч 
ВИ», Ч’(|гб., 1S77, г., стр . 7, 14 и СЛ.. 24.
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[►lie. 19 п 20) н вариаптов (наирнмор, па поднос Суво1юва,1рис. 21); 3) орна
мент 110 кругу, встречающийся исоючителыю в комбинации с синей эмалью, 
что характеризуем: его, как орнамент периода первой половины финифтяного 
производства; 4) круговой орнамент нз стилизованного пооега, уживающийся 
па п^ютяженип всего эмалевого производства; крайними по дати^вко прини
маем коробочку лиловой финифти с золотыми накладками 40— 50-х годов 

5946щ̂ /э96 U веич1£к белый с серебряными накладками под цветной 
стекловидной эмалью Яг 20115/э.2930 70— 80-х- годов. Из западнических 
мотивов следует отм&тпть барочную прямоугольную картушь, обрамляющую 
фигуру Флоры па подносе N» 6881щ|/э.374 и прекрасно вы'нолненную

Рлс. 19. Чайница Рис. 20. Поднос о надшюяхги «виват»

сложного рисунка круглую картушь ралиего рококо па крышке к̂ Р^ к̂и 
18183щ|,’э.306; орнамент рококо на миске зеленой эмали с маркой ИИ, 
X" 27279/Э.367, одш1 из основных украшающих элементов которой, армату
ра. аналогична помещенной па дне короботеи для белил и румян с француз
ским клеймом ( ^ 2  502щ/э.1С5).

Следует отметить растительное происхожденно приводимых орнаментов, 
ветвям КОТОРЫ.Х в то ж е ’время приданы характерные сплетения и изгибы
в стилях барокко и рококо.

К{)оме того, обращают на себя внимание орнаменты, несущно. в соое эле
менты китайских махровых цветов. Встречаются они на предметах с клеимом 
фаГмтки Поповых (Лохань М  47Сш/э.273, рис. 22, солопка М  1697щ|э. 
387) и возможно позаимствованы с китайских привозных предметов, поплдав- 
1ННХ в Устюг —  тканей, вышивок и других изделий, из числа которых в He
in ко-.Устюжском» краеведческом му̂ зее хранятся дво миски и чаипик каяггонскои 
т.а.гн1ГСП0Й эмали, орнам<’нтированнъ1е характерными побегами с махровыми 
цветами, принадлежавшие, по преданию, самим Ионовым. В числе привозных 
в Россию товаров часто фигурирует «китайская финифтяная! посуда, состоя
щая в блюдах, тарелках, кружках, чапнигсах, чайньт.х и полос,кателт.пых чаш
ках и в прочих вещах сим подобных. ...прежде весьма изрядные вывозились 
из" Китая и были в высокой цс1И'. шш покупались почти равной ценой с се
ребром» А так как У-’тюг лежал на Сибирском тракте, то появление кан-

Описание о торгах гибирских, Опб., 1 7 Г)Г> г., отр. ПП. 
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 ̂ » занмстпованис с ши узоров, вносивших пе1М)то1К)е разпо-
Р к) в 111М1ВЫЧ1 1ЫИ круг тематики, вполне возможно.

ГИМ ^^11цила xapjiKTcpa, Kai:, nanpifMcp, имсющиргя в собрании
бав1 ёнием i.PJi’if.u общими растительными орнамсптами, иногда с до-
с oefiMrtiir лпй например: кандило Л; 8731щ'э.У27‘г
цветной стекловимТ 1!?'“ '̂ '  соревряпыил пииад]:а« 1 1 пол
•V И2!18 |,,'Г2"?Гт11 ™  «отиваии, чю и шкатулсл

и же фаорики, i:o|>jh !ioh с цветами, и цветочной веткой
(рис. 23 и 2^). Два кап- 

42871/э.32С‘).
'  ̂  ̂ V 42860/Э.32С8, вложенные,

но имеющейся на нлх 
надписи, Федором Бухари
ным в церковь св. Ник)- 
лая в 1780 г., имеют, 
|фоме обычных раститель
ных орнаментов, изображе
ние Николы Можайского.

Чисто религиозная сю- 
жетика, имеющаяся бл 
иконах, яв.'1яется наиболее 
ноздиеп, доходит до 90-х 
годов и особого интрреса не 
представляет. Следует отмс
тить только икону благове
щения Л? 4921щ^э.2937 
барочного стиля, характе- 

■■ Г'Пзующуюся довольно р?з- 
2 1 . Поднос А. В. Суворова (\рптрпп« выраженным двпжо-

'?кий исторический музей РККЛ в Леиингп !̂*̂ ) П» втором подоб
ном экземпляре Л; 3241

то,ш а „авно, стиль „р„а«епга д»т,фу„; "

накладок Першм,""™ бргаотя в п ™
«ольвшх „„в,р,„о.Рой. к ^ к , т
вам,,,,.л „X у:щ, ,„ ,.„ж „т ь  „а ,,яд
»Т друга ор„а»спта.1 |,п1и  н<кгнвов, <-кош,а„ова,га,« «еждт с о ^ ,Г 7 “1аю т^
|>ол|,„1оо  ....... Па Лолес „олк,„ вещах' »aw n
'>"l>aiF,a-m, г „аКладкаш, nm.vio стО о хт . « 6 р , ; , т я  т „  , , . п г ^ , . Г " Г ’

■ т  «герв '^ 1 *к™ ,,Г ,,,™ 'Г 'и ™ ,агаГй ^ ^  <■■’?-

— Т  ± . Г Ё ^  S -  —
; ^ о ^ , а е  „спольаусггя ппспк „а потно, в дру™.-1 „a m  r " l T io ™ ”
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юо рис. 22. Ъ мывальныи прибор; на лохани клеимо Ионовых



без этого uBCTiî , щ третьем —  только чашсчкд цветка без ветки, затем 
эта же ветка дается разрезаи'лая на дно части и т, д. Ijbrrii может приэт+зи 
расч.тоибшш использовался и брак и!>о11зводства'. В результа/ге получалась но
вая комио'зиция и следовательно новый художественный эффект при одно
образии ионользуемого материала.

В 1юкоторы1Х случаях на нейольнюн поверхности уживаются детали
созернюнно различ'пых сюжетньгх композиций, шисак не связанлыж между
соб(М1 . Гак, панример, на чернильном приборе! № 18363щ/э.310 на задней
стенк<̂ , по сторонам сцены охоты, а посредине помещены две icHTaroHiwBan*-

[ ■ '

Рис. 23. Шк11гул1са с клейлюм Поповых

ньк, так называемьБе «шшуазери» —  фигурки китаянки с ребенком и ки- ' 
тайца лицом друг к другу, имеющиеся также па сердцевидной коробочке 
Л'» 3642щ/э.31; па боковых етенках —  детали композщии «Осада крепо
сти», фигуры военных, стреляющих из пушки и мортиры —  посредзгие, 
а по сторонам —  те лее фигурки китайцев, но раз’едипелные между собой 
промежугочоымп персонажами.

IV .
Другой сущестгетюй особенностью является своего рода стандартизация 

производства, происходящая благодаря тому, что как упоминалось вьине ор- 
памепт тиснится па матрице и может много раз. повторяться. Это дает воз
можность про'след1ггь пе только повторяемость мотива, но и, при абсолютном 
совпадении одних п тех лее деталей, установить принадлежность изделия 
той или ипой мастерской. Последне1[у помогают очень немпогочисленные, 
к сожалепию, клейма мастеров па некоторых предметах. Хотя общий указ 
Сената о клеймении вышел 20/Ш J744 г., закон этот, повидимому, не всег
да исполнялся, так как в собрании ГИМ на общее количество около 300 
предметов всего лиигь 17 имеют клейма; остальные, часть из которых дати
руется бесспорно позднее постановления Сената., клейм пе имеют.

Теи пе мепее, сравнивая одинаковые орнаменты или целью сюжетные 
композщии п находя в некоторых случаях полны© аналогии в расположе- 
нии отдельных характернык н1трихов или дефектов данного рисупка., имеем 
все. огнсталшя предполагать, что взятая условно группа предметов вышла, 
если не из рук одного мастера, то т  одной мастерской. Таким образом! 
возможно уста.нов1ггь ассортиме1гг пгюдукцин отдельных предприятий. Так!
2(»8



паприш'р, шчмптеппл аналогия мк'жяу матрпцеГ! №  407 I io / m К) 11 (рис. G). 
iiO'|niei\ ео ii<MiT|>a:ii>iU)ii комнозицноП «0|Kl)cfi», с «дпопм̂ чшмлиг сцснамн Jii 
ГТ.Ч1КЛХ чаПниц 5;и;20/э.2 18. 18040;э.278, 1757!)/э.305 (i>ir*. 7). Лт-ледпля 
\ул уп: мяпутьих чаГшнц ихкчт клеймо мастч'ра «1111» (рио. 25). Таким ouiva- 
304, (чть (нмюнаино утнерждать, что данная матрица с «Орфе̂ 'м» лрннад-

V
typ ' . y j»

!

^ .. I

1‘ ис. 25. KVieilMO ИИ

. '**
Ч

I  п ,

г. г.. !• ГГ -6- Иер<*чшп1аР и с . 24. КШПЛИЛО с KIOJiTMOM ПО'ПО'ВЬГХ j y y o  р

лежала тому же мастеру «1111», а Д1№ чаГптньг б<>з клрнм) также являются 
ир|)изнед*чпп»и его рук. Дал<м>, на г̂ тнх ЧАипицах нмеютч-я отдольпычз укра
шающие их элементы: к<>рз1гна с розами, араоеч’кн и пр., которые повто
ряются на н(м:отором количество предметов, Опять’таки ся̂ юнаделие этих 
ориампггов с подооными же на других предметах дает возмож.ность опреде
лить проигхожденио последних. Так например, упоминапнгажя арлбоскд нл 
чаГи[ипах с «Орфеем» вс7реч;1етч?я и на корооках iN5 27183/э.381 н 
Л? 77240/э.3118, по.мечеиных клепмлмн «1111*, что подтверок̂ 1,ает пашу 
гшиугезу. Эта же арабеска имегтся па пгрочнино Л; 67()4п1/э.392, обычной
 ̂  ̂ Труд»>ь В и п уок  XIII.



и это iti>o.vfii ф|»1П{ы, г, датгм"| 1772 г. (п о л у ч и ш п е и с я  благ^агфи (’ о о тв о ф с тв у ю - 
1Ц(\му 1)а:*М('1Ц('11ин) <ти('|И‘ти й  п го л о и к е),  у к р а ш с и п о и  цистном с т с к л о и и д ж и !  
э м а л ь ю  на (Tpi'opiim.i'X н а и л а д к а х  (iMir. 2()). С/Ои^.'стаилриио «(’ с х  э т и х  нри^ 
uHaiam у то ч н ж 'Ф  н1н1на'длс/кн'(»сть 11(‘ |ючн1гцьг к  К1)угу и]и‘ДМ(*Т'Он л:« мастс))- 
с ш !  « 1111» н да^'т т ш н к 'ж у т о ч н у ю  датн11М)нку д с я т с л ы н и т и  ]|<И‘лед1М*н.

15о;{ьм(‘м другой нродмет с клеимом «1111» —  круглую иороГжу золоноп 
финнфтн с (*(‘111‘б|)яными накладками .М 27183/э/]81, 11а тулоне ее hmooti'H 
iiitHTi.iii Т1)И раза л(‘и и ];арту1не с луком в лапе н стрелами к настн. (’южсг 
ьтот иетрсчастсл но крайней мере на деияти предметах, следоьателыю, до
вольно раснространсн, Ш) не всегда он сделан но одной матрице. Иоследне** 
положение, конечно, не исключает того, что они в ь е н м и  н з  о д н о й  мастерской, 
так как изпо1иен1ии1 матрица могла быть заменена нодобчон же.

-wn л л /
'■ - т ’ь  i i  щ  ■ i , v -  ,

i - f t

lb  т — ■ <'7'С ? :_____________ _

Гис. 27. Осада к-репостп (крышка табакерки)

Ианример, но композицни «Осада крепости» имеются три варианта с ш'- 
зиачительиыми изменспиямл и дополнениям1г в деталях. К первому варианту 
относится чайница с клеймом «ПИ» (Ĵ » 53054/.Э.125) Ко второму: коробка 
СИЯ1ЯЯ с датой 1759 г. п клеймом «МА» на серебряной оправе (JsT: С981щ/э.8У)> 
крышка TaoaiKcpKn (№ 583щ/э.2955, рис. 27) и поднос (Л1 479ш/э.
8G9). К третьему: зеркало (]^jll802b щ/э. G17), кофейник. (ЛГ« 77451/э. 3449), 
табакерка (53037/э.78), две чайницы (№ 482щ/э.123 и 53521/э.249)
и лохань (Я» 59197/э414). Два последних предмета, вторая чайница
н лохань, как крытые цветной стекловидной эмалью, могут датироваться 
70-ми годами XVIH в. Все они, при помощи вторичных признаков, опреде
ляются принадлежащими той MvO мастерской «1111», как и чайница первого 
варианта. Таким об])азом, одна тематика употребляется в сисп’ме одной ма
стерской в течение одного-двух десятилетий, претерпевая при этом лип1ь 
незначительные изменения.

Вернемся к композиции «Лев с луком». Иа основании приведенного при- 
М'11])а «Крепости», иекото))Ым небольшим несходствам в деталях можно пре
небречь, если налицо имеются вторичные признаки, к помощи которых и при
ходится 0 б1)ати'ться при аттрибуции стаканов синей фипифти, упоминавшихся 
выше (см. рис. 1). Это —  чан1ечк<г цветка и виньетка по краю, детали ком- 
позицин, также целтчом относящихся к кругу 'мастерской «ИП».

Два кандпла 1780 г. белой эмали с серебряными накладками под цветной 
стекловидной эмалью (№.V« 428С0/э.3268 и 42861̂ 'э.3269) также опреде-
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.iHioTt'ii как прииадлежапиич к этому ;ко кругу, благодаря имеющейся на шгх 
детали арабески, которая п целом сиоем виде имеется на ряде вещей, из ко- 
горых одна чайница с клеймом «1111» (см. рис. 7). Таким обра:юм, пока, на 
оснонанин вышеупомянутого, можш» поставить крайними датами деятельности 
MatTeiw'Kofi «1111» — 1780 гг., считая относящимися к ее кругу, из
основании 1И‘рвоначальний аттрибуции, до 200 предметов без клейм, ассорти
мент которых и характер эмали не вступают в противо|)ечпе с основным кон
тингентом клейменных предмет»'В, но несколько шире. Для примера пр1Гводим 
к л е й м е IIII ы) о предметы мастерской «1111»: тайница, коробки разных форм 
и размеров, миска; не и м о ю щ и о к л е й Mi: чайницы, коробки, нодносЫ',

Рис. 2S. Табурет складиоИ

лохани, кофейники, чайники, перочппцы, подсвечБпкп, черЕильпыв приборы 
и том'у подобные бытовьк предметы (рис. 1, 7, 17, 19, 20, 21,^26, 27). 
К этому же круп% по всей вероятности, относится и складной табурет 
(,N5 э.;)7И)). ножки которого подобны точсшьм балясинам и сч>ставлеиы из 
отдельных элемм1тов, покрытых оипей финифтью с серебряпьми пэкладками, 
нанизанньих па деревянный остов (рис. 28).

Работал ли мастер «1111» ir его круг в Великом-Устюго или Сольвьгче- 
годске, неизвестно. На серебряной оправе сахарницы 1771 г., относящейся 
к его мастерской, имеется клеймо «ЛТ» —  устюжского пробирного маск'рл 
Алексея Г о р л о в а Н о  это не может служ1ггь точным' указанием па место 
производства, так как нет онредолениых сведений, был ли в Сольвычегодскв 
свой пробирный мастер, и сольвычегодские мастера могли клейм1ггь серебро 
в CBWM провинциальном центре. —  Устюге. Таким (►бра̂ зом, жжа пет основа
ний приписывать мастера «ПН» тому или иному городу.

Вторым кругом, от которого у пас сохранилось меньшее количество пред-
^  Но определектги) Т. Г. Гольдберг.
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MirroR, 110 ТОМ no Moiloo :);ir.iy:i:i:iia,i()iiuix dojii.iiioro liiiiiMaiiiin, t;ii: omi oo.io;-'
.n»i;yM('imi|)oii;iiii,i, a rai;;i;(‘ шик-о I'oncpiiiciiiii.i и худо'л.сспячитм ii тсмшчг- 
оком (mioiiioiiiiii, iiit.iлютей надолпя yiiiiMiiiiaHiiiofioi нише (liaG|iJii:if Лфанасил ii 
Степана lloiniiii.ix. liai; н ц порпом елучао, пеходшлми опредолоиил iijxm- 
метоп поелужп.ш iipeiMOTi.i i.-Jieii.vioiiiii.i'o, KoTopj.io лмеютсл и edfijMiiiiii I'lIM 
1! К(1Л11чеет11е !) :>|;а0 М11.1Л|)01!: еолонка Л: 11М)7щ/я.!{Ь7, Kdilieiiiiifi,- Л; 1Ь87 

II 771Г) 1/а.:М IS (jiiie. 5), шкатулка .V I I 21)8 ju':k2‘J7 (piie. 
таиакерка № Г).18|ц/;».СГ), чаГиппс Л? 2011 1/э.25!), лохань .Vs 170 1ц'.ч.27:{ 
(|1не. 22), канднло Л; 871{ 11Ц'':̂ .1!272 (|>ис. 21), фрагмент —  нижиял чагть 
аналогичного к’анднла JSli ‘12!)81/;».1Г27Г). IJee они имеют иа ееое к'леичо 
ilaopi!i;n' IIoii()i!i>iix, причем н днух нариаитах: на солонк'е —  париант иершлГ; 
'К\М\(’11 (рис. 2!)), на остальных —  иариант нторои УПФЛСИ (рис. IJO —  
Л г.тюг Г>'.'Л11.кин Фа'щшка АСП), ааключонны • и картуши стилл рж'ок̂ ». 
(1акне же оук’нениые ооозначеннл, но грашиюнашпло и и оолее юльнои Tjiai: ■

Т(Ж1:о имеются иа серебряных пч- 
долиях этой жо фабр1гк1г, прослап- 
леинои еп(шми чориоными i»:i6oia- 
ми.) Таким образом, сравнивая 
нисючные орнаменты иа лохани 
Л'- 170ш,/э.27:{, сиабжчмтоП клеП- 
м(гм Ионовых, с орнамеита- 
циеП кувлтиа-рукомоя X: 480 
11̂ 3. 211!), приходим к аак'лючс- 
иию, что лохаиь и рукомои пред
ставляют co5oii один умывальиьн! 
прибор, и, слодоватольпо, рукомоЛ 
является такя:о продукцией той
же фабрики. Затем, сравптая ор- 
ментацию кофеииика 42У85/Ч. 
2fi3 с предыдущими предметами, 

выясг-'яем,̂  что те же побе-ги 1швторсиы и на не.м с надставкой 1!срхии\ их ча
стей. Оспбениостью этого кофеииика является то, что серебряный 0 1>иам<‘нт 
П0Л0 Ж1М1 наи.знаику, о чем речь была вьпие. Прием этот вс1 1 )ечается i''Ue
только один раз яа чаГшпке (Л« 20114/э.259) с клеимом ГВФАСП, чп  
является лишний раз подтверждением сделанному П1)едноложению о njiniri,'- 
ложпосги кофеииика Л» 42985щ/э.203 кругу фаГфП1си Попова. Путум таких 
соиоставлон]п1 еще двенадцать предметов в cooiiaiii'u ГПМ, помимо У к.ь-й- 
менных, оноедоляются как ироисходяи1ие нз того же предприятия.

Кроме выиюуиомянутых предметов с клеймами «III!» п фаб]»ики Поповых 
им'е-стся тааикерка № 3533щ/э.75 белой ф1Рипфти с сорл^ряпыми наклад
ками, с клеймом «АП», в овальном серебряном нцггке иа исподе дна (рис. 31). 
Огпосителыго этого клейма, так же к*ак и тлейма «ПП», ие имеется ника1;их 
еведений. Поэтому приходится прибегнуть к формальному анализу. Цеил а̂ль- 
ная пасторальная сцена па крьпикс табакерки расположена, в обрамлении за
витков 1Б стиле рок'о'ко (рис. 32); так’ис ж-о завитк1г, с иеСюльшой ралницей 
ь обработке деталей и положенные в обратном направлепии, окаймляют па 
крышке табакерки Xi 508и1/э.84 две сидячие фигу1)ы из кч̂ мпозиции «Сч- 
довник», но уноминавшейся ранее матрице с теми же инициалами в виде 
1)езан1юй монограммы «АП» по е& верхпему краю. Известно, что указ о р«з-
1МЧИ0 НИИ «завести» фао])1гку по челобитью купцов Поповых получен 1 ч̂ико-
устюжским магистратом в 17(U г. с ук-азанием: «и па сделанных пещах в 
гилу правительствующего Сената 744 г. марта 20 дня указу, класть клейма 
с литерами имяп своих п в котором городе деланы». Песомнеппо, что дело

J ’irc. 29. KTCil'Mo 
ф-Ш1 Ионовых

Ри'С. R0. K.'ieii'Mo
Ио'ИО'ШЛХ
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Ildiioiiux фушаиюпиропа.'ю paiK'o этого рачротеиия, и моилю допустить, что 
к̂ тсимо н монограмма «\11» лилиются укалниисм па принадлежность и;ц('лии 
к этой мастерской до ее организации как фабрики.

V
К'ак упоминалось иыию, оспоипым обра:(цом для нроизводстиа эмалей, 

как и IU) многих отраслях нромынкченпости XVIII п., яплялись западные изде
лия; здесь это подтиерждарт ссы'лка указа Мануфактур-колл(‘гн1[ по поводу 
фаорнкн Ионоиых: «и па oiioii финифтспьии на меди с пак-тадкоГг серебром 
и золотом травами... всякие курьезные вещи, к а к  и из за моря  вы 
в о з я т с я ,  делать самым искусным) мастерством».

Р!ПГ. 31. 
Ii icilMo АН

Рис. 32. К|)ьш1ка табакерки 
с клеймом ЛП

Г) гобранпн ГИ.М 1гмеот'ся несколько предметов, происхождение которых 
о11[»сдрляется именно как «заморское» Но характерным признакам они рас
пада ются на Tpit типа;

Первый тип —  эмаль синяя с серебряными накладками, нокрьп5акпцим11 
больнпк' поверхности, рельеф относительно высокий, xo jioh io  нро|)аботан, сю- 
:кеть[ больнюн частью мифологические, орнамент барок1;о, применяется глпв'ным 
('Гфа.')ОМ в качоствр медальонов па ол(»вянпы1Х предметах. Наличие гер̂ >а с 
тремя коронами (11[веция), вкл1оч('нного в комнозинию к'рьпики оловянной 
коробки (Л'г cSO Г2щ/э.Г»(>5, рис. .‘?3), характерные иризнаки которой ана- 
лопгчп!,! только ЧТО отп’апным, определяет изделия этого рода как ншедск'ие. 
Что уст1о;кские, мастера нмел1г связь с тведским1г ориышалами, подтвер;кдает- 
•я под!1осом Л» Г2Г)2Г)/з..'5П 1, в центре которого помеи1,ен нп!ед<’кип коро- 
лсвскип герб с датой I72G г. П(мнос этот ни в коем случае не может бт.пь

АГожио п|1ГД1тл п ж 1гть, что п Зипадпоа Квропо ияклилки Пыли iu k m o h i .i 
ЛП того, к:и; осиоеиа техника pooiiiicir полотом 11еппс])рд('тпо1п1о по г»мали.
Ими 1Ир1пм*“ия.п1('ь также и тга ([мр(1к>ро (типримор, 'П периост ]iaiiiiell делт-^ть- 
исети аииода (>п-1Глу, ofipaaiu-i котороН имен)ТС!1 в Гос. Мрмитпуко и Ленин
граде), Г)удучи, по iiceii 1!-̂ 'i>0! i th o o t i i ,  м п м с т в о п .ш ы  именно и! чмалевиго иро- 
и и!<»д|'тма, )г 1ги1К-ледстг$иц устунн.п! место аолочснню (Л1. Ij. Solon <-Tlio tSninl- 
( ‘hihl I’orrcbiitie», -tliurliiuTton M;ifj.izine», l!»3() г., oKTiiOitb, crii. 24 ji иояОр!. 
iTp. UJ)—yKVJ.iHo И. И. Де[»визом.
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Рис. 33. Крышка короОин (Швеция)

1’ис. :М. Таолкорка и форме
.пгмоиа ('1>|»аиция 172G—27)
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Рис. 35. Крг>пика т.|'бакерк11 
(r>cji.iHH)



iiiiiCV'Koro происхождения, ио-перных, потому, что остальные накладки oiii>e- 
д»мл1от ею как принадлежащего R мастерской «1111», кроме того,̂  он де- 
корироьан цветной npospii'inoii эмалью, которая ранее датнроиала(ь ми 
юдами, и следовательно герб «ключен исключитсл1>ио как орнамен'1 альнын 
могив без отношения к его содерлсанию.

1̂ тч)рои тип; эмаль голубая ir белая, накладки золотые, рельеф невысокий, 
орнамент мелкии, стиль барокко, все с вывозными французскими клеимами на 
сеи'бряных оправах, имеются в ГИМ в количестве С экземпляров, из них 
наиболее? шпчч>есньг; табакерка в форме лимона 4985 н^э.007, рис. ^ ), 
белая, с годовым клеймом «К» под короной, т. е. Г72() 1/27 гг., и таоакер-
ка, с двумя отделениями (№  508 щ/э.К;5), голубая с золотыми накладками. 
Орнаментация крышек этой табаке1жи с изображением «Осад1>1 крепости» по
служила несомненным прототипом упоминавшейся выше устюжской компози
ции, одна из которых имеется с маркой «1111»; точно так же и арматуры, 
помещенные на боковых стенках и исподе дна, имеют неоднократные повто
рения на устюжских вещах. Что касается даты табакерки-лпмона 1 и о  
1727 гг., то запоздание на 20 лет является глюлпе естественным для рус
ского ремеслепного, п притом провинциального, производства.

Третий тип, являющийся переходным к расписным эмалям, характерп- 
з\ется сочетанием золоть1х накладок, с сюлсетной живописью по эмали. Среди 
них встречаются предметы с надписями и клеймами, указьшалощими на Ьер- 
лип, например, табакерки 59020/'э. 456 (рис. 35) и 590и/э. 455 с пад- 
нисями па BHiTpoHnnx стороиа̂  ̂ крышек: «les freres ’̂^dan et a ber-
iin» и «Schroder fecit a Berlin», Аугсбург (стопа № 430mybJ7bo.K.,) н 
Париж (табакерка № 53058/э.534). Послед«>1я с клеймом французского 
откупщнка Антуана Эшодель, датируется 1748— 1749 гг. Кроме того, па неп 
имеется прототип устюжских серебряных накладок, •крытых прозрачпок 
эмалью; этим приемом по золотой фольге выполнены цветок и два. листка.

К третьему тшгу относится и табакерка Л'г 3565щ/э.Г)29 с датами 
баталий 7-лстней войны, помещенными в живописных венчиох. Посредине 
крышки золотая накладка —  семилучевая звезда под короной̂  с прусским 
государственным орлом в круглом щотке синей faJiH  ^Последней датой кос
венно определяющей табакерку, является «Zorndorf 2о Ап?. 17do», акь^ 
образом, имеется основание и весь третий тип эмалей датировать средииоп 
XV11I в. К сожалсн1гю, в западной специальной литературе совершоино пет 
упоминаний об эмалях с накладкамтг, что можно оо’яснить их пемиоючис- 
леннпстью, вследствие скоро прекратившегося производства.

При сравнении устюж!ских финифтей с западными бросается в глаза от
сутствие в русских изделиях сочетания живописи с накладками. То незпачн- 
тельь'ьгк' в русских изделиях цветовые дополнения к накладкам в виде кра
пинок и т п., KoT(»pf.io попадаются на двух-трсх предметах, даже на таких, 
как чайник Гос. Русского Музея (Я 2 10050), где зеленые листики и красные 
•китки покрывают почти всю 1П)верхпость белого фо1ьа, нельзя еще назвать 
живописью в полном смысле этого слова. Подтверждение этому имеется у акад. 
Тепехина- «Устюл:ская финифть б»,п?ает разных цветов, по живописи па пей 
претставлять совсем не умеют, грунт по большей часпг украшен серебряными 
1Фет1.чками» Очевидно, редким исключением надо считать круглый ме
дальон (Гос. Русский Музеи, № 2013) с грубовато выполненным живописью 
изображением херувима и орнамсптальпыми сереб1)япыми накладками по краю.

Таким образом, устюжские финифтяпики не перешли к друг('му виду худо-

35 Акад. Лепехин, ука.з. соч., стр. 277.
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* ‘̂'iiHoiiiici! ПО эмали, кат(»1)ал ш» ijntjiofi iKi.io- 
f чтч.ии получила у лас iiuipofjoe p.4<'iiix»rri)anoH»e. Госиись по эмали
V этому И1)(‘мспн уже даило проплюдллась н столичных млсгп)С1;их; в угли- 
ЬШ1Х массонот рсме<-лст1оп) лроизсодпва, гла получила злачлтсльиое разви-

)11>о(*лав(*ком, где сущеггвурт if до ла(*го}ицеп> вре-
УП'10Ж.'КИ0 изделия с эма.-1Ы0 по гонкой 

. 4HW1 осиовс оказались мало пригодными вследствие cbociI хруплости и
и лодолюврчности; в быту их вытеснили другие болег щючныю
и ктоичивые материалы,

С т т  oramiTb, что в ссродшс XIX века, вместс с модоЛ „а падража- 
m стилю рококо, т  некоторое время воэоонови.тм. н томика «эмалей с 
|ак.|адк«|1., по с сущостветп.ш]| отличияи! »т приемов XV III века: иаиад-

^ поверхность предмета вместе с
накладками покрывалась сллои1иым слое» бс^пветиого стекла. Чаще других
для фона применялась эмаль голубая и прозрачная зелепал, казавшаяся, бла-

Г п Т " '  «■ср<'Гфян«е. или «олотые».
S r T , 1™ л 11ва.1 псь под лсг]:ии слое» прозрачпоп эмали фона, чем
иадши,™!; „’" “п л Г "  " “ " “““ I” ,;*" “ «“™- 11о(кмьшого количества

1 Ноторичес|:ом Музее экземпляров встречаются
и ™ ,» " ' ‘‘’'" " ' I " ' ' ’ "•’"•nni'iarbie степки портиоиэ, „  т. п. «ытовив «е-

★ ★★

г.,а,'L 'r 'Z r v ,  ' ? “" ™ . ! " “ 'ioiueit, помимо приводепиых выше на
кладных илалноваиньк клепм giaopirsH Поновил, еще один вид jaeiiMa, вы-

полненный на этот ])аз живописью 37. Клсйм<1 
ато .нанесено буроватой !;j)acKOu па обо1к>тпон 
стороно эмалевого -белого подноса (м\зей в 
Кгорьегске, Моск. обл., нив. Л: 552), лишс.ч- 
ного гак же, как if кофейники собрания Госу
дарственного lIcT<ij»H4c<'Kory Муз̂ ‘л (рис. 5), 
icaKifx-либо декоративных накл'аток или лее 

Л<чюл1гений. Буквенные обозначения 
A H l.U ll помещоны в ка[)тун1и стиля iwkoko 

liic. 36. КлеПмо Ф-КИ свооодного pitcyni.-a (рис. 36) 
оповых (̂ м е̂п вЬгорь- И цлюм это клеймо рлд<*тв(1гно клеймам па

■.‘■ерооряны1Х черц,ч?ьвх изделиях той же файри-

отметить лии,ь более 1.роииси,!Г ,, , ']п ‘Г Г с е ’
вполне об-ягняется техникой ]п о ,1 г» ,„; , ""

воспроизвести пзгвб, нежели „озен ~  '•"сть легче м,т,а

ьоэдг/ .̂бзг, то.^чД. , „ 5  .,
По сообщопшг) и. р. Лепнисона.
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Е. Н. ДМИТРИЕВА 

П Е Р Е Г О Н Н Ы Й  К У Б  М . В. Л О М О Н О С О В А , 1748 г.

В XVIII веке, среди вышедших из парода выдающихся русских людей, на 
первое место должен быть поставлен М. В. Ломоносов —  сын нромычмового рыба- 
ка-помора, —  гениальные работы которого не угратнлп своего научного значе- 
пня до наших дней. С ранних лет проявивший свои исключительные даро
вания и неуклонно стремивишися к знатшю, он, преодолев все препятствия, 
достиг вершин научной мысли и далеко опередил своих современников, проя
вив собя во веех почти областях тО'Чных наук, в п<*к̂ тстве и литературе. 
Наиболее глубоко развер1 0 'лась его пауч1гая деятельность со временп избра
ния его академиком но кафед|ре. хиышг, что дало ему возможпо-сть ши1юко 
развить нау'шо-иеследовательскую работу.

В Государственном Историческом Музее хранится медный сосуд 
Л5 55278/М-2109 цилиндрической формьг, € павинчтающейся литой крьпн- 
кои, в которую впаяпа под углом медная трубка (рис. 1). На стенках сосуда, 
среди растительного орнамента, изображен с одной стороны двуглавый орел, 
с другой стороны, в двойном кругу, четырехстрочная надпись: «М. В. Лом о- 
н о с о в ъ  A c a d e m i e  St Г i t е г В u г с li».

Дно и нижняя часть стенок сосуда покрыты темным налетом от нагрсвадшя 
на onie. На дне имеются клейма, одпо из нпх —  дата 17-18 г. Этот сосуд, 
очевидно, приспособлен для перегонки и, со всей вероятностью, может быть 
отнесен к числу лабораторного оборудования первой в России химической 
лабораторшг, осиовапной в 1748 г. первым русским химиком М. В. Ломоносо- 
1ЫЧ. Лаборатория эта, служившая для производства химических исслахогм'- 
нпй я для целей преподавапия, помен(алась в Вотапичсском огороде Академии 
Наук, между 1-й и 2-й лилиями Васильевского острова, где теперь дом № 15 
по 2-й ЛШ1И П Э т о  было небольшое каменное ст1юение in» двух комнат, 
14 метров длины и 10,5 м ширины, при высоте в 5 м. Внутри бьш t|iu поме
щения —  прямо против входа большая квадратная комната, где nocpeiuno 
был устроен «очаг», т. е. фундамент, чтобьр став1ггь па него химические 
!(ечи, и ШИ1Х1КИЙ Д1.1МОХОД; зат(\м две маленьких «качмиркн», в (гдной, ноГммь- 
ше, питались лекции студентам, пояли весы и заппсы1{ались результаты 
опьиов; в другой, помопьню, был склад химической носуды' и мат('риал<т 
(pifc.. Г)),

В деле постгюйки лаборатории М. В. Ломоносов проявил всю свою настой
чивость и >Т1орство —  черты, красной hutlw проходящие через всю его деп-

’ Г), {f. MeinnjTKint, €Л1нзнео1Гнсан11е М. П, Ло.моносопа», Ц;)к. Лклдс̂ мин 
Наук ОГОР. <>тл. обществ. (HiH.viv, 1037 г.. М 1.

Нго же. «ЛлбораторпыН журнал и ла6орато1>пые записи М. П. Ломопо- 
сова». (/1орн. ЛИ OCGP сЛомоносовэ, 19J0 г.
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тельпо(*ть. Всегда державший се я̂ kikihiic иезавнгимо, Ломмюгоп нступал в 
частые iiKpchuiiiHH с общим неприятелем академиков —  А»адемичсгкон кан
целярией, где 1зл;ктвовал всесильиьии тогда правитель дел Л. Шумахер. Ломо
носову приходилось Зороться с насилием немецких ученых-чин<»вников в Ai:a- 
демии Наук, хотя сам он (5ыл иьми-з пациопальпих Н|к*.драссудк1»в и с Оолыпим 
уважением огпосилсл к иностраппым ученым, многих из 1ияорых считал свои
ми учителями. Ломоносов до самой смерти мечтал сделать пауку доступной для 
нтроких масс, хотел, чт(И1Ы Россия имела своих с(н»ственпы1х ученых из па
рода и не пользова:1ась бы трудами выписы'валмых из-за границы̂  Н1>офо(ч-о- 
ров. Он восставал против всех, кто меша,! 1>асн1)<ктране1гию нросвещепия 
ь Р»и*сии, против запрещения принимать в уннис|)ситет лиц, положенные i; 
подушный оклад, н стремился сделать науку действительно народным достоя
нием.

В этот период зачаточного состояния pycciron образовалности великий па
триот своей РОДИНЫ' Ломоносов вполне предвидел способность русского naixija 
ocBoifTb все ВЫСОТЫ' научной мысли и двигать науку вперед. Он ясно созна
вал,

«Что может собственных Платонов 
II быстрых разумом Иевтонов 
Российская земля рождать».

Эти свои мысли он осуществлял на деле.
Организовьвзая свою лабораторию, Ломонос<ж учитывал не только за1 ач)г 

научно-исследовательского порядка, но и цели преподавания, стремясь ofiecne- 
Ч1ггь наиболее благоприятные условия для работы- студентов, зал!ятия с котч)- 
рымп начались в 1752 г.

Самый вопрос об устройстве лаборатуфии не мог быть разрешен без труд
ностей. Ьсли в естественных науках уже в XVII п. значелие эксперимента 
было общепризнанным и опыт служил нр<»Беркой всякого т̂ 'оротнчеокого поло
жения, то в химическом исследовании еще го<‘подствовала «алхимия», осп<н 
ванная па засекреченны-х, эмч1гриче<’кнм п>тем паЙ1 е1гных рецептах. Хичил 
еще в значительной степени оставалась п̂ *кусством разлагать сложные тела 
па их составные части и обратно —  создавать из них сложные тела. Л<1М<»- 
носов далеко опередил своих coepi мешшкоз в отнон1ечпи оценки зпачонп;! 
.̂ кспериментад1 ьпои химии, исследования хичичеп.’их явлений и на пути п|»е- 
вращепия химии в настоящую пауку.

Особенный вес он придавал выполнению количестве иных иооледопаний; 
<-При всех помянутых опытах буду я примечать и записывать не только са
мые действия, вес или меру упопх'бляемих в тому материй или cocyjon. но 

все окрестности, когорьи* надо быть покажутся». (Из его проекта 1745 г. 
об учреж.дрнии лаборатории.) От(Мода нр<*истекала необходим тть сочетания 
химических исслсд(жапий с Физиче̂ -кими, имевшая в hink'c разраб<»тку мм 
новой химической дисциплины —  физической химии, основываемой па птро- 
ксм прошшодство опытных исследован1гй и науч1К>м анализе их розультаг^ж. 
Его химнческдя лаборато1)Ия можот считаться первой псследовлтсльско-уч<‘б- 
ной лабораторией вооби1е, вто1)ая такая лаборатория была ослктапа в Гер
мании только в 1830-х годах пp<к̂ . Ю. Либихом (1803— 1873 гг.).

Хлоноть» о постройке химической лаборатории, без кот<*рой пепозм.̂ жпа 
бьпла исследог>ательская химическая работа, были начаты Ломоносовым почтм 
TOT’iac. по возвращении 1гз-за riKniHiUiP enie в 1711 г. Пеохнократпо ноданае- 
мыо прошения в ра;иичпые ннстаищси оставались безрезультатч1ыми. и лаоо- 
ратория бша выстроена лишь в 1718 г. Еще до окончания постройки лаЛо- 
ратории Ломоносов заболглся о npnt)6poiennH всего пеобходимого об(фудопяиия:
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матс|/1Ш 1>1$, ипструмсики!, 1к*1’уды, iipiioopoii. Исс это ириоироталось, как это 
ИЩ110 из арчтипах доиумеикж, iiyxwi покупок, специально заказыиалось па 
:кшодах и шмчи'рыипо изготоплялось по проектам н под пабл10Д(*писм Ломопо- 
C01UI в мастерских Академии. Иодоипые ;ко заклзы па оборудонапие делались

Ри̂ *. I. ПерегоипыИ куГ) М. Г>. Ло'моиосопа

им и ДЛЯ Усть-1’удицк<)й фаорики с, подробным расп1)ед('леппем заданий между 
отдельными маст('1>ами, |)абота1яиими под его и(ми)средстненпым рукоиодством.

Проектируя даже нростейтио приборы и инструмент1.1, Лпмтюсои старался 
спецшиизироиать их наиболее рациои,ъ1ьп1,1м обра:тм“.

О пекоторьпх физических и астрономических ипструмептах из лаборлторин 
Ломоносоил есть уноминапие и списке iicnieii, лично ему принадлсжлпшпх п

2 f{. 1{. Л^ШПЛоиСКИП, «ЛОЛЮИОООП Kil/K ТОХШГК», С Гю р » . «.И<ПЮ,110<'0'П», I ' J lO c . ,  
CTjt. 232— 234.
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пьпяпкх на иыстанке «Ломоносов и Елизанетипское время» в ИМ 2 г. Пени! 
:̂ 1 н оылн 1! свис время приобретены у вдовы* .Ьмонооова гр. В. I'. Орловым 
и Х11аиилнеь в нменни гр. Oi/ловых-Давыдовых «Ограде» Серпуховского уе.ч- 
да. Где теперь находятся эти инструменты, —  нока установить не удалось.

llecMoij)H на то, что оборудование лабо[>атор11и было довольно полным к 
отвечало цх'бованиям того времени (в Академии llayi: (ГС1’ сохранились спис
ки, составленные самим Ломоносовым) —  все же, невидимому, его нехва- 
та 10, и Ломоносову приходилось приспосабливать для своих мпогочислеииых 
ф1гп1ко-химических оньитов имевшуюся в его распоряжении готовую утварь 
бытового ]|азначения.

Перегонный куб из собрания ГИМ и является таким, не специально изго
товленным, а лишь приспособленным для опытов сосудом. Об этом свидетель
ствует как самая форма сосуда, так и трубка па его кры1ике, явно позднее 
к ней п1)ииаянпая. Можно отметить, что в «pocnncir вещей в Лаборатории 
потреоных» значится «Кубик в четверть в(дра с крышкою— 3 р. 00 коп»».

('осуд этот —  так называемая «четвертина», тина обычно унотрейляв- 
шеиси в XVII— XV11I вв. носуды для хранения и перовозки жидкостей. Он 
пилиндрическои формы, выс. 28 см, диам. И],2 см н емкостью в 4 л 
((.коло Уз ведра), со ступеичатьгми суживающим)1ся кверху плечиками; roioo 
цилиндрическое, с винтовыми нареаками по внешнему краю. Па него навии- 
чиваотся литая крышка из желтой латуни с массивтлм ушком посредине. 
(ЮЫЧ1Ш в это ушко вдева гась кольцевая ручка. На стенках nanei'eii широкий 
пояс стилизованного растительного орнамента, состоящего из двух симметрично 
иостроеины'Х рядов извивающихся стеблей с листьями, фон между которым!! 
11(>крыгг мелкими штрихами (рис. 2). С одной стороны пояс прерывается двой
ным овалом во всю высоту четвертины с изображением двуглавого ojua noi 
т|.ем!1 коронами со скгаетром и державой (рис. 3). Такие изображения, без 
ге|)1)овых щитков, подобны применяемым в средине XVH[ в. на монетах и 
медалях. С противоположной стороны четверпгны cjmmh 01)иамента помеп1<*и 
ш'большой двойной К1>уг (рис. 4) с 4-СТ1ЮЧН0Й паднисью: ' М. П. Ломоносовъ 
Лсаоение St PiterBiircIi». Над поясом и под ним —  иен1)орывный ряд фигур- 
11ЫХ лопастей, свободные пространства между которыми заполнены вверчу 
канфареиием, вичгзу же они гладки. На дне четвертины (рио. 5) пьиип.» три 
?гродолговатые клейма —  1748, «МФК», «SIBIH».

Все линейное оконтуривание орнаментации четве1>тн1П,1 вы.1ито при по
мощи осооого рода инетрумепта-чекана, так называемого '<канфа|»инка» ц  
представляет прерывающуюся пунктирную линию, образунмиую контур рлстн- 
тельного ориамонта. Фон орнамента тоже «прокаифар(М1», но вынолнеи другим 
кидом чекана. —  «расхолшком», бой которой) дает К(»роткую линию. Характ̂ р̂ 
данного 1!ы-1юлиеиия выбитого чеканного рисуикл на четвертине но.фажлет 
но о.)щему виду гравирлщ.-е ^ когорая пьмюлияетгя не паром чекана а b(j- 
репает.'я при немощи резца —  штихеля и являетч-я технически 6o.iec тр\-д 
HI.IM и пюоующим болое специального навыка при<'м<»м

|;'>мгг.и1ка «Ламсниоччш и Кти:5Л1петлно«ч1с щк'.мяэ СЪ'Г»., 1Я12 г Оти т
 ̂ II: Лммопогоп. Лк1||Дом11я liiiiVK, Mw'k. vh-t гт|» 4в"

I Г Л .  ломоиооопа по фн;,ико и химии». ;i. ,:w. гИ1лГ стр.
•* Ч(‘1С11И-€К;и1фир11ИК» .П|.<\10Т.1ШЛЯ«’Т гоЛоН 4-граииы» )ПН S-nmMlllft rn 

гмигчеииыми уг.чами стержень, ллниоП от Ю до 12 ом с гГм . конном и инле туной иглы. «ним» -- раОочпм
J  I! СОМОТ1И1ИИ ;ке с обряаопашпеПся от и;.грова1гия moi.hoH <исиг1,н. мотм 

иагт шючатлонио Mcpijfjtoro гра1Ч1|юпаииого ориамонта. прнипмЮ!
по о,миг,04.10 ШИ,. Ц. ]]. Г.аклаиои п спооИ i-aW  W ox„„ , „"т  I гпУ

“ ■ г.
« К'ппс.ультация х.удолгиика-мст.илиста Ф. Я, Митуковл.
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Рис. 2. Дета,1 Ь орнамента Рис. 3. Деталь — нзобралгоппе 
двугллвого орла

f'liiv 4. Деталь — iiivunicb на кубе Рис. 5. Заподс̂ кио клсЛма па ДИ1' 
ку'ба



XVIfl н, моднаи посуда бытокого иа:п1ач(‘тгя к большом колттчстк* 
нырабаплиалась па уральских заиодах. Ранее оп'1»((Дсфлцлгпая медь после 
nerpobci.iix ме1>оп|)иятип по oiiraiinitaiuiii итечестнеппоп промышлепиости стала 
добыьаться п це))ерабат]>1иат1.ся и лоллчесгьах, ып)лпс удоилстпоря[5П/их тог- 
дапишм пот1)ебпостям CTi)aiii.i, и п J75(l-x годах дан;с ьыпо;1Илась зд rpaiufny.

J'aamrrne uiiyTpeinuix ])ЫПко15 поиыспло лозможпостп сбыта мелкой массоиоп 
пр<»дукцн11 и 1!1.1'П)ало усплеппое произиодс'п») 6i.iTo»(n'i жестяной л медпои 
угла]»!, быстро расхошшлепся ]io нсеп (• Т 1 > а п сНа заиодах были уст1х)спьг 
( пениальные медпо-посудпые цехи, льи/абапллалпте ]п*лыи ассортимент j)a:uio- 
образной утлари. И пюречпе се, прилодлмоп Гепшгном, if по изображению па 
|!лодпо>и таблице л его известном описании Уральс1:и  ̂ залодол встречаются 
• 1>сдн купгапои, рукомоел, подснечиикол, котло)! и пр, также и четлертины, 
лужепые с обеих ст(>рон или только изнутри

jia  ДПС онисьилаемои чот1!ертп1!ы, как ук;1,зылалось льние, имеются три 
клеимчк Одно из них «SJJJ1U», несколько сбитое, обозначает производство 
данною предмета на одном пз уральских завод<П5. ,̂ то 1ьтчертанпе латинскими 
буквами имеется также и на ri-pue уральских залодч1П{ол Демидолых. На из
делиях из железа клеимо «Сибирь» ставилось ])усскими буклами. Нторое клей
мо с начальной буклой «М», обозначающей слоло «маете]»», дает инициалы 
изготолителя «ФК» и т])етье обозначает дату изготовления —  1748 г. И Г]1,М 
имеются, кроме данной четвертины, еще tjhi н])едмета с клеймами мастера 
V  419()1/м-1<:(;5, чайник .¥« 31289/м-2122 и кувшии
•Ns .)723G/M-300, но все они более позднего изготовления (кофейник —  
1765 г., кувшин —  17G0 г., па чайнике года нет). На кувшине и чайнике, 
судя по начертаник», nMcinioe клеймо нанесено, нолидимому, тем же самым
пунсоном'», что п па четверт]П1е. Наче]>тание бук15 па к(»фейиике пccкoлькJ 
иное.

Сред1г ]>азличпых категорий медной посуды', в значительпом 1:оличестве 
представлеппой в 1ИМ и соответствующей пе1)ечпю Генпипа, имеется до 25 
четвертин, схожих по форме с оппсанпой. Часть из них гладкие, часть укра
шены чеканным ])астит(̂ льным о])наментом, по пи одна из орнаментаций ш* 
соответствует ло рисунку четвертине, при<мюсЫ)леиной М. В. Ломоносовым noi 
пе]>его'Ш1ый куб. 0])нажч1т, 1)асположеииый на них, довольно одноо()])азеи и 
состоит обычно из двух иояскоп по верхнему и нижнему краю, заполненных 
ст]1лизоваино-])астителы1ым узором; между пояскамп симметрично ])асположе- 
ны цветы и гроздья. Техника piiicynKa ira них та же; выполнена также njm- 
емом чеканного канфар&иия, но для уда])ов но контуру и для ]»азтелки ллгть- 
ев применен чекап-«расходпик», а для фонов обратно —  «канфарпик».

1исуиок на четвертине из лаборатории Ломоносова совершеипо орнгипалеп 
и резко отличается от всех имеюпи1хся на других четве1>тииах. Характерный 
для середины Х\1П в. стиль рококо не иаигел никакого отражения в ее ориа- 
ментации, сохрапивпи'й ста1)ые ))усские Т1)адиции «Tjwnnoro узо])а» конца 
AVI1 —  начала XM II в. Введение в композ1щию клейм с двуглавым орлом 
и иа,днисью также нигде больпге не встречается.

1то же касается на1т;ииси, то и таковая не имеет торжествепиого харак- 
тера латинской транскрипции, которая обычно применялась в академических

«Очерки IIIO н<'то].и1( хгрталлупппеокоГ» н метп- 
лообрабатынающеП промышленности в I’occaiii», Л., 193 7 стр юо- Н Б Ivik лаич>п, указ. соч., стр. 129. . юо. н. ь. b.iK-

re innm , «Опитание у])альс 1с.их з-топон», И'сто]1 нче'с]чого М\-з<'я t ->4
соч. !тТ^^Йг,‘  ̂ 1гзоГ)ражо.писм .\гине]1)итов и 1идели(1 , а,, г.; Паяианш ', ' указ.

« ь Г   ̂ -
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11зда.п11)1х. 1 1 (П!1гдим(»му, :uofii иролиилоп, П(»лоо иптпмпоо отношение к пррдмоту 
Пуд|111Ч11(1Г(1 (>Г|11.\(»|;1,; i!()cii])(Hi;)i'tMPimR старинного ианмсиоиаиия Ис'Ророурга, 
Kai: 0 111) 11|)11мо11ялос1. и начальный период (мюружоння города, можот быть рас- 
HiiM|ipoiiaiio 1.ак 1нам('ронны'Г| архаиим, отра.'нпмнии иосторженнос преклонение 
Ломоносоиа перед деятельноси.ю Истра I.

Таким (nli)a:ioM, 1:ак. lexiiiiiia и.чготонления, так н еамыи характер орна
ментации ука:п.11;ают, что ук1)аи1сние ноиерхностн чстнертины иьиюлнеио в 
(•ii!i:tH г ее ионым наиначсннем енециалыю для лаборатории Ломоносова,

Иеиольно ио:н1И1.-аег Н1>ед11оложетге, не Гмлл ли иснолнсн этот yjop самим 
Ломоносоиьим. liai: и:и!(М‘тно, <hi но время своего нреПывания за граннцеЛ гне- 
циально учился |)Исо1!ать, и чем также с1са:<ал1гсь еп» блестящие и j)a:»fO- 
стороинно дар(»вання. Вто свое умение рисовать он применял н на практике. 
Поэтому несложная техника чеканки ка1н1(ар<'ньем не должна была нредсгав- 
лять для него особых трудностей. Отчасти к этому выводу н|,иводит и то, 
что онисанныи орнамент при всей четкости рисунка в т'‘Хническом отионн*- 
ии|[ дает недостаточно тв(‘рдую линию и, новидимому, деЛствительно мог быть 
выполнен не специалистом-чека1ши1К(̂ м, а лин1ь хороню нанрактпковав]нимся 
любителем в данной област1Г.

Близость Лом(игосова к изобразительньмг искусствам iiewnopiiMa. Известна 
(‘ГО 1и)зднен1иая деятельность но <̂ pгaннзaции мозаичного п1И)Изводства Иред- 
|*тар;леи1иы1Н в Гос. 1[сго])Ичсс1:ом Музее (образец его работьь —  голова «бога 
сапаофа» —  св1гдетельствуст о высоком художественном вкусс и умении. 
М(»жио также допустить, что (‘му нл было незнакомо искусство резьбы П‘* 
i:ocTir, тем Полее что первые 19 лет своей жизни он провел в местности. 
я15ляю1цепся основньри центром этого производства. Он имел ьозмож.иость при
близиться к нему через своего зятя, )тзвестного резчика, по кости.

Прямых сведепин в этом направлении у нас не имеется, по мы высказы
ваем такое предположение, допуская, что при дальпеЛ1них иссле-довапиях о 
деятельности Ломоносова может подтвердиться факт пр1;ложепня его много- 
граппых спосо1бностеп и в этой отрасли творчества.

Иам пенна ];аждая Н((вая деталь, кото|)ая может помочь раскрытию гени
альной личности Ломоносова.

lo i ' !  'лй ''''териллы о М. П. Ло.моиотп,^>, 1С|^пыП архив.
104(), tNs 3,



г. и .  Ч Е Р В Я К О В

А Л Ь Б О М  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  А Р Х И Т Е К Т О Р А  О . И . Б О В Е , 1832 г .
1812 год —  незабываемая стравща в истории многовековой Москвы. В 

результате пожара во время занятия ее французами две трети обширного п 
живописного города перестали существовать. Вскоре же после изшапия пол
чищ Наполеона надо было взяться за приведение в порядок огромного опу
стошенного города. В оформлении вновь отстраивающейся Москвы крупная 
роль принадлежит зодчему, работавшему в свое время под руководством Ка
закова, Осипу Ивановичу Бове. Под его наблюдением и по его указаниям 
проводятся планировка и украшение ряда площадей Москвы —  Театральной, 
Воскресенской и Сапожковской

'В 1813 г. Бове был назначен архитекторам в Комиссию строений, спе
циально организованную для регулирования Стролтельстаа старой руеской 
столицы. Начиная с этого года, в  разных концах ее сооружаются новые зда
ния. При участш! Бове в 1816 г. на Красной площади строятся торговые 
ряды, с другой стороны Кремля, на площади между Воздвиженкой и Б. Ни
китской, возводится маиС'Ж, в каменном свюдчатом футляре скрывается Неглин- 
ная, в 1820— 1821 гг. изящной оградой окружается Александровский сад. В 
&ти же годы Бове создает один из замечательнейших московских апсамблей-̂ — 
Театральную площадь, ныне площадь Свердлова.

На Большой Калужской улице, рядом с величавым зданием бывш. Голи- 
цынской больницы работы Казакова, Бове строит 2-ю градскую больницу, 
украшая ее тяжеловато-строгим портиком.

Среди барских особняков и обширных усадеб Новинского бульвара (теперь 
ул. П, И. Чайковского) Бове, близко сошедшийся с московским дворянством 
и богатым «именитым» купечеством, возводит лучший особняк московского 
ампира —  б. дом князей Гагариных (тееерь здашю Кн,иж)[1'о(й палаты). В са
мом конце своей жизни зодчий строит Триумфальную арку с кордегардиями 
(в конце Тверской ул., теперь ул. Горького). Среди чертежей Бове, сохранив
шихся в Гос. Историческом Музее, имеется проект планировки храма спаси
теля в районе Швивой горчси, где одно время жил Бове; это место он считал 
наиболее подходящим для постройки собора —  памятника 1812 г. Хотя глав
ные постройки Бове «светсюие», по и культовое зодчество по чуждо мастеру. 
В 1822 г. Бове выстроил в имении своей жены (княгини Трубецкой) Архан
гельском (to rn . Верейского уезда) церковь, основная часть которой имеет 
форму ротонды а в конце 1820-х и 1830-х годов сооружает одну за дру-

• Б. И. Алексеев, оПлапиропка Театральной площади в Москве в первой 
пюлоиине X IX  в.», Бжегодишс Музея архитеастуры, .в. 1, М., 1937 /г., стр. 80—SS

® Ск. М. Ильин, «Усадьба О. И. Баве> в оборшше Об-ва агаучеяия русской 
усад ьбы , 1927 г., в. 3.
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гон церковь «Покрооа» (1829 г.) в селе Пехре —  Покровскля Слободкл 
(в Московском уезде *) и церковь Скорбященскую в Москве на Б. Ордынке. 
Замечательный мастер нз числа московских зодчих XIX в., Бове, таким oftpa- 
зом, проявил себя в ряде зданий различного назначения —  от обширных но- 
строек торгового и обществеиного пазБачепия до небольших особняков дао- 
рянских семей, везде найдя свсеобгшное и оригш1альное решение.

Архитектурное 'пифчество Б(же име̂ '̂Т бесспорно большое зпачешю в исто
рии Москвы, где следы его творческой напряженной деятельности сохранились 
в достаточном количестве и до наших дней. Однако было бы неправильным 
ограничить значение творчества Бове 1>амками одной Москвы. Без знания его 
архн'гектурно-художественного мастерства невозможна полная история русской 
архитектуры первой половины XIX в. Его творчество находит отклики и в 
провинциальном зодчестве. Известно, что Бове был завален заказами, и к 
началу 1816 г., т. е. спустя всего три года, после начала самостоятельной 
деятельности, он уже выстроил 33 здания. До настоящего времени творчество 
Бове еще полностью пе изучено, хотя его обш;фпое архитектурно-графическсе 
наследство представляет цешшсть и для советской эпохи. К числу пеиздал* 
ных материалов по творчеству этого зодчего отаоснтся и так называемый 
«альбом Бове», один из интереснейших документов творческой биографии ма
стера, хранящийся среди мая^риалов Отдела архитек-п-рной гра4»шси Гос. Исто
рического Музея. О существовании альбома упоминается в одной-двух 
специальных работах по отдельным вопросам истории архитектуры *, по в 
целом) он до настоящего вр«'ме>нп, несмотря на свою архитект>’р1г>ю и художе- 
ствеппо-бытовую ценность, не опубликован и не стал достоянием широких 
кругов советской научной ir архитектурно-художественной общественности. 
Чертежи других церквей (см. выше) работы Бове пе сохранились. Это ещ" 
более повышает значение данного альбома.

Альбом связан с одним из редких и высокохудожественных памятников 
зодчества нынешнего Ленинскою района Москвы —  со зданием 6. Скорбя- 
щенской церкви, используемым в пасюящее время Государственной Третья
ковской галереей для научных и культ^фно-просветительных целей.

Эта церковь, первоначально назьЕвавшаяся Варлаамо-Хутынской, упоми
нается в летописных источниках уже в 1571 г. До 1G83 г. церковь была 
деревянной, в 1685 г. построена каменная. В конце XVIII в. на средства 
московского купца Афанас1гя Ивановича Долгова архитектором В. П. Баже
новым заново выстроена западная часп, храма —  трапезная с колокольпен. 
Эти работы были закончены в 1791 г., а сорок лет спустя, в 1831 г., 
была сломана оставшаяся еше от XVII в. (IG85) восточная часть храма, и па 
средства сына того же Долгова —  Алексея Афанасьевича и крутгных кали- 
талистов-купцов братьев Куманиных, сыновей коммерции-советника AлeKvЧ*я 
Алексеевича Кумапина, бывшего в 1812 г. московским городским головою, 
была выстроена па ее месте новая восточная часть храма (ротонда); самый 
храм открыт был в сентябре 1836 г., уже после смертп Бове (ум. в 1834 г.). 
Цорковт-п"! участок от улщы был ог1)ажд<-н краслгаой рошоткой, а на про
тивоположной стороне улицы выстроен был ампирный особняк. Таким образом, 
в узкой замоскворецкой улице, по соседству с причудливыми барочными хра
мами XVII— XVIII вв., появилась приземистая и строгая масса постройки сти."я 
ампир, в общем <’ще только начаишего pacnpoiTpairflTbcjj в этом районе Мо- 
гкпы. В живописный ансамбль Замоскворечья хорошо вкомпановался полусфе-

* ИзоЛражРннл см. я коллокдин фотогряфпп Губарева т. Отделе архитек- 
турноП грлфнкн Гос. Исто1»1гчеч'кого Музея.

* См., наиримгр, Н. В. Згура, «Проблемы н памятники, связанные с В И 
Баженовым*. М., 192Q г., стр. 152, прим 64.
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рпческнП купол, унопчпвающпи своеобразные «норусскпе» массы этого хрЗлгя. 
А соцершеино светски» облик его внутренней архитектуры, наноминающнн 
зал НЛП круглую гостиную барского особняка, ни мало не смущал совре- 
йеп!шков. В храмю бывали многочисленные с’езды к богослужению аристокра
тии,̂  часто в него жертвовали прекрасны© вещи. Так, уже после Октябрь
ской революции, в церкви была обнаружена картина «Ессо homo» работы 
нидерландского мастера XVI в. круга Яна Мостарта попавшая в храм, нови- 
дкмому, как пожертвование одного из прихожан.

Ри'С. 1. Переплет альбома

Таким образом, существуюи1ео теперь здание —  результат строительной 
дрятрльности двух болыних мастеров второй половины XVNI и начала XIX в., 
Баженова и Бове. В плапо здапио представляет соединепие ротонды (работа 
{мтр) с четырехстолпным, трехиефным в плане, пространством, у которого 
пзд входом с запада пристроена круглая в плане ярусная колокольня (работа 
Ьажрпова). Нти части хороню видны при осмотре храма сбоку. С востока ста- 
рък части (ХМП в.) здания почти целиком скрываются за новой, имеющей 
форму ДБоечастпои ротонды е двухколонными портиками по бокам. Пижппи 
цилиндр ротонды, прорезанный прямоугольными окнами с полуциркульными 
люкарпами над пггми, несет широк1гй и низкий совершенно гладкий барабан 
<• прямоугольнымп окнами, а у основания полусферы купола имеются чсттлро 
луговые люкарпы, паправлепные по сторонам света. Барабан г̂ упола покоится

® Сад. статью В. Яковлева, «Реставрация картины Яна Мостарта» в оборн. 
«Вопросы реставрации», т. И, М., 1923 г,, стр, 195. В настоящее время картинч 
находится в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
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на двападцати коло1гна.х, из которых ч(уп>1)1>с западные примыкают к абсидам 
соиррного и южного нрнделон. Оформление иненишсти здания дополняется де
коративной скульптурой, орнам(*нтнрующей арочные завершения окон ииза ро
тонды. Фриз iiopTHitoB и узкая полоска в верхней части барабана придают 
особое изян1е«тво просты'И плоскостям стен.

Интерьер храма украшен богатой лепниной, степошисью и фигурным 
литьем, а небольшой одноярусный белый с золотом икоиостаг производит впе
чатление павильона. Такова краткая история и основные формы здания.

Интересующий нас альбом и был изготовлен в связгг с проведением пере
стройки церкви в 1830-х годах.

Альбом, небольшой по размерам (34,5 X  26,5 см), в зеленом сафьяновом 
переплете, получен Гос. Историческим Музеем в 1925 г. из частного собрания 
А. Бахрушина. Переплет (рис. 1) утсрашен тисненным орнаментом: по краям 
меандром, в центре —  прямоугольным паппо-вставкой, характерной орнамен
тальной декорацией книжных кожаных переплетов этого времени. Темнозеле- 
ньгй сафьян оживлен золоченой полоской •—  рамкой из стилизованных лавро
вых листиков, обходящих прямоугольное среднее гладкое поле переплета. Зо
лоченые цветочки находятся по углам переплета, представляющего изящный 
и редкий образец переплетно-оформительской работы 30-х годов XIX в. Крьппка 
альбома обтянута внутри тонким розовым атласом.

Всего в альбоме шесть листов тонкой чертежной бумаги ватман с водя- 
1ШМ знаком. Между листами прокладки из папиросной бумаги. Чертежи сопро
вождаются надписями, представляющими большой интерес в стилистическом 
отношении. Особенно любопытны разнообразные виды шрифтов, ислользован-
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иьле в надписях. Oiw^arpa îi'iecKiie ошибки, встр1‘ча1()пии*<‘я н текста, говорят 
о недостаточном владеп'нн русским язьшсом: автора надписей.

На первом листе в шестиугольной рамке тушью исполнена своеобразным 
почерком) посвятительная надпись, об’яспяющая цель изготовлепия архитек
турного альбома-сувенира (рис. 2), В отлнчие от этого рода надписей XVIII в. 
онл спокойна, без излишне заискивающих эпитетов, кратка и деловита.

Па втором листе, в таком же обрамлении, как и на первом, —  надпись, 
характеризующая содержание альбома:

г
и. <’ I)

Pirc. 3. Лист IV: поперечный разроз здания

«Фасады и планы с профилью церьквп всех скорбящих с повой пристрой
кой ньрпе предполагар<иой во имя пррп'бражепи.я господагя на большой Ор
дынки»

Третий лист заполнен изображением восточного фасада храма. Над тонким 
по испо-тпеиню чертежом надпись; «Фасад по улщы Ордынки под Л1гге-р0 ю 
А. В.».

За ротондою Бове возвышаетгя верхняя часть колокольни XVIII в. Пнто- 
респо и характрфтго расположегаге скульптурных декораций, болео, обилыилх 
к нижней ча'Сти здан)гя, и особенно в архивольтах, и лаконичньгх в верхней, 
а также прием расположения ра.члич.ных по форме световых отверстий, то 
повторяющих в дугах овал стены, то подчеркивающих строгость линий ци
линдра купола или сферичность купольного завершения.

• Налииси т1 риводятся н орфографии подлнпппка.
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Па четвертом листе —  «профиль под литерою С. D,» (рис. 3). Чертеж 
исиолиеи тушью с отмышкон цветной акварелью: раз1)езы стен розовым тоном, 
ньопостас с, позолотой —  бел1л'й. На чертеже, ]1ередаюи4ем виутре1шеб офор
мление средней часпг храма, хороню видна особенность 1:онструкцин эт<̂н 
части здания и система негюкрытия ку>иола. 1 )1>осается в гла^а обильная 
скульптурная дексцкщия внутреннего пространства храма и купола: но забыт 
Фриз, ооходянип! верх стены за канителями колонн; над 1;анителями гладких 
амиирных колонн —  ТИПИЧНЫЙ ДЛЯ Ьове скульптурный фриз из стилнзован-

Г Т Р О Д ^ Ч Ы Ю И  *I»AfA,Vb

• ////туям к J

Рис. 4. Лист У : южный фасад здания

пых листьев. Между окон барабана —  ангелы. Внутренность полусферы ку
пола разбита па секторы, заполпеппые живописью под «лепнину».

На пятом листе дан боковой (юж,ныи) или, как значится в альбоме, «niv)-
» щ>едшесгвую-П1ие, поражает своеп исключительной артистической техникой, превращающей 

деловой чертеж в миниатюрно-живописное произведение. На этом листе мы 
ьидим, наконец, в едином здании две разновременные постройки Ботее стоо-

части работы Баженопа увязаны с декорат,шно-спокой- 
ньгми массами построики Ьове, очевидно, ст1>емившегося к тому чтобы его 
произведение, сохраняя свою индивидуальность и не теряя своего ’ архитектур
ного липа, вошло органической частью в ансамбль здания. Закруглетшсть 
восточной части гармонирует с овальными углами трапезной, выступающие 
портггки ротондьв введены для создап1гя общей архитектурной композиции п 
ритма, падаченного в колоннах п пилястрах трапезной и ярусом колокольни. 
Одновремешго, сравнивая чертежи с сун^ствующим зданием, мьг ви\пм что 
1.('ве осуществляя проект, не отходил от него, воснроизвсдя в напре то что 
им было намечено в проекте. ’

Наконец, па шестом листе альбома дан план всего з,1 ания (рис. 5) с
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обозначением различными тонами разновременны'х частей иостронки: передняя 
западная (грапезн;1Я н колокольня) залиты черной тушью, h » c t o 4 h ;u i  (новая) 
работы Бове —  розовой. Этот план, пока̂ 1Ывая разновременные часпг, дает 
ясное представление о композиционно-плановой увязке различных компонентов 
здания, несколько вытянутого с запада на восток, по пе создающего впечат
ления скуки и однообразия.

Листы альбома, предпазначепного для поднрсеппя одному пз московских 
тузов, намечавшему в это время постройку собора в богатом Московском Дани- 
ловом монастыре, где думал 1)абогать Бове, певелпки по размерам. Чертежи,

f t

Т Т А Л Н Ъ

-т>' / J 1Ктри»п«кол̂ лспол0»к«н1*1,
П о
lOXJ.Ktt

Рис. 5 Лист VI; план здания с обозначением частей X V III и X IX  вв.

мастерски размещенные на небольших листах, производят впечатление тон- 
1СИХ миниатюр. Особенной тонкостью отличаются орнаментально-скульптурные 
узоры. Намечая еле видными точками основные пятна фигур н орнаментов, 
автор чертежей мельчайшими линиями, трудно прослсживаемьгмн глазом, дает 
тонкие кружевнью штрихи н тени. С необыкновенным мастерством соединяется 
точность исполнения. Особенная точность и графическая виртуозность мастер
ства проявлена в исполнении оформления интерьера и купольного простран
ства: помимо тщательно проработанных орнаментов, прекрасно pcHiena колори
стическая акварельная гамма тонов. Сравнивая чертеж.1г Зчтьбома Бове с дру
гими чертежами этого же характера, приходится отмстить совершенно исклю
чительную и высокую технику иметю исполнения этого альбома. Дорожа 
связью с Куманиным, 1>овб постащлся дать особо тщательно исполненную 
вещь, сосредоточив впиманно не толысо на внсшностп альбома, по и, главным 
образом, на его содержании, делающем этот альбом нгедевром художественно- 
графю1еского исполнения, достигающего в этом произведении необыкновелиого 
иасферствз.
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Связанные с построением исключительного образца русской классической 
архитектуры, чертежи альбома Бове дают яркий пример тех достижений в 
нашем зодчестве, которые имелись в первой трети XIX в, В сооружении, 
являющемся одним из последних в творчестве Бове, достаточно ярко показано, 
как крепко продолжают жить строительно-комнозицногшые приемы, разрабо
танные не только в XVlIf в., но намеченный гораздо раньше в классике 
античности и ренессанса. Графический чертежный документ, каким является 
альбом Бове, показывает, как классиеское архитектурное наследие исполь
зуется мастером, творчество которого в целом характерно для расцвета мо
сковского амппра и для начала отмирания этого стиля. В монументально- 
строгих ф(фмах здания, показатиых на поперечном разрезе, легко подметить 
мотивы, идущие от ротондальпых построек древнего мира (храм Весты в Риме 
и др.) и эпохи Возрождения («Темниегго» Браманте) и их вариантов, найти 
черты, свойственные многочисленным ротондам XVIII и начала XIX в., цен
трическим палладианскии композициям гениального Казакова, последователем 
которого был деловой и практичный Бове.

Эти стороньр, наряду с высоким техническим исполнением чертежей, под
тверждая большое творчески-биографическое значение работы, позволяют при
знать альбом Бове не только ценным музейным экспонатом, характеризующим 
один из уголков старой дворянско-купеческой Москвы, по и образцом высокого 
архитектурно-графического мастерства, заслуживающим внимания советских 
архитекторов и худолшиков.



л. и. ЯКУНИНА

Ш А Л И  Р А Б О Т Ы  К Р Е П О С Т Н Ы Х  нач. X I X  в.===

Мода на шали, как на часть и украшенпе женского туалета, прпшла в 
Европу вместе с проникновендам Фрнцпи на Ближний Восток (наполеонов
ские походы в Египет 1798— 1799 гг.) Нарядные генералы Директории при
возили их в подарок своим дамам, и капризная парижская мода тотчас задра
пировала индийскими, турецкими и персидскими шалями «классические» 
гладкие платья конца XY III в. Вслед за шалями пошли турецкие тюрбаны 
с перьями и цветами, длинные арабские плащи, персидские шарфы и прочие, 
восточные аксессуары, стилизованные по требованию светских и полусветских 
красавиц *.

Затем в течение 50 лет радикально менялись фасоны платьев и покрой 
галопов, по шаль прочно удержхгаалась на женских плечах при всяком изме
нении. Более того, шаль демократизировалась; из предмета роскоши она ста
новится необходимой частью туалета, заменяя плаш, салоп и теплую накидку 
для женщин среднего класса и достатка. Соответственно изменялась и ее цеп- 
иость.

Шали делали всевозможных форм и размеров —  дл1ганые, квадратные, 
восьмиугольные, углом —  и самой разнообразной окраски, по преобладающи
ми цветами были: яркокрасный, оранжевый и абрикосовый. Также разнооб
разен был материал шалей —  шерсть, шелк, газ и бумажная пряжа. Их но
сили, накинув на плечи, но чаще драпировались, окутывая всю фигуру, когда 
шаль бывала очень длинна; концы такой драпировки, скрывая наполовину ли
цо, оставляли живописно развеваться по ве-тру.

Подлинные восточные шали, известные в Европе под общим термином «ка
шемирских» (от провинции Кашемир в Индии) и царившие в первые 10 лет 
XIX в., постепенно вытесняются фабрикацией французского н английского 
производства.

Уже Б 1801 г. на Парижской выставке появляются первые шали фрап-

* В данной статье говорится о шалях двухсторонних, вырабатывавшихся 
на крепостньгх фабриках помещичьих усадеб, именовавшихся обычно сколо-
КОЛЬЦОВСК1ГМП>.

* Само слово tchaie» пришло в Европу из Ирана п щтвезено было ан- 
глийским'и кучгцами, дата же первоначального появления шалей неизвестна. 
Производство шалей напболее древне в Индии, н лучшие образцы ткутся в 
Лагоре, у подножья Гималаев, из шерсти тибетских коз. (La grande Encyclo- 
p^ie, vol. 10. P. Gogell).

* Около 1803 г. входит в моду даже танец с шалью. Первая это ввела кра
савица Рекамье, стяжавшая себе славу своим литературным салоном. Вспом
ним упоминание о танце «Pas de сЬЫеэ у Л. П. Толстого в оВойне и мнре>. 
Ы. 1911 г., т. П, ч  1, стр. 325.
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цузского пзгот(ж.1Рпия 9то были простые шарфы двух или тррх цветов, 
тканые просто иаиодоГ.ие 1иелк(»иых материм; уток был бумажной пряжи, 
iiciioiia II узоры 113 шелка. Они были очень тяжелы, Tai; itaK- француз̂ ’кне’ ма- 
<тер(1 еще не >мелн за1;])енлять петлями y3 oj)a, Н)9 Т(»му с левой гторо- 
11Ы ие ер.'зы1»али лишних ниток. Г.ск(̂ рс француз Терл(» начал делать шали из 
мерин(ктаи шерсти. Illeiwib эту и шзии нух Ф1мицузы покупали у пас и 
выписывали ее из Мос1:вы. И Москву же козни пух П|)ИВ0 3 ИЛ11 через Астра
хань, дооывая его от i;iipiii3ci;HX коз. К этому же времени относится одно 
очень важное изобретение т1;ачества нтлен: найден был способ закреплять 
узоры так, чтобы они не распускались при срезьшании питеП с левой сторо
ны. dTO облегчало вес шалей, потому что 1;опцы и К]1ая ие были уже гак 
Т(*лсты и тяжелы.

Но {'тоимость шалей продолжала бьггь чрезвычайно высокой. Привоз кир- 
1ИЗСК0Г0 козьего нуха из ]\1осквы в Париж обходился очень дорого, и фунт,
1 .̂ I. 400 ipaMM такой шерсти, вы'мытои, вычищенпой п спряденной, стоил 
ijO  руб., а 400 грамм хватало лишь на (ммюву для одной шали. Ие удиви
тельно поэтому, что обычная цена шалей выражалась в сумме 1 ООО—  
10 ООО руб. за штуку*.

()чень скоро мода на шали переходит в Р.юсию. Судя по коллекциям ша
лей 1ос. Исторического Музеи и по болыному количеству шалей, находящихся 
до сих пор еще в частных pyj.ax, восточные рынки обильно наводняли шаля
ми нашу страну. В муз<̂ е имеются прекрасные образцы индийских, турецких,
персидских шалей, а также ij имитирующие их —  французские и англий
ские.

Платок, фата, а раньше убрус, всегда являлись необходимой частью одеж
ды русской женщины и служили, кроме всего, защитой от сурового климата, 
и, видимо, шали были у нас в обиходе не только у средних классов, по п у 
высших еще до появления моды на них, т. е. до 1798 г. Об этом’ мы мо
жем судить по тем датированным итлям, которые хранятся в собрании Гос 
Исторического Музея и по целому ряду порт.оетов коица XVIH в. —  Поае- 
виковского ’, Аргунова ‘ и других художников, запечатлевших на своих полот
нах женские фигуры, одетые или задрапированные шалями. Авдеева в своей 
работе «О старинной русской одежде»» утверждает, что шали начали носить 
с г., по пе указывает, откуда она заимствовала эту дату.

С конца. Х\1П в. у пас в ходу были шали восточные —  четырехуго.̂ ь- 
пые, длинные. Любопытен способ д1)апировки дли.чной шалью, чему покача- 
телем является портрет начала XIX в. в Смолеиском музее: один край шали 
спускается с правого плеча до полу, а Д1*угой обвивает фигуру под левое те- 
40, ооходит BOKiiyr талии и ложится мягкими ск-ладками на‘левую руку.*

 ̂ Журнал Мануфактур н То1>гон,тн, 1S28 г., стр. 13.
О материал1.)ю11 цтиооти аиалсй моясио ’ рулить по «Описи вещам бив

ней у Н. И. Путки-HOII и\1.\зеи л. (./. Лмпкии.), зал X I «Имущественное положение Л Г Ilviii-
кшиа послрдпих лет»). Здесь иаря̂ ту с «01)нентал1,ньгм> kip\iihmm ял мчггчш на- 
^дится содиа белая турецкая с щирокою каИмою 1юсьмо m ь /L  Тотеп

ском яаы ке. 1̂  этоИ н ад п и си  им еется д а т а  п а м я т н и к а  -  « i J i T !  ч ^  в ™  
до иа н а ш о  л ето и гч и сл сн и е  с о о т в с к  твуот  1794 г.; ГИМ 1  131/54^44 п,рп 
г т я и а я  ш ал ь  с  у.ю ром  «боГюв,. „ а  ней л у г л у  V, моя .  г„о<'

П7̂ 5 11,.,повн 1Г0К пока(1.55-1709), .Русок11о п,о|)трсты». 1шд. п. к. Пик. Мнх., т. 1 Оиб 19оГ г
. г- Наталья Лкнмовна ГрнГюпская. там же '

«.го "О
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Потом, измененном покроя рукавов к концу 20-х годов, более точно —  
в 1828 г., когда появляются рукава «Г1т1кЧм1е» («пелеп]|1е»), норажают.не 
<‘Boeii Н1Н|>НН0Н (на рукава 1Нло тканн столько же, сколько на все платье) 
тяжелыи> восточные шалн зам'еняюгся длинными евроисиск.и'ми шарфами, а 
затем н1алямн квадратными и платками.

Рис. I. Ilfapiji с MCTKOit <-11. М.» (j)a6i)in;i[ II. Л. МорлнлоИ

Обладание нгалыо делаетс(Г завепин’г мечтой каждоП жeпн^ипы имущих 
клагсоп. Несмотря на то, что нгали были очень дороги, что за «ту1)ецкую» 
?наль и небогатгле платили до 2— ;» тыс., а богат1.и>, (>— К)— 15 тыс. в 
приданом HcuecTF.i 1-ii половины XIX и. всегда должна была быть Н1аль.

® «Дамский /K.viHia i», 1921) г., ча'сть 27, июнь, стр. 10; чяст1. 29, октяГ)р1., 
t ip. so.

‘О Московская выставка 1935 г. • Кашсмн1)скис ткани», ст]>. юо.
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Правда, эти шали переходили от матери к дочери в полной неприкосновен
ности, не теряя красочности: до сих нор во многих оемьях можно встретить 
прекрасные образцы шалей, великолепно сохранившиеся до наших дней, до
казательством чего могут служить последние приобретения Гос. Историческо
го Музея “  (рис. 1, 2). Не имея возможности покупать дорогостоящие на
стоящие шали, пре>дстав1ггельницы менее состоятельных классов носили шали 
из шалевой ткани, о<5ходившиеся много дешевле, и из набивных тканей.

 ̂ «А..:,». . -

Рис. 2. Шаль чо1шая

«Тур*м1К1!(ч и нндийокне П1алк», —  шггаем мы в Жур(иал  ̂ Мануфактур и 
Торговли за 1828 г., —  «суть ныне предметы общей необходимости, подобно 
сахару, кофою, табалу, перцу и корпцо» Но ведомости Департамента Внеш
ней Торговли за 1825 и 1826 гг. <*ценка ввоза ипосгранных шалей в Рос
сию составляла бодсо 2 млн. руб. в год. Речь идет о т»ва1»ах, прошедших 
через русскую таможню, другими са<*вами, об импорте, но к зтим официаль
ным показателям надо прибавить еще тайчый, беспошлинный ввоз —  кон
трабанду, и. кроме того, шали русской выработки —  к этому времени оте- 
чественное прошводство уже спорило с нногтумтаым импортом.

Когда именно была у пас основана первая фабрика шалей —  неизвестно. 
Наиболее 1»анпие сведения указывают на работу в Нижегородской губ. тало
вой фабрики коллежской асессорши Нлдожды Аполлоновны Морлииой (в

"  П1М .4-4 Л 720/79S0e; Д  71 Я/60165. 
'* ж. М, и Т.. 1*^28 г., .М 2. стр. 13.
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Лукояпскои уезде, в со5ствеппон вотчине, доревпе Скородумовке). Фабрика эта 
была устроена с 1800 г, т. е, в то же вреш1, как основываются фабрики 
и во Франции. Правда, нужно отметить, что первоначально па мерлиновскои 
фабрике ткали ковры дли домашних надобностей, и лить в 180G г. она 
переходит на выработку «платков, шалей, бордюров и ридикюлей, что и до
ведено до высокой степени совершенства».

Затем, в 1804 г. у князя II. Г). Юсупова па КупавиискоП фабрике на
чали работать шали па шелковой основе, уток же из пряжи козьего пуха. 
«Средина шалей снх с цветочками и продольными каемочками, по концам же 
с букетами. II платки тех же узоров из чистой пряжи козьего пуха, выкра
шенной прочными материалами. П потому шали сии и платки были в боль
шем уиотреблепии»

Имеются также сведения о фабрике помега,ицы Елисеевой, Веры Лпдро- 
евпы. Желая воспро1ИЗБест1Г устройство клшежиров'ского стаяга для выдел]Ш 
шалей, она в своем селе Андреевском (Воронежской губ. и уезда) разными 
способами распускала кашемирскую шаль п по расположению питей ее ста
ралась выяснить себе —  «каково должно быть устройство стана, па коем 
шаль сия была выткана. В сих предварительных испытаниях и приготовле
ниях протекло более 5 лет, в продолжении коих было устроено и разрушено 
мпож)ество станков, пока, наконец, ей не удалось напасть на истшшый... та
ким образом, госпожа Елисеева, во многолетних и неусыпных трудах, достиг
нув до своего предмета, приступила в 1813 г. к учреждению полной шалевой 
фабрики» 5̂, Эта фабрика переходит впоследствии к ее сестре Н. А. 
Шишкиной.

Известна еще фабрика статского советника Дмитрия Аполлоновича Коло- 
кольцева в с. Ивановском Саратовской губ., Петровского увч̂ да, по времени ее 
основания не удалось выяснить.

Наконец, есть сведения, что в сельце Головачевке (Мокшанского у. Пен
зенской губ.), в имении князей Еникеевых существовало «тонкое тканье ка
емок и углов коклюшками пз самого тонкого козьего пуха (анюрского), ос
новою был шелк сырец. По такому способу ткались на небольших верти
кальных станках каймы и углы для шалей, шарфов и платков» -®.

Несомненно, существовали и кроме этого в других помещичьих усадьбах 
подобные мастерские, на которых выделывались шали, шарфы п платки, по 
покамест нам о нпх ничего неизвестно.

Материалом для производства шалей в помещичьих вотчинах служил козий 
пух, отличавшийся чрезвычайной мягкостью. Было очень трудно п сложно до- 
бьввать шерсть тибетск1гх коз, из которьгх приготовляются каиг&лифгкие шали, 
и В. А. Елисеева первая решила заменить ее шерстью пли пухом коз 
сайгаков, водившихся в степях Западной Сибири.

«Пух сей по надлежащей сортировке оказался столь тонким и мягким, 
что пряжа, ип него выпряденная, уподобляется шелку, и шалп, из оной при
готовляемые, не только не уступают чистотою и тонкостью тканям настоящим 
кашемирским, но и превосходят их».

Бол€-е точпьир. сведения о том, как «сей пух» обрабатывали, сообщает

«Состояние (̂ il6pнк п эаводов в ПнжегородскоП губ.». Ж. М. ir Т., 1830 г.. 
№ 10, CTip. 55.

Ф. Державин, «О работатппс шалей на подобие дорогих турецких». М. 
1442 г.: искоторые гведетя о работании шалей иа Куп ашинской фа'брике нме- 
штся в статье С. Киселевской «Купатгнская фабрика», Зап. Пот -быт. отд., 
Гос. РVC-ПК. Музей. 1932 г.. стр. 152—153.

■3 «О шалевой фа6 ри1Ке Вороиеж<жой помещицы Веры ЛщдрО'О'П.иы Елпсоо- 
вой». Ж. М. аг Т., 1827 г., 9.

'• Н. Еникеев. ■сКнязь Николай Николаев^! и княгиня Варв. Павл. Еникее- 
вы», «Русская старшиа», 18S7 г., ноябрь, стр. 528.
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Ф. Державин. Первый опыт в России был произвсдеп в 1802 г. Секерпным: 
«Козии пух для сего опыта чесали ск])еб|;амн и у лучшего пуха оспсппая i;o- 
нлпи па ш тах  опо1ч> по отставала начисто и при пряделш! 1фяжи В1фучи- 
валась в середину nirrii и че!»ез то делала ее неровную. Пряжа этого опыта 
оыла напряжена чрезвычайно мягко н с н])нметпым глянцем» ‘ ч Сработанные 
из нее платки с большим трудом приходилось очищать от этон «оспепнон тон- 
чани1ей кожицы» посредством щипчиков.

Ji J809 г. в вотчине у Л. Л. Мерлинои К]х*постными девушками и жен
щинами прялась пряжа из чистого козьего пуха самая тонкая; здесь для че
сания Hi ха J потребляли частые гребни из мамонтовой кости, в результате че- 
1 0  получалась пряжа тончайшая, «превосходнее тон, какая была на турецких 
шалях и платках»

И IS23 г. в Москве был произведен опыт расчесы11анпя козьего пуха 
привезенными из-за границы) стальными гребнями, у которых были длинные 
ручьи и длинные круглые стальные зубья. Эти гребни нагревали до-горяча и

Рис. 3. Борти пел<-рлны

опускали в теплое де.ревя»пюе масло и потч>м чесал.! теплыми гр<̂ «нячп шороть 
которая от теплоты делалась мягка, влажна и не курчавилась -  Ческа np^L.i 
была очень трудна, требуя большого уменья н навыка. При всем старании хо
роший рабочии мог вычесать около 5 фупи.в, т. е. около 2 кило в де,'1
пуха- от 1>^-»«^узиые, в завпслмоста от достоинствануха  ̂ от руо. до 700 руб. за п у д п л и  иначе за 1G кило

11з расчесаппой шерсти делали питп и пряли па самопрялках и маштоат
" T w o ' S , ™ь па  о Г „ыJ Ь40(1 аршии. т. е. около 4500 мелюв, кесила не бо.юе 3 золотников * зна- 
1ИТ, пюрстяная пить получалась тоньше волоса. Полотно шалей Оыло настоль- 
ко тон,.о „  „тл„ча.,оо,, такой .,„гтото,1  ......  „о угту,,а,„
'|.от, "1»'Д.1ага.,|, г-ж̂  К.шсорвоП до-

J   ̂ т,|.|„„„ть к „рму тупп„п,е борты I,
нотч>м продать их за драгоценные кашеми1>ские)>

'» Ъ ? ^  »■'* лорогнх турецких. М.. 2 г.
Там же.

^  <Кашгчуц[Н'кне тклнн». Могк. rj,pct. 1S35 г. ч 1 гтп m  гъ л

в о л . / ж . " Г Г * ™ ” " Ел„сее.
* Ок. 13 грамм.
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Но далеко не все фабрики того времени пользовались однородным мате
риалом дли вы1К1ботк>п талей; так, например, материалы для фабрики И. А. 
Мерлиной приобретались главным образом на Лижегородской (Макарьевскон) 
ярмарке и здесь для производства шалей, сстоствон'но, покупался козий пух п 
разные краски; то же было и с прочим ассортиментом. Лишь шелк привозил
ся из Москвы.

Ряс. 4. Угол шали

Рис. 5. КаИма шали с «посточиым» узором
При внимательном обозрении техники изготовления шалей, так богато 

представленных в Гос. Историческом Музее, сразу бросается в глаза ее разно
образие. Одни ]иали представляют собой цельные полотниищ, где концы и 
каймы составляют одно целое с серединой, т. е. вся пыль была выткапа па 
одном стане целиком. В других же концы и каймы являют одно целое, а 
середина вставная с 1Ь‘1 Пгигым иногда па ней узорным углом. В некоторых 
случаях не только середина, но и каймы (рис. 4 и 5) составлены из отдель
ных кусков, вытканных па разных станах, л затем сшитых в одно целое. Из 
разных способов тканья надо отметить прежде всего так называемый «про- 
бежный», с закрепленными нитями па обратной стороне —  этим способом тка
лись шали персидские и ту1)ецкие. Однако, некоторые шали не имеют закреп-

22 «Ск)стояпие фаЛрик и з*>водоз в Ииясегородской губ. в 1828 г.». Ж. М. 
и Т., 1930 г.. № 10.
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лоипых на оборотной стороне литой утка, образующих узор; челпок разом 
111)обега(!т нею длину шали, и на обратной стороне остается разной величины 
нитка утка, в заиисимости от узора, и разнообразной 1Ш‘цветки, смотря но 
красочности узо1)а. Так как атл нити с об])ат1юй стороны выстригаются, то 
этот с1И)соб тканья зюсит название «выстрижиый». Таким способом ткались 
1нали и в Англии и во <l>pajnuiii на рубеже XV III и XIX вв.

Очень интер(‘сным является «индейский» или «узелковый» способ, где 
для Т1:анья конца или каймы унот^юбляюгся несколько сотен челпоков; при 
утом способе каждая HHTjca ут1:а, смотря но цвету, которым надлежит рабо
тать, привязывается особого рода узелком к основе. Эта техника дает вам 
шали, ткапьем своим нодходяиц1е к типу «гобелен» и зачастую, как в неко
торых видах гобеленовых k o b j)o b , составленные из отдельно сработанных
кусков, худолсественно ]1одогпаины1х и сшитых между €обой; эта ра<бота 
крайне трудная, требующая от мастера большого вннмания и умения, так как 
вытканные куски могут не сойтись узором при соединении швов.

Па помещичьих крепостных фабриках употреблялся главным образом так 
называемый «индейский» способ, по он имел свой вариант: на этих фабриках 
умели ткать шали д в у х с т о р о н н и е ,  т. е. лщевьге с двух сторон, изнан
ки у них пет, а оборотная сторона так же тщательно выработана, как и ли
цевая. Эта особенность в выработке шалей, эта их двухсторонность является 
типичной, характерной техникой, выделяющей эти шали работы к])епостных, 
Ирп тканье достигалось абсолютное совпадение лицевой и оборотной сторон 
(рис. 6). Гобелены же, тканые «индейским» способом, имели изнанку, как и 
сами индийские ткани (такую же выработку с оборотной стороной можно 
отметить и в китайских шелковых тканях). Затем на крепостных фабриках
концы и каймы по большей части ткались на разных станах, а потом уже
сшивались. При изготовлении каймы уток проходил пе весь ряд, а только до 
границы узора, данного цвета и рядом же возвращался назад

Теперь перейдем к описанию узоров шалей, которые очень разнообразны.
В Государственном Историческом Музее в отделе ткапей хранится очень 

ценная коллекция —  альбом рисунков русских шалей, вырабатывавшихся в 
помещ'тгчьгах усадьбах. В большинстве —  это европейские узоры цветов, от
личающиеся большой яркостью, красочностью. Некоторьш рисунки являются 
повторением узоров олисываемых шалей

Узоры шалей помещичьих усадеб воспроизводили то восточные, то евро
пейские орнаменты, а также иногда, восточные мотивы в европейской трактов
ке. Так например, европейские цветы передко сплетаются с типичным восточ
ным узором. Можно указать на шарф ГПМ Д 720/79806, где дан восточ
ный мотив, так называемые «огурцы» или «бобы», которые совершенно уте
ряли свой восточный характер (рис. 1), точно тлк же па шали Л? 87/56797 
мы видим персидские кипарисы, з, общий восточный характер рисункА уже 
сильно европеизирован (рис. 5 и 7). Шали с восточным рис̂ н̂ком пользова
лись в начале моды наибольпгвм успехом), нмелп большой спрос и были 
в цене.

Цветы, воспроизведенные на наших шалях, необычайно ярки и красочны, 
с. удивительно разнообразной расцветкой. Шали с европейским сложным ри
сунком вырабатывать много труднее, нежели с однообразным и более одно
цветным, так называемым «турецким» узором. Здесь каждый цветок, каждый 
лепесток па нем состоят из массы оттенков, а рпсупок стремится передать

23 Способ ткан ья  украинских килимов.
Гос. Истор. Музой 131—206/64034, коллекция рисунгчов-узоров шалей

поступила в Гос. Историч. кз М̂ -пея пгр.ушкн, <5кгла случайно приоб
ретена в 1920 г. на Смоленском рынке Н. Д. Бертрамом.
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Рис. 6. IILwb с MCTKOit I'll, м.» ir герб&пым орлом, (^абршш Н. 'А\ МерлтюЙ
(лкценая п  оборотная стороны)

живую прелесть циеткя. П надо признать, что наши безвестные крепостные 
мастера достигали п этой работе больиюго соиертенства.

При всем разнообразии техники н оформления русской пьялп XIX п. 
ярко выделяются типичные особенности, отличаюни1е ее от посточных образ
цов, с одной стороны, 11 за1 1адноев1)аиеискл)Гг фабрикации —  с другой.

(Паль, сработанная в усадьбе, об(.1чно имеет средину гладкую —  бежмо, 
черного, красного, зеленого, синего, бирюз0 Г)0 Г0 или желтого цветов с приилп?- 
пыми или пе1фи1нивиыми копцамп и канмаии, затканными цветами яркой 
окраски. Цветы в большинстве случаев выполнены в реалнсигческой манере

10 Tpv ii.t. Wi.iiiycK VIп. 241



(рис. 8). Как вшпе уиомяпуто, концы и каймы часто бывают припговны- 
мн и крж(* того СШ1ГВ11ЫШГ, т. о. состоят из рао11Ы?1 частей, сотканных на 
разных станках и соединенных между собою. Сшивались они обыкновенно при 
посредстве очень узкой полоски менее сантиметра шириной. Эта полоска —  
ка^мючка олределешого цвета, либо черная либо белая заткана в 
большинстве случаев цветными горошками, тоже однотонными (например, по

Рис. 7. Шаль с «BocrorabTM» узором

черной полоске —  красными, по белой —  лпловьпш) с некоторым переходом 
цвета от светлого к темному; такая обработка деталей придает особую «игру» 
вещи и делает ее очень нарядной.

П в 10-х годах XIX столетия шали продолжают быть неотъемлемой частью 
женской одежды. За пих платят большие деньги, хотя они не представляют 
такой рсдкостп, как п начале моды, и пз шалей у нас начинают делать пла
тья (рис. 9 )” , сарафаны28, пелерины*» (рис. И ), уборы в роде чалмы,

Гос. Нстортгч. Музей М Д 45/53763.
Гос. Истор. М>’вей Л6 Д 46/55763.
В Госудатктвенпоу Историческом Музее: с построй каймой шерстя

нов дамскоо платье, относящееся ко времрия около iei5 г. ПШ  Л6Ввв2/78258 
“  Оарафаи >6 Б 4 50/59789 ип очень тонкой шерсти ваоилькового цвета с 

построй КЛЙ110Й ип восточных цветов, расположоннш в ви̂ че уэора «бовов» 
подкла.тка под сарафаном — синяя крашенина.

Пслб1р1Гна 20-1 годогв XIX в. ш  (Wvioiro квлпеоси̂ ха. с ш&чсэоц каймой ра* 
боты крепостшл, пестрой, из яркях йвропейскдх цветов. Л6 Б 149/66768.
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1ШД1ГК10ЛП (рис. 10) Д(мают и мужские халаты, камзоли дамскую auyiM. 
(l)iu*. 12)’’-, оо1шаи)т шалями меоель и уиотробляк'т их как драищюнки в 
помещениях

Рис. S. Угол п каПма шали

Мода па пталп вызывает к жпзттп повые производства —  возникают ма
стерские, где производятся «вставки повой середины» и «штопки дыр па ша
лях». Нам известны в Москве две таких мастерских: одна в Пречистен
ской части, чнповпицы 10-го класса Матрены Пелецкой, основанная в

30 Рид1гкюль 20-х годов с замком и pj’Tncofl: пз стали Тульской работы 
№ В 1523/59280.

31 «Князь Куракин, Б. А. пе менее был заба'пеа! ю утреннем наряде своем; 
в турецком та’леаом халате с отк1Гдны1м:п 1назад длинными рукавашг, п кам. 
воле также ньялввом, в черных бархатных ла1Нталонах, в краойьтх туфлях н 
с расчесанными на голове нуклямн. ОиОнряктг омотрелн на него с удалением, 
оира1шгвая друг друга, что за наряд?», jl. II. Бантьгш-Каменский, «Ше'Мякин 
с>1д в X IX  воке» (Ревизия в Западную Сибирь в 1827 т.), Руоская cTapivirn, 
1873 г., июнь.

32 сШалевые блнгмаки — превосходная степень хорошего вкуса». Дамский 
я:уриал, октябрь, 1829 г., стр. г>4. Иногда лее на верх обуви шла цнетпая 
шерсть с вышивкой, вполне нмитирук)н;ей шаль, в Г1Ш дамские башмачки 
20-х годов X IX  в. с голубым верхом, расшитым пестрым j\wpoM, М Ж 73/58236.

“  Ом. сноску €Д» в пршм. 52.
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1813 г., с 30 рабочими; другая —  в С1>етенскои части, Смирновой Апяы, 
московской мещанки, основанная в 1819 г., с 10 рабочими

Вырабатываются также ткааш различной техники, подражающие узорам, 
обычным для шалсн. Среди них особый интерес представляет лепная материя, 
иногда с шерстяной основой, иногда же с шелковой (уток шерстяной). Ткань

Рис. 9. Платье пач. X IX  века из Рнс. ю. Ридикюль из
шадевоН ткакн ша»1 ево11 ткани

эта появляется к 20-м гг., носит иазванпе «СЬа1у» и идет главным образом 
иод наб1гвку. Из псе шьют платья, а так ;̂о делают и шали*®.

Для пас важно проследить влияние этого оригииального искусства на дру- 
1 ИС виды женского крепостного рукоделия. И тут прежде всего напрашивается 
сравнение с художественными работами вышивальщиц бисером.

Этим 1ГЗЯЩНЫМ рукоделием, как и шитьем шелками, нередко занимались 
скучающие барыли и барынипи в помещичьих уса,\ьба1 . Но главиьши иояод- 
нтельнинами являлись, конечно, те же крепостные женщины, которые плели

^  сРоспись проилводенням от(»чеотвонной промышленности, выставлениым 
в палах кромловского Дворца>. М., 183] г., стр. 1в н 17.

“  Н Гос. Историческом А1уае« хранятся из ткаии tcliAlv»: ш аль белая с н « -  
бипным рисунком из ярких цветов Д  113/57700. а т а к к е  и платье по по 
^ о ю  конца ЗО-х годов; глетлокрлсних тонов с яркими ядбий нн ии  цветвмш

h  01^36336. И музее Посточных к ул ьтур  нм<'ется ш аль из коричнево* 
черпоП тканн «cJiftly» с набитоП пестроА, мелкого узора каймой. МВК к  341/Н.
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воздупгпьго кружева и ткали шали исключительной кра-соты. П вот мы видим, 
что ряд шитых бисером предиотон этого времени (главный образом 10— 40-огг. 
VIX в.), если не вполне копирует, то во всяком случае подражает мотивам, 
узорам и р;1сцветам ш;ией. Как на) пример, можно указать на одно из по-

Рнс. и . Пелерина с пестрой каймой

Рис. 12. Батмакп из ткани с пытипкой, имптирув1ще«» пшль
глмпих приобретений Гос. Исторического Музея —  бисерпую покрьпику па 
диваи, па стулья, диваппые подушки, скатерть

^ Гос. Истор. Музей, >йЛо 78ttfi; 78147- 9; 7S450; 72П72.
245



^Точно так же влияние узора шалей 1ш  видим па росписи фарфора, кото
рый вообще о*»спь часто воспринимает расцветку и узоры ткаиеЛ. Произведе
ния ф̂11)форовой нромышленности этого времени (напр., фабрик Попова, Гард
нера, Гулина, Сафронова и др.) находятся в некоторой части своей продук
ции под прямым влиянием узоров и расцветки шалей, —  в стороне остается 
лишь государственный (ныне Ломоносовский) завод, где в это время гос
подствовал особый стиль, займегвовавший мотивы из античного искусства.

И падо отметить, что уже совремепники признали выдающиеся достоин
ства и красоту шалей отечественной фабршчацпп.

Позволим себе привести несколько отзывов печати, из которых видпо, что 
русские шали и ша{>фы расценивались уже в 1820-х годах не ниже, а иной 
рдз п выше заграничных: «Произведения г-ж Елисеевой, Шишглшой (сестры 
Клисеевой), Мерлиной, Колокольцева —  с бортами и букетами живейших

1’нс. 13. Шаль фабрики Н. Л. Мер.таноп с меткоп сН. .М.> и гср-
боиым орлом

цпетов, по вкусе совер1пепно епропонском, вряд лн у пас не у первых явип- 
шихся, нстииио достойны уднилепия по бесчпслонпостн колеров в многослож
ных и разиооГфазпых узорах, по трудности их иыяюлиония и по соверШ(Ч!пому 
способу работы» «Произведения первых наших фабрик (т р. П К Мсрлн- 
пой, П. Л. Елисеевой, П1ишкиной и Колокольцева) должны смело’ сталить 
cijine всего, что в том жо родо делается в Европе, пх нельзя с{шпптать с 
шалями других фабрикантов, а можно только сближать между собою. Платки 
и шарф г-жи Мерлшюй, во всех отнонгепиях заслужили пальму первенства»**

• I  Лолгору^ий )-же в 13-м году XIX столетия восхищался 
шалями И. Л. Мерлиной. Он же и отметил irx известность пб всей России вплоть 
до столиц, восторгался сопоршепством и мягкостью полотна, живостью красок 
и замыслоратостью узоров. У него же мы встречаем и ука,чание, что фран-

^  Ж. М. н Т . Л/? 10 ла 1427 г., г гр  27.
*  2-я Москоп. сыстлпкд, issri г., ч. I, стр. 107.
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цузскиЛ посланник Коленкур торговал у II. А. Мерлпной шаль за 10 тысяч 
руб. для супруги Иаиолеопа

Необходимо оговорить, что И. А. Мерлина —  единственная из частных вла
дельцев фабрик, которая ставила свою метку на некоторых своих поделках п 
тем дала нам возможность определить и датировать шали. Метка эта, сначала 
в виде скромной, очень небольшой монограммы «II, М.», ставилась в углу 
на кайме. U Государственном Историческом Музее она имеется на шарфе с про
дольными яркими, цветными полосами, концы которого затканы крупными 
зелеными «огурцами» с расположенными в них яркими цветами (рис. 1).

После того как II. А. Мерл1ша 
получила на «Публич1ши вьвставке»
1829 г. золотую медаль «за эшарп
шалевьии раз1гоц1>етиый», над этой 
монограммой появился двуглавый 
орел. ()тж>тим здесь одиу любопыт
ную подробность— нзображеаше орла 
:$анимаот площадь в 1̂ 2 см, а у 
него на груди в круглом желтом 
клейме, похожем на небольшую го
рошинку, тканое изображение Геор
гия победоносца —  герб города Мо
сквы —  пастоящге чудо техникч!
(рис. 14).

В Гос. Историческом Музее име
ются две шалн с такой моткой
(рис. Г) и 1о). Обе шали —  белые 
с каймами, затканнымп яркими 
цветами. Па одной —  по коричне
вому и белому полю разбросаны 
веггки С1фени с яркой зелсной ли
ствой; па другой —  по белому с 
К(»ричневым полю гирлянды роз, 
незабудок, шиповника, георгин п 
других садовых цветов, выполнеп- 
НЫХ в flpRILX топах.

О 1>аботах другой владелицы 
шалевой ф-ки —  R. Л. Елисеевой, мы Ч1ггагм; «лестная признательность

Рис. 14. Утол шали (рпс. 0) с мет
кой «Н. М.» п П"р<х»̂ вым орлом

** П гтюем опислнтг «Иуурнал Путсшестпия в НижипН в 1813 г.» княвь 
If. М. ДолгоруклЛ оообщает:

<...у пео (И. А. Мерлнной) отлнчная фа<>рпка шалевая, их ткут особенным 
манером. Они 1ю всей Росстпг «.шрстны, их славят даже <п столицах, и опк до 
того громки н цешьг, что некто Колатгкур, (|)рапцузск1ий послатпгк у Двора 
Г’оосиЛского, торговал на ее фабрике превосходной работы ша̂ ть, будто бы 
лля Ж0НЫ Патолеона п да1вал за нее до десяти тмсяч, по госпожа Мерлина, 
как патриотка, не захотела выпустить в чужое государство дшаитего сего 
иаделья. Не знаю, весело лн тем, кои вырабатыв;1ют ша̂ ти и платки, <но знаю, 
любо омотреть на их труды; какое мягкюе полотшо! 1гакие живые краски! Ка
кие .замысловатые узоры все в совершенстве. II после скажут в Париже, что 
мы дики, необралованы, а в Лондоне, что у нас нет ум̂ г’ изобретательного, 
нет искусства! Оставьте пас, как мы есп., господа иностранцы! Мы право 
Вам ИИ в чем не уступим: у паю руки гибкие, земля богатая, народ покор
ный: 4 W 0  г  : » т н м  не вь«д\’маен1ь? B i a t o  и х  бы кому налажтмть добрую во
лю». Чт. ОИДР 1870 г., кн. 1. стр. 83—84.

Гос. Историч. \1\-зей № Д 720/79S06: шагрф. нолгюы продольные, алая
( к н н о в а

42 г

>ь), яркожолтая. темноголубая и густорозовая. 
.ггр.иыэ. 1-я выставка isjo г., Онб., стр. 125. 
IM Д 1 6 / 5 5 7 5 S  II Д 4 Я / 6 7 1 2 8 .
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владелице фабрики шалей в Во1Юнржс1Юй губ. Воре Андреевне Елисеевой, 
ее старательность к возвышению отечественных изделий и большое усовер- 
шонствоваиие фабрики, на кото1>ой виделываются шали, равняющиеся св<̂ ен 
красотой кашемирским и стоящие до 12 ООО р., будучи явным доказатель
ством великого искусства, свойственного Россиянам, предвещают скорьгй успех 
в усовершенствовании и прочих отраслей отечественных мануфактур» Да
лее отмечается не только их вненщяя красота, а также прочность и доброт* 
ность. «Исе беспристрастные знатоки, равно как и дамьг наши, отдают пол
ную снраведли'во'сть внут1>еннему достоинству шалей г-жи Елисеевой, особливо 
в 0 ТН0 И1РН11И к прочности ]1х в носке, в чем) они, смело можно сказать, 
далеко пр|*взон1лн французсмю и английские, которьЕв, как известно, в но
ске не весьма надежны!»

На мануфактурной выставке 1829 г, в Петербурге были представлены 
Н1али наиболее известных русских фабрик. По отзывам современной печати: 
«в сей мануфактуре (шалей) честь первенства принадлежит, без сомнения, 
фабрике г-жн 1Пишкиной, бывшей прежде сестры ее, г-жи Елисеевой»

Считаем) интересным ознакомить хотя бы с некоторы'ми из тех шалей, 
которые были представлены на этой выставке, и с их расценкой.

«Публика с удивлением останавливалась, —  пишут в Журнале Мануфак
тур и Торговли, —  перед дорогою белою шалью с европейским узором ценою 
в 12 ООО руб.; в каймах розаны, сирени и др. цветы, бордюр из одних роз. 
Нельзя представить себе в сем роде ничего прелестнее сей шали» Эта шаль 
была приобретена Николаем I за 12 000 руб. На. выставке были 
еще следующие шали В. А. Елисеевой: «шаль белая с европейским узором 
из одних роз в 2 500 р. Доброта отличная. Полотно удивительной белизны.
II отменной тонины». «Шаль дикая с европейским узором в 2 500 руб. осо- 
бенпого вппмапия заслуживает, потому что имеет узор европейский, состав
ленный со вкусом н искусным подбором теней, цвет полотна пе крашен
ный, но составлен таким образом, что из большего количества пуху подби
рается цвет к цвету и потом из собранного уже вырабатывается. Работа са
мая мешкотная и трудная, но от того шаль получает более доброты и проч
ности, ибо цвет ее есть натуральный и ни от чего не изменяется». «Шаль 
черпая с турецким узором в 2 ООО р., также чрезвычайно топка и соткана 
часто, црет настоящий черный и совершепио ровный, так что полос пигде 
пет. Доброта пе уступает лучшей турецкой шали». «Шаль черная с турец
ким узороМ' с разными широкими каймами, бордюр из одной зелени, в 
2 ООО р. Доброты очень хорошей, имеет две разные каймы, так что можно 
носить за две шали разные». «Шаль белая с турецким> узором и широким 
бордюром в 1 500 р. Быта посылаема за несколько тысяч верст морем для 
испытания, пе будет ли иметь влияние на цвета влажность сей стихии 
И1аль нисколько не перемепнлась>'

За выделку шалей Мануфактл>ным Советом 1-й выставки была присуж
дена В. А. Елисеевой большая золотая медаль

Ж. М. п Т. № 10 ва 1827 г., стр. 86.
Ж. М. и Т. № О, стр. 20.
«Роспись (веща/м, тгредставлстгаым в первую 1т\Ч\,1 ич1гую Выставку» Curfi

Ж. М. и Т. 1829 г., 5, стр. 10. ■ ■ . .
Гам же, стр. 109.
сСппсок вещам и товарам, куплештым тьг Выставке Ру'с-ски̂ с тгздепгй п я

Высочайшего двора». Ж. М. п Т. № б, 1829 г., стр. И7.
В Гос. Истор. >[>7зее имеется з<айма с углом для лгали с узором из

розовых роз с лкстпою в вежных зелвпых тонал. ГНМ Л6 721/79807 (рис 8)
Ж. и Т. Л6 5, 1829 г.

“  сПаграды», 1-я выставка в Спб., 1827 г., стр. 123.
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Кромо шалей Елисеевой, па ьыставке были представлепы изделия поме
щичьих фабрик И. Л. Мсрлинои и Д. Л. Колокольцева. II. А. Мерлииа по
лучила малую золотую медаль, и два еа шарфа шалс'выю были приобретепы 
для императорского двора —  один за 20U0 руб , а другой .за 1500 руб. 
Оба шарфа, вытканные из шерсти киргизских овец «па Европейский мш1ер 
1Г0  особенности ткани и колеров на обе CTopinibii каймы, и букетов, заткап- 
НЫ'Х в одинаковом виде, превосходят шали европейского изделия»

Лиловая шаль фабрики статского советника Д. А. Колокольцева, приоб- 
ротешгая Ышкола̂ М! I за 3500 р., «по отличной отделке и топкости по
лотна и в особенности набором лучших цветов, превосходнее шалей евро
пейского изделия». За эту щаль Д. А. Колокольцев получил малую золотую 
медаль.

Как МЫ указали выше, паряднал шаль быстро и прочно вошла в рус
ский быт начала XIX в.; лубочные картинки, народные песпи, стихотво
рения и проза современных писателей беспрестанно вводят ее в число обя
зательных житейских аксессуаров и уделяют ей почетное место в романти
ческих похожденттях героев и героинь

Птак, мы видим, что искусство выделки шалей высоко ценилось зпато- 
клми-совремепн1Гками И' действительпо обладало художественными достоинства
ми п совершенством.

Вся эта сложность, изумительная топкость ткани, вся эта красочность 
концов шалей и иеобычайная шелковистость и тонина полотпищ (средин ша
лей), совершенная двусторонность узора на «оба лица», возможиость всей этой 
«мешкотной» работы, —  все это достигалось тяжелым, упорным, беспросвет
ным трудом талантливейших крепостнык художников-мастеров, чаще всего 
женщин, имена которых история нам не сохранила.

Каждая шаль, в зависимости от сложности рисунка, ткалась от 6 меся
цев до 2 Vo лет. У нас нет точных описаний того, как работали над этими 
шалями наши мастерицы, но поскольку метод тканья в Росспн приближался 
к тагк называемому «индейскому», можио сопоставить их выработку с тем, 
как выделывались шали в Цпдии.

Индийские шали ткались так же, как ткутся гобеленовые ковры, и так же 
как и ковры, с применением готлисовой и баслисовой техники. В частно
сти каймы на описываемых шалях тканы баслисовой техникой. При такой 
работе лицевая сторона ткани находится книзу, а обратная сторона перед

«Omico  ̂шещш и товарам, купленным на Вьгста'вке РоосагЛских изделий 
для Высочайшото двора», Ж. М. и Т. 1829 г., № 5, стр. 109.

а) А. С. ПуШ'КИ'Н, «Черная шал!*».
б) А. В. Кольцов, fll на плечи накинь гааль с каймой расписной».

1в) Я. П. ПОЛОНСК1ГЙ, «На прощанье шаль с ка111мюю на грудн моей овяжп» 
(песня цыга1шси).

г) М. Ю. Лермонтов, «Окюло... двух Ч1асов no.oyiHÔ n я отшорил октео п, свя
зав две шали, спустился с верхнего балкотт на тглспнй, пр1гдеря{пваясь 
колои,ны». «C'NfOTpro: в прохладной тени грюта, на Ka'MOirnolt скамье сагднт жен- 
щнна, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив толову }ш 
грудь... Она взглянула па меня. Вера; — вскричал я невольно» («Княжна 
Мери»).

д) «В июле 1841 г... молодежь вадумала дать бал Пятигорской пуб.тнке... у 
отфомного грота, великолепно украшенного природой и искусством. Овод грота 
убрали разноцветными шалями, соединив их в центре li красивый уяел и 
пртгкрыв круглым зеркалом; стены обтяпултг порондскнм копром... красное С'л;- 
но длинной лентой стла.яось до палатой, тазначошпой с-тужить уборной для 
ДЭ)М. Она также Оьгла убрана шалями и снабжена вгпм акзобходимьтс для са
мой взыскательной и ичба.лованной красавицы». Н. И. Лорер, «Записки декаб
риста». М., 1931 г., стр. 258—259.
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1 лазам111 масач'ра, так что млстс]» работает, но видя лпцсвой сто1м>пы (поэтому 
позже к стану прикрепляли зеркальце). За одним станом обикнононно рабо
тают три-чо1 '1лро работника, и е<-Л1г niâ ’ib трудного pncyuiia, и день они едва 
могут соткать четиерть дюйма Часто шали «отличиои доброты и трудного 
рисунка» ткались на разных станках, что мы находим и на русских фабри
ках. Шали со сложными узорами ткались не челноком, а де1)евянными игол
ками, и количество этих иголок зависело от разнообразия расцветки узора: 
июлок 6ijM o стол ько  же, сколько цветов пряжи.

«Такую мешкотную работу можно и1юизводить только в Индии, где за- 
[(абитная плата столь мала: от 15 до GO к. па наши деньги, что за такую 
ппчтожную плату пн один работник в Кпроие 1)аботать нз согласится»

Но В России такая работа была возможна, так как производилась 
бе(‘нлат)1ым: трудом крепостных. Труд этот был настолько тяжел, что у но- 
мепищы Елисеевой, у котороП на фабрике работали исключительно молодые 
:к(пииты (летом их было от 3G до 50, а зи»-н1 до J00 чел.), каждая работ
ница, нрораоогав 10 лет, получала полную свободу с небольшим «клип- 
талом», заработанным ею, по несомнеппо с полной потерей трудоспособно
сти. В. А. Елисе1‘ва лее ос1Швала богадельню для нт*рявших зрение ткачих.
И то время эта бо1 адельпя считалась величаишен милостью со стороны «доб- 
poii ном(чдицы», и ее великодушие восхвалялось тогда везде, по современ- 
пып рабочий с трудом поверит в этот ужас; в 28— 30 лет навсегда потерять 
зрение и остаться в вечной ночи и для чего? Для того, чтобы помещица 
Клисеева могла получать похвалы своему искусству.

Но описп строений фабрики поручицы Веры Андреевны Елисеевой можпо 
судить, что дело у нее было поставлено очень солидно. Фабрика не огра- 
пичлиалась выработ1:ой только шалей —  здесь тк;1лись и сукна. Мастерски<’ 
были расположены в шести строениях. Так как все эти постройк1г были 
схо;кп между собою, приводим описаппе одной из них: «Корпус камеппын,

хэтажпы!!, крыт тесом, длиною 31, ппфипою G саж., в нпжпем этаже 
кладовьБэ, в коих хранятся запасные материалы, а в верхнем ткацкие стап- 
ки» В других корпусах были расаюложепы красильня, прессовальня, пря
дильня, кроме того, одио здание находилось под трепальными п чесальными 
маш1П1ами.

У П. А. Мерлиноп па фабрике работали мастера обоего пола —  60 душ 
крепостных п при упорном, бессмепиом, непрерывном труде за год было 
приготовлено ими шалей 46 штук и «эшарпов» шалевых с бордюрами 
5 штук. К сожалению, о третьей фабрике —  Д. А. Колокольцева —  таких 
точных сведений мы не имеем.

Такая пезпачптельпая в количествепном отношении продуктивность по
мещичьих мастерских была вызвана тем, что производство опиралось исклю
чительно па ручной труд и па замечательное мастерство эксплоатпруемой 
даровой рабочей силы. Для сбыта изделий преобладала система личных закл- 
зов; нередко прихоть владельцев приводила к переделкам имевшихся станов 
U к длительным простоям производства. Даже такие относнтольно крупные

53 «о подворетги животных одетых от природы шедк‘тью>, Ж М « т
1828 г., № 1, стр. 37. ' “ ■

;к. м. я т. за 1928 г., № 1 , стр. 36.
<0 iiiiUCBoH фабрике Воронежской иамоищцы ЕлисоевоП» Ж М п Т№ Я, аа 1827 г. > • - • л •
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«редприяти», как Купавипская фабрика Юсуповых, производившая рааиооб- 
разпые товары и имевшая свои лавки —  две в Москве и одну в Петербур
ге,—  в коммерческом отношсмгии бы1.1ш: организованы; совершипло неудовлетво- 
рительпо*®. Цомещичья мануфактура, естественно, не могла устоять перед 
иараставшеи конкуренцией значительно более мощной капиталистической 
фабрики.

Хотя фабричное производство никак не могло сравпиться с помещичьим 
в отношении качества и художествснпости изделий, за ним оставалось огром
ное преимущество большей дешевизны продукции и возможности обслужива
ния широкого круга потребителей. Помещичья мануфактура, несмотря на 
блестящие достижения в описанной нами отрасли, не могла пережить своей 
главной основы —  крепостного строя.

В заключение, считаем: необходимым сделать замечание о названии этих 
шалей. Обычно, их почему-та называют «колокольцовскими», а между тем, 
как МЫ1 ’ упомашали, как раз о продукции этой фабрики у нас нет ни сведе
ний, ни экспонатов с ее меткой, и, таким образом, это назвакие неправильно 
дается шалям фабрик Елисеевой и Мерлиной, даже имеющим свою метку. 
Мы же находим, что справедливее всего было бы называть эти великолеп
ные прецмеоъЕ искусства «шалями работьр крепостных начала XIX в.».

Воороадающееся в настоящее время художественное творчество русского 
народа могло бьв с успехом использовать мотивы и окраску шалей в произ
водстве легких декоративных тканей и полупрозрачных материй. Также 
пптересно» было бы перенести в наш текстиль сочетание восточных и евро
пейских мотивов, столь удачно применявшееся в крепэстных шалях. При вы
сокой технике, которой располагает современная текстильная фабрикация, 
воспроизводство старинных шалевых мотивов могло бы дать оригинальные и 
красоч1ные образцы нового текстпля.

“  Киселевская, укая. со»ч., стр. 142 и сл.
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