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ФГЯ;КСК11Х РЕЗНЫХ д е л  31АСГЕ1», СЕРЕБРЕНИК И МЕДАЛЬЕР
КОНЦА XVII ВЕКА.

Русские изделия из металлов допетровского времени, хранящиеся 
в музеях Москвы, обширны, но нам мало известно о мастерах, изготовляв
ших их. Некоторый материал для истории серебряного дела в XVII в. 
дает «Словарь» В. И. Троицкого (М. 1914 г.)^), содержащий перечень 
маетеров-художников золотого и серебряного дела, алмазников и сусаль- 
ников, работавших в Москве при патриаршем дворе. Словарь составлен 
на основании Расходных книг Патриаршего казенного приказа, храня
щихся в Московском архиве юстиции.

Среди имен мастеров одно имя привлекает внимание, как уже ранее 
известное в истории русского художества, это -  имя фряжских резных дел 
мастера и серебреника Василия Андреева. Из «Словаря русских худож
ников» Собко (С. П. Б. 1893 г. т. I, стр. 154—156) и «Русских на
родных картинок» Ровинского (С. П. Б. 1900, стр. 17—̂ 18), мы узнаем, 
что В. Андреев был резных дел мастером при Оружейной Палате, но штат
ным мастером при Палате Андреев едва ли состоял. В. И. Троицкий лю
безно мне сообщил выписку из столбца Оруж. Пал. от 1672 г. №13570, л. I, 
из которой узнаем, что В. Андреев значится как кормовой мастер из 
Рядов. В 1671 г. окт. 29 отмечено, что делал он с товарищами оправу 
медную на саадаки работы строчника саадачного мастера Прокопия, при 
чем получил кормовых на три дня по 10 денег на день. Саадаки делались 
к приезду польских послов.

Учителем Андреева был Афанасий Трухменский; как учитель, так 
и ученик, по словал! Ровинского, работали в тонкой манере Садлеров. 
Собко перечисляет 27 листов гравюр, подписанных В. Андреевым; обоим 
авторам Андреев был известен только как гравер по меди, но о нем, как 
серебренике, мы впервые узнаем из «Описи старинных вещей П. П. Щу
кина» (М. 1895 г .) ,ч . 1-я, стр. 53, №13, где издан серебряный стакан 
(изображен на таблице Описи против стр. 64), по ту лову покрытый тон
кой резьбой в гравюрной манере трех библейских сюжетов из книг 
Псхода, Судей и Маккавеев; все три рисунка в рамках стиля барокко 2). 
Без всякого сомнения, все три рисунка скопированы с западных гравюр



iLni, как их назыиа.'1н r  ХА‘11 п., фряжских листов. Действительно, мне 
}далось установить, что рисунки всех трех клеим стакана заимствованы 
Андреевым с гравированных листов известной библии Пискатора XVII века. 
На всех трех клеймах фигуры не представляют точных копий, но Андреев 
брал какую-нибудь группу, преимуп^ественно центральную, па рисунке 
библии Пискатора и переносил ее на тулово стакана в обратную сторону, 
при чем окружаюнще главную группу мелкие фигуры, повидимому, за
имствовались с других листов библии. Клеймо на стакане, изображающее 
событие книги Исход, гл. 17, ст. 11, взято с 88 л. (по экз. Пстор. музея) 
кн. Иисуса Навина, гл. 10, ст. 9. Другое клеймо с сюжетом из кн. Судей, 
гл. И , ст. 30, взято с 101 л. библии Пискатора. Третье клеймо на событие 
из кн. Маккавеев, гл. 3, ст. 11, взято с центральной группы на гравюре 
Пискатора к гл. 10, ст. 29.

Н. Е. Забелин дает подробности о распространении в быту, фряж
ских листов, в которых справедливо видит западные гравюры на меди 
и на дереве. В царском быту листы появляются с начала ХУ‘П в. под об- 
пщм заглавием потешных немецких печатных листов, по, вероятно, пи
шет Забелин, они были известны и в ХУ1 в. Подобными фряжскими и не
мецкими листами торговали в Москве в Овощном ряду. Покои дворцов 
и знатных людей yкpaшaJшcь фряжскими листами, которые для подра
стающего поколения, без сомнения, имели воспитательное значение 
по своим сюжетам, заи1»1Ствованным из книг священного писания и исто
рических. Изданный Щукиным стакан, принадлежащий теперь Истори
ческому музею, указывает, что Василий Андреев специализировался на ко
пировании фряжских листов не только на гравировальных досках, но 
и па посуде, на которую в XVII в. была мода, так как среди серебряной 
посуды собрания Исторического музея имеются от той эпохи три кружки 
и стакан с такою же резьбою в гравюрной манере. Очевидно по этой спе
циальности В, Андреев и назван в Расходной книге Патриаршего ка
зенного приказа фряжских резных дел мастером. Под своей работой на ста
кане мастер поместил ремарку: р ^ з а л  В а с 1 л 1 и  А н д р е е в ;  
подобных ремарок на металлической посуде мне ранее не сл ’̂чалось видеть. 
Кроме того, на дне стакана оттиснуты два одинаковых клейма (см. рис. 1), 

изданные Щукиным на стр. 64 «Описи», содержащие моно
грамму из букв А, В и , может быть, еще третьей буквы Г, 
если только это не случайная черта, проведенная резчиком 
матрицы клейма. В буквах А и В можно видеть имя ма-

* Га етак'анТ ' ^то означавт буква Г утвердитсльно сказать не
рпб.iiui-n.iiin могу5 может быть она означает слово г р ы д о р о в а л ,

Андреева. как нисали на своих гравированных листах Зубов и другие
граверы Петровского времени. Из всего сказанного можно 

полагать, что весь стакан изготовлен Василием Андреевым, оправды- 
ваюп^им таким образом наимепованпе жастера серебреника.

В Оружейной Палате, среди поступлений 1924 г. находигся сере
бряный нотир, местами позолоченный с резьбсй Василия Андреева«). 
Чаша покрыта обычными надписями и розными изображениями в днестп



клеймах: архаигелии Михаила, Гаприила и орудии ('трастей
в ибрамл1м1и)1х ил цнотои. 31ежду клсч1.ма.ми 4 К1 ылптых голоны (‘имиолои 
евангелистов и груииы херувимов. Оголи грушевидной формы ложчатьп!; 
на S ложках резаны изображении херувимов и букеты цветов и нлодов. 
На но;^доне, в О кле11мах, резаны Страсти, а но низу поддона резана вглубь 
ремарка: «р'Ьза(л) вае1леи ан(д)р1;ев» в обрамлении барочного харак
тера и следующан надниеь: «(Чц сосуды построены в црков всемилости- 
ваго спаса происхождение честнаго креста в подмосковную вотчину в село 
окатово столника князя якова 1вановича Лобанова ростовскаго 7205-го 
(=rlG9G) Сентября в 1 д.» Вся резьба, покрываюи|,ая потир, исполнена 
очень изящно в t o h k o ii гравюрной манере; изящны также размеры и форма 
сосуда. С>'дя по вкладной надписи, существовал весь комплект сосу
дов, принесенных в дар церкви Лобановым-Ростовским, может быть 
также украшенных резьбою Андреева. Композиция всех изображении 
и орнаментов указывает на западное происхождение оригиналов, с ко
торых они резаны, но установить авторов их пока не удалось.

В каталоге ризпицы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле, 
составленном гр. Уваровой (31. 1887 г .) , на стр. 8 описан наперсный 
крест с фвшифтяным по золоту Распятием ®). На оборотной стороне 
креста резаны две надписи, которые приведу в транскрипции автора 
каталога: «Л'Ьто 7204 м'Ьсяца 1юля 30 дня построепъ сей животворящш 
крестъ златый повел'Ьн1емъ преосвящепнаго 1оасафа митрополита Ро
стовскаго и Ярославскаго въ Ростовскую соборную церковь в домъ 
пресвятый Богородицы тщан1емъ прпказнаго Ивана Яковлева». На дру
гой надпись: «р'Ьзалъ Василш Андреевъ». Не видав креста, не могу 
сказать, б  какой резьбе на нем относится ремарка Василия Андреева; не 
объясняет этого и автор каталога.

В Оружейной Палате находится еще один предмет, о котором счи
таю не лишним упомянуть: в Описи под »1\о 2173, среди Коробановского 
собрания, описан кубок с кровлею, на наружном крае поддона которого 
оттиснуто клеймо с монограммою из букв А и В на щитке в виде розетки 
из 5 полуовалов; обе буквы наводят меня на мысль, не заключает ли эта 
марка имени Василия Андреева? Стиль и форма кубка носят западный 
характер, но исполнение в техническом отношении довольно грубое,осо
бенно на стояне и поддоне, что заставляет меня предположить видеть 
в кубке не оригинал западного изделия, но русскую копию, исполненную, 
может быть, Василием Андреевым, поместившим марку с инициалами 
своего имени на крае поддона. Монограмма на кубке имеет сходство с та
кою же почти монограммою на нижеописаипом штампе полтины царя 
Петра 1699 года работы Василия Андреева. В «Полный хронологический 
указатель всех марок на серебре Московской Оружейной Палаты», со
ставленный Г. Д. Филимоновым, клеймо кубка № 2173 не внесено.

Пз того же «Словаря» В. П. Троицкого узнаем о друго11 снециаль- 
пости Василия Андреева: в 1697 году.в августе, по ука;1у патриарха 
Адриана, ему заказана была домовая дво11ная складная печать, «ко
торою печатают apxnepeiicKne и игуменские и протопопские настольные



II поповские и днаконскпе станлоные грамоты». В aaKa;iaiiiioii Ласи- 
шн) Аидресву домопсм! печати автор «Словаря» справе,vihbo видит со- 

хранившуюен до наших дне!! серебряную матрицу для оттиска на воске 
привесной печати. Матрица изображена на таблице против стр. 114; 
она состоит ця двух ноловипок, вра|цаю1цихея па петлях; на одной на
ходится крючок, который закидывается на несколько выдающийся Kpaii 
другой ноловипки матрицы. На лицевой стороне резано вглубь yciienie 
божьей матери с 6 апостолами и спасителем, держапщм душу богома- 
тери;кругом надпись: П е ч а т ь  д о м у  с т -t й ш а г о  i i a r p i a p x a  
II е р в о и р е с т о л Ы 1 ы я ц е р к в и  О у с п е н i я п р е с т  ы я 
В ц ы .  На оборотной—резаны две благословляющие руки в поручах 
с четырехконечпыи крестом в сиинии над ними и с обычными над
писями. Но сторонам рук резана надпись: 7 3 0 G c i e  в о о б р а з и  с. 
Круговая надпись: Г д ь  б л а г о е  л о в и т ъ  л ю д и  с в о я  ми-  
| > о м ъ  и ц а р с т в о  н е б е с н о е  о н ы м ъ  д а р у е т  ъ . Год J20e 
соответствует 1098 году от Р .Х .О бе наружные стороны матриц гладкие. 
За эту работу Василий Андреев получил 8 рублей. Матрица ранее была 
описана, но без рисунка, архиен. Саввою в «Указателе для обозрения 
Московской Патриаршей ризницы», стр. 47.

Описанный памятник расширяет наши сведения о работах В. Ан
дреева, который, таким образом, является не только гравером, но и рез
чиком матриц для оттисков печатей на воске.

Еще до появления «Словаря» мною было обращено внимание на же
лезные штампы полтипы Петра I  1699 г ., когда они находились в собра
нии П. И. 1Цукииа, передавшего их впоследствии в Архив Мин. Иностр. 
Дел.^ Я тогда подозревал в монограммах из букв А и В, вырезанных 
на обоих штампах, инициалы гравера В. Андреева, но не имел в то время 
точки опоры для утверждения, что Андреев был также и медальером, 
тем более Ровипский пишет, что имя его после 1690 г. не встречается 
полтина же имеет 1699 год. После появления «Словаря» я  убедился 
в моей догадке, о чем сообщил С. И. Чижову, писавшему статью «К  исто
рии денежного производства на Руси за царский период»; статья была 
напечатана в «Сборнике» в честь гр. П . С. Уваровой (М. 1916 г.) По- 
койный автор издал оба штампа, а мною о В. Андрееве была напечатана 
заметка в том же «Сборнике», стр. 891 — 294. На обоих штампах 
(см. рис. 2 и 3-а) резано вглубь по монограмме из букв А и В, хотя при 
первом взгляде на монограмму можно подумать, что первая буква не А, 
а  Я гражданского алфавита, что можно допустить для эпохи Петра, если 
бы матрица не была резана в 1699 г .; в конце XVH в. такого начерта
ния буквы Я быть не могло, оно явилось лишь в 1708 г ., когда утвер
ждена была Петром гражданская азбука. Резчик конца XVII в. изобразил 
бы букву Я как м (иотованное л), какую мы видим в слове добвап на над- 
ниси оборотной стороны полтины (см. рис. 3). Но начертание букв гра
жданской азбуки, утвержденной в 1708 г. Петром, не скоро ввелось:на всех 
почти монетах Петра в слове «добрая» последняя буква изображалась 
юсом и лишь на некоторых монетах конца его царствования появляется



граждииг 
их II Л, 
11И1Ци.1И

коо иаинсапио букиы Я . Ничорташю исех ipi^x букн, и числе 
похожей  ̂ на TtMiepeiiiiioo Я , пиходитси на надинси ;iiia>j(‘iiiiToii 
(тни|)нка) 1G54 г— нудо;п1я, nepcuiriio, маст(‘ра-оруж(М111нка Мо-

cKOHCKoii ()ружо1|по11 Пшаты «ит- 
кииа, ii;tji,aiiiioii и «Опиоц» Оружей
ной Палаты, ч. 5, кн. 4-л, стр. J39.

Поьые данные о Иасилнн Ан
дрееве, как релчике ттамноп для 
монет и печатей, дополнили nanin 
снедения о мастерах - медальерах 
Х>‘11 «ека. й «Слонаре», кроме 
J{. Андреева, упомянуто еще 13 че
ловек, причастных к изготовлению 
или починке патриарших печатей; 
имена их следующие: Иван Гомулип, 
Яков Григорьев, Федор Золотарев, 
Василий Иванов, Влас Иванов, ста
рец Иоасаф, Калина Михеев, Осип 
Никитин, Иван Харитонов, Андрей 
Бланкостин, Ян Григорьев и Петр

Гие. 2а.
Два штампа полтины Петра I.

»)лерс (Ьлерс), h.j них трое последних иноземцы. Перечисленные мастера, 
вероятно, могли резать и монетные штампы; незатейливый рисунок наших 
копеек и алтынов Х \1 1  в. не требовал особенно искусных резчиков и Мо
сковский монетный двор обходился своими мастерами, по раз являлась 
потребность в выпуске монеты более сложного рисунка, то правительство 
должно было приглашать иноземных мастеров; так, для изготовления 
п1тампов на проектированные правительством «чехи» ра;зных проб, был



BLiJuaii и 31оекву н 1()75 г. польский денежный мастер Ян Гранкои- 
скнй ’). Иолтнна 1G99 г ., оттиснутая З1атрицами Андреева, по всему

вероятию, не понравилась Петру. 31астер н.ю- 
бра;{ил царя по старой традиции в царском 
орнате: венце, бармах, со скипетром и дер
жавою, что было пе в духе преобразователя, 
незадолго перед этим вернувшегося из-за гра
ницы и приступивн1его к реформам во всех 
отраслях государственной жизни; была зака
зана другая пробная полтина, другому, не
известному нам но имени, мастеру, вероятно, 
иноземцу, судя по начертанию букв надписи, 
главным образом, буквы S , встречающейся 
в надписях юго-западных мастеров®), изобра
жение царя резано по западно-европейской 
традиции: Петр изображен в античном одеянии, 
в виде римского императора. По и эта пол
тина не была допущена к обращению.

Изображение Петра, данное на полтине 
Андреевым, надобно сознаться, исполнено не 
изящно; работа, где должно было проявиться 
творчество художника, была не под силу Ан- 

Гис. 3. Полтина Петра I. дрёеву, специализировавшемуся в резьбе на се
ребре гравюр западных художников (фряжских 

листов), где творчества пе требовалось, нужна была только техника, 
которая Андреевым и достигнута. Лучше исполнена печать патриарха 
Адриана, где оригинальной композиции не требовалось: для образа 
успения у него было немало икон, которые и послужили В. Андрееву
моделью.

А. О р е ш н и к о в .

П Р И М Е Ч А Н И Я .

Оттиск из Записок Моск. Археолог. Института, т . ХХХЛ’1.
2) Позднее стакан был переиздан Е. Ф. Коршем в «Старых Годах» 1909 г .. 

июль-сентябрь, стр. 422.
Домашний быт русских царей, ч. I , 4-е изд. 1918 г ., стр. 229.

*) На потир 31не указал Н. П . Померанцев, которому приношу искреннюю 
благодарность.

Поставленные в скобки «л» и «д» вынесены над словами.
®) Приношу искреннюю благодарность П . П. Померанцеву, указавшему мне 

то издание.
’) М. Г. Д е м м е и и. К  вопросу о чеканке Гевских чехов. Зап. Пум. отд. 

И. Р. А . О. т . I, вып. 2—3, стр. 97.
*) Изображение полтины см. у Ш у б е р т  а,[_Описанне русских монет и ме

далей, ЛЬ 924, табл. XXIV.
III о д у а р. Обозрение русских денег, ч.^П, стр. 8 в Л® 580, пишет, что »та 

пробная полтина, для опыта, может^ быть, чеканена в Германии. Вид букв, но 
употребляемый в России.
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ИНОЗЕМНЫЕ ТКАНИ, «ЫТОВЛВШПЕ В ГОССПП Д О Х \ Ш ВЕКУ
II ИХ TEl'iMUH0.10ril}I. ’

Разрозненность древних тканей в наших музеях и их смешение с дву- 
ими музеииымп предметами быть может служили той скрытой при- 

чипои, в силу которой тканями русских собраний никто не интересовался 
не уделял должного внимания нн их выдающейся художествешюй цен

ности, ни тому исключительцому значению, какое иноземные ткани за- 
ппмали в древнерусском быту.

Произведенная в последние годы коренная реорганизация большин
ства центральных музеев России, возникновение множества новых-^ 
провинциальных, а вместе с тем пересмотр и переоценка всех ранее на- 
копленных ими музейных сокровищ и многочисленное поступление но
вых,—все это не могло, наконец, не привлечь должного внимания и к древ- 
пим тканям, к ^  самодовлеющей части среди музейных собраний, на
стоятельно треоующей выделения в обособленную группу.

Два из крупнейших центральных музеев России—Оружейная Па
лата, ныне Центральный Музей Декоративного Искусства, и Российски11 

сторическии ЗГузей—сочли нужным, ввиду накопления в их собраниях 
множества древних тканей и различных предметов из тканей изгото
вленных, или ими украшенных, организовать особые отделы: первая— 
«Шитья и тканей», второй— «Тканей, одежд и личных украшений». 

Нельзя умалчивать о тех исключительно благоприятных условиях, при 
KOTopbix прошло возникновение и первые годы жизни новых отделов. 
Оружейная Палата, издавна хранившая множество предметов из драго- 
ценньгх древних тканей, была неожиданно обогащена присоединенпем 
к пей неисчислимого по ценности и богатству собрания быв. Патриар
шей ризницы, а затем древних ризниц всех кремлевских соборов и церквс11 

и большей части ризниц древних монастырей Москвы, не считая других,^ 
более или менее случайных, но всегда цепных поступлений. Равным обра
зом и Российский Псторически!! Музей также сумел к многочисленно!! 
и выдающейся коллекции тканей, собранных и переданных музею noK oii-  
пым П. П. Щукиным, присоединить несколько сот отличных экземпля-

И



1»ои TKaiioii ii;i уириадиониого Муаея Огрогаиоиского училища, Государ- 
4*тионпог() му;11ч1и()го фонда и некоторых других нсточникон.

И а ряду с днумл упомянутыми (‘обраниями » Москке, ста.]И один 
уа другим оооообляться етмц1а.и>ныо отделы предметов ил дреьних TKaneii 
It пыдан)пц1хея музеях пронипции, как, нанр., н (’ергиеиском Музее (быв. 
Троицкая лавра), в Воскресенском 31узее (быв. Пово-Неруса,1Имского 
монастыря), в Звенигородском ЗГузее (быв. ('аввы-Сторожевского мона
стыря) и др. Среди экспонатов этих музеев ткань резко выделяется и доми
нирует, хотя и является лини, составной частью памятников, в боль
шинстве случаев нринадлежапщх религиозному культу прошлого.

Естественно, что вместе с накоплением в музеях древних тканей 
и обособлением их в специальных отделах и группах, потребовалось более 
точное их изучение; классификация, датировка, определение места про
изводства, уяснепие пазиачения данного сорта ткани, ее древнего на:}ва- 
иия и проч., без чего невозможна не только научная экспозиция тканей, 
но даже их правильная инвентаризация и описание. Невнимание в прош
лом к изучению иноземных тканей, бытовавших в России до XY'III века, 
поставило наших музе11ных работников в весьма затруднительное поло
жение. Постоянно приходится слышать сетования на полное отсутствие 
каких-либо руководящих материалов по изучению и описанию тканей. 
i>TO затруднение значительно усугубляется еще тем обстоятельством, 
что и западная литература не дает ответов на многие вопросы, с кото
рыми приходится встречаться и выяснять русскому музейному работнику, 
когда он изучает иноземную ткань применительно к тем условиям, при 
которых она бытовала только в России. Среди этих вопросов далеко не по
следнее место занимает та совершенно своеобразная м е с т н а я  т е р 
м и н о л о г и я  для наименования сортов тканей, их узоров, расцветки, 
техники выработки и проч., которая родилась в живом языке и в быту 
русских торговых людей, казначеев, ризничих, подьячих и других лиц, 
имевших по профессии или по роду службы близкое касательство к при
возимым в Россию тканям. Естественно, что иностранная литература 
в этом случае может нам оказать только случайную помощь,' например, 
уяснить иноземное название тканей, перешедшее в русский язык в свое
образно измененном виде. Единственным и чрезвычайно ценным посо
бием для знакомства с тканями, их терминологией и бытовыми особен
ностями является капитальный труд П. Савваитова: «Описание старинных 
русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора» ') . 
Здесь можно найти большинство старинных названий тканей, с фило
логическим истолкованием их происхождения, и даже посильное об’яс- 
нение вида или сорта ткани, упоминаемых памятниками письменности. 
Однако, автором не было уделено должного внимания на р е а л ь н о е  
з н а ч е н и е  того или иного названия ткани, и большинство ра:зно- 
образных видов тканей осталось в очень сбивчивых и неясных объясне
ниях, без всяких ссылок на сохранившиеся в музейных собраниях образцы. 
Кроме того, у автора не замечается знания ткацкого станка и основных 
^моментов строения тканей вообп^е, что делало для пего совершенно не-
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возможным представить хоти бы поиерхиостиыН ана-ш;. ткани и ука-.ать 
ее типнчс кие оообеииости и переиютении а также правильно онро-
делить материал, на которого ткань сработана.

Иа нополненне этого пробела и нанраилено в нat•тoяu^ei^ статье вое 
наше внимание. К толкованию какого-либо старинного термина ткани 
мы приступали не раньше, чем древняя опись или другой архивный матс- 
риа.1 надежно приводил нас к сохранившемуся до наших дней в музей
ных соораниях самому предмету, сделанному из этой ткани. Основным 
источником в этой работе послужили прежде всего собрания Патриар
шей Ризницы и Оруже11ной Палаты и сохранившиеся во множестве их 
древние описи, приходно-расходные книги и другие документы. Добыты!* 
после двадцатилетних занятий материал как по терминологии древних 
тканей, так и по их реальному значению, т.-е. сохранившимся образ
цам, был дополнен посильным изучением и анализом технического строе
ния тканей и их материала.

Работу по изучению терминологии тканей, бытовавших в России,, 
нельзя^ рассматривать, как законченную. Некоторые термины остались 
не объясненными за ненахождением материа1 а, другие недостаточно 
твердо установлены и требуют подтверждений и доработки, наконец,, 
несомиенно в документах малоизученных найдутся совершенно новые,, 
еще не встретившиеся названия тканей. Вместе с тем, считаем нужным 
предупредить, что речь будет итти только о тканях шелковых, бумаж
ных и, отчасти, шерстяных; сукна же и их названия нами не приводятся 
за чрезвычайной скудостью материала.

При обзоре старинных тканей, из числа привозимых иностранцами 
в Россию и получавших здесь своеобразные местные наименования, удоб
нее сохранять приблизительно тот же порядок, какой был в практике 
среди составителей роснисных списков, перечней и описей. Специалисты 
но определению и оценке иноземных товаров: подъячие, казначеи, ризнпчне 
и пр., при перечне предметов, всегда на первом месте записывали в книги 
и столпы то, что было наиболее ценно и примечательно. Этот порядок 
в записях дает и нам возможность уяснить себе соотношение ценности 
тканей между собой, как оно сложилось в бьггу русских людей и 
\У И  веков.

Просматривая более или менее значительный росппсной список или 
опись второй половины Х\11 в. одежд п тканей, мы на первом .месте 
обычно встретим те предметы, которые изготовлены из а к с а м и т а *

Л К С А М И Т Ы .

Среди многочисленных сортов тканей, вырабатывавшихся на Западе 
и Востоке и в изобилии привозимых иноземными торговыми людьми в Рос
сию, самой ценной тканью был а к с а м и т .  Объяснение как самого 
наименования а к с а м и т ,  так и его реального значения встречает 
некоторые затруднения. Francisque 3IicheI в своем капитальном труде 
по истории производства тканей указывает, что в старинных текстах

и



<'ред111Ч{еконьи н>и‘1отся ткани с латинским иаимсиоиаиием: «examitura,
xamitum, isciamitum, samita, sainotiiin, Namituin», которые к Кшши^пш 
И0 СИ.1И греческоо uitnuvnHe «cxamitos». Однако, реального значении

к этим иаименоканиям у Фр. ЗЬпнеля мы 
не находим, кроме ука:шния на нозмож- 
ность иидеть эту ткань на облачении паны 
Виктора П-го 2).

15 pyccKoii литературе мы встречаем 
цельп! ряд укш^ани!!, что а к с а м и 
ткань греческого происхождения и со
ставляет род то бархата, то атласа, то 
парчи. Неясно, какие шыскатая были 
нрошведеиы русскими исследователями 
(имеются в ви;у^: Огроев, ей. Савва, Вельт- 
ман, Аристов и др.) для тех об’яснений, 
которые ими даны в небольших слова
риках, приложенных к хорошо всем из
вестным их трудам о Патриаршей Ризнице, 
Оружейной Палате, «Выходам царей» и пр., 
но во всяком случае объяснения а к с а 
м и т а  у них и неясны и противоречивы. 
По указанию ей. Саввы, «а к с а м и т— 
плотная бархатная и атласистая парча, 
по золотой и серебряной земле, с травами 
и. разводами, местами ш и т а я  золотыми 
и серебряпылга петлями, иногда двой
ными». В этом определении смешаны: 

бархат, атлас, парча, ткань и шитье. В. Даль, в своем Словаре живого 
велшсорусского языка, указывает па «немецкое» происхождение на
звания «аксамит», причем последний, по его мнению, имеет только 
одно значение «бархат». У Строева «аксамит—бархатная и атласная 
парча», и т. п.

Ловидимому, пет основании сомневаться в том, что название 
а к с а м и т  действительно греческого происхождения, но оно сохраняется 
вплоть до Х \1П  века, когда о выработке этой ткапи в бывш. Византии 
давно забыли. Аристов, заимствуя из иностранной литературы, отме
чает, что название свое а к с а м и т  получил от техники выработки: 
exdmiton —• ткань приготовляемая в ш е с т ь  ниток, от ех—шесть 
и о mitos—^нить, основа ткани ^). Анализ, произведенный несколько лет 
тому назад па фабрике Сапож1тковых, одного из образцов аксамита их 
собрания, дал возможность убедиться, что никакого подсчета ш е с т и  
HUTeii в строении и переплетении аксамита не замечается. Однако, необхо
димо оговориться, что этот анализ был произведен по образцу’ аксамита 
Х \‘П века и пе византийского производства, а западного (1ггальянского). 
Ныть может аксамит BU3{iUTuitcKuii X—XUI вв. оправдывал свое название 
по строению ткани и числу HUTeii. Но, как уже указывалось, в западной

1*не. 1 . Аксамит гладкий. Италия 
XVII в.
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|нп‘ригу|и* lit* нстрочнотся точиоп» \Kii.tuiiii}i па иора.К'ц im.taiiTiiiicKoii 
'гкапп, KOTopblit был бы iia.iitaii а к с а м и т а м но д<>кум(чгг21.1ы1ым дан
ным. TtVM Hti MiMioe полагаем, что ио(‘(‘тапо1нггь реальной ;н1ач(М1не акса
мита по оохрапнтпнмен оораицам ин;<аптип(‘иих ткансч! ннолне иолможно. 
♦̂ на)1, что а к е а м н т а м и н IUluihthii на;{Ы1(алн(*ь лучн1не сорта тка- 
neii, мы, 1Ч*тест»епно, должны искать их таосо среди лучших из сохра- 
ниин1и\си обр^ицои. 1[ здесь, конечно, приходится останоииться на из- 
местных пюлконых тканях с изображениями геральдических- орлоп и гри
фон, симметрично ра;)меп1;еппых п кругах с растительным и геометрическим 
узорами (см. Otto v. Falko. Kunstgeschichte der Seidenweberei. Zwei- 
ter It.md., ЛЫ). 255, 258). 31ы глубоко убеждены, что именно ати ткани 
носили и Иизантии 
название а к с а- 
м и т  о D, так как 
о н и  пользова
лись !VnrpOBOH ПЗ- 
вестностью, их вы
возили в чужезем-; 
пые страны, в то>1 

*шсле и в Россию,- 
где они, по свиде
тельству летопис
цев, именовались 
«аксам иты  дра
ги я». Во Влади- 
>1ирском Успенском 
соборе храпцлись 
куски визаитии- 
скои ткани, кото
рые были извле
чены из гробницы 
Андрея Боголюб- 
ского . Тождество 
образцов, приве
денных у Отто фоп- 
Фальке, с найден- 
ны>ш в гробнице 
князя, подтверж
дает высказанное 
предположение в 
определении визан
тийского аксамита.
Письменные источ
ники говорят, что в XII веке аксамхггы были довольно пгироко рас
пространены в Россшг. В 1164 г. князю Ростиславу греческий царь при
слал «д.чры_мпоги: а к с а м и т ы  и поволокы и вся узорочья р4мполич-

Рис. 2. Лксамит петельчатый. Италия XVII н.

1Г»



»а>1», TtMo у>к‘1)1И(‘п) Владимира 1{олы1К‘кого обиили а к с а м и т о м, 
и()инд1*мому так же, как и толо Андрея 1>ог()Л1об(*кого. «('лоно о полку 
llroptMu*» также упоминает а к с а м и т ы.

Мы не сумеем 
точно ука,шть, ко
гда прекратили и 
Ви;1аптии ныраба- 
тыкать акеамиты, 
а следовательно и 
1{ы«о;ппъ их в 1»ос- 
<‘И1о.Во всяком слу
чае техника ви- 
зантш 1ских акса- 
митов к XV-му ве
ку была забыта, 
но на:звапие «акса- 
миты» твердо удер
живалось и пере
шло в Лталию, где 
также стали выра
батывать а к с а- 
м и т ы. Их видел 
в J437 году нап1 

руескии инок (и- 
меон ('yздaльcкиi^, 
который в своем 
о н и с а п п и путе
шествия в Ита,1 П1о 
ука:}ывает, что во 
Флоренции «делали 
камки и а к с а м и- 
т ы со златом» . 
Определ1ггь, какие 
и т ал ь я н с к и е , в 
частности флорен
тийские, т к а н и 

мы затрудняемся; у запад-

1’пе, 3. Аксамит пстельчатьп!. Италия XV’II к.

Х \ -го века носили название а к с а м и т
пых нсследователс!! таких jKasairaii не петречаом. Возможно лишь 
отметить, что paimeiiiune итальяпокие акоамиты X^•—Х М  вв., так же 
как и itiKiaiiTiiiicKiie, по технике выработки не могли иметь тождоетва 
с тем итагьяискнм аксам1гтом, кпторьп! нам 1вве1-тен в o6]ta:)i;ax X^•I1 веки, 
и Ha;Hiairiie которого неоспоримо подтверждаетея оовременными описями. 
JexHHKH, которой вы1)аботаны аксамиты ХЛЧГ в е к а ,  в panneiiujH V  

00|.а:|цах Византии и Италии совершенно нет. В духовной грамоте I486 года, 
киязя .Миханла BepeiicKoro, иеречисляютсн воппн.1: «аксамит с и н ь ,  
аксамит ч е р н ,  аксамит з е л е н ,  аксамит ч е р в ч а т ». ^та рас-
1((
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mitn'Kii аксамита очонь исно Г01н)|)ит, что тиаш. Гм.ма m о .1 к » i. о ю.
но iiapuiioiof !.•(». 110 покрытою гилоин. мота.'мичоски^ш митичи при- 

дсмкич) .IO.IOTU и <ч*реб|)а.
Иан 111‘ооходнмо было (vUmiiti. ;»ту предпосылку, чтооы ncpeiirif 

к oo’iioiuMinio U к с U м и т о п, Пыитпх и употроолсмтп к MocicoBCKoii 
гус‘н и \ \ ‘{{ Н0К1*, так как ипачо мы могли ткм*тп читателя и лаолужде- 
пие, ото;кд1Ч*тни» аксамиты X— пп. с аксамитами \ > ‘П псчса, строеипе 
и uuonmnii пид которых сопортсчто рааличиы.

'Га ткаш., которую па осчюпапии письмоипых псточпикоп мы иа;{Ы- 
каем а к с а м и т о м ,  пиерпые пстротилась нам п «Описи царской 
кааны, состапл(Ч1ио11 п 1(>40 г. иа Ка;кч1иом Дноре» (о. Архип Оруж. Па
латы), а др1ми1сйи1ий coxpannnniniicH oбpaл(м  ̂ а к с а м и т а  нам шпе- 
степ только иа лиаме- 
иитом саккосе ил оып.
Иатриарию!! 1*и;шицы 
(теперь п Оруже11ио11 

Палате, Л« 12023), по- 
строеииом царем Ппапом 
Васильевичем Грозным 
но убитом сыне Иоанне 
Поаинопиче, но переде
ланном в 165*4 году, 
когда с его прежнего 
стана патриархом Нико
ном были сняты все ве- 
ликолеппые украшения 
и, с добавленпем новых, 
переложены на n o B b iii  

стап из а к с а м и т а.
В утверждение того, что 
ука:]анные образцы былп 
из числа первых, по
явившихся в России, п 
то только при царском 
дворе, можно сослаться 
на очень богатую «Опись 
царского платья конца 
XVI века» (б. Архив 
Оруж. Пал. ЛЬ t (694), 
в состав KOTopoii входила 
часть гардероба царя 
Гроз ного, обладателя
orpoMHF.ix C0кp0вип^, и 1*»с. 4. Лкоямит потрльчатый. Италия XVII п. 
среди это11 описи пет пн
одно11 одежды из аксамита. Пет аксамита и в «Описи царской казны 
1634 г.» (б. Архив Оруж. Палаты ЛЬ з, (н4), и только в 1640 году по-
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ступает к царскук» Kiuuiy iiopiu.iir кусок it 10 аршин с чстпертыо, причем 
он был (чкмччг от государи «с 1И‘рху», т.-е. ьероитио ио;ик*сеи и числе 
дарои ксм-лиоо ил и|и‘дстапит(м(ч1 иностранных держан

Теперь перейдем к рассмотрению а к с а  м и т а  Х>‘Л н., который 
но cyн^ecтl{y лини, один доступен нан1ему изучению.—•И]к*жде всего долнсно 
отметитг. дне значительные оншоки, которые ьстречаютси н упомяну
тых слоиарих русских исследоиагеле!! и но.х^ержинаютси среди лиц, они- 
сыпакмцих ткани и одежды.

Сайпанго|{ (Н1ределяет а к с а м и т , как «аолотную или сереорлную 
ткань, с трапами и ра;{1{одами, плотную и порсистую, к а к  б а ]> х а т».

Рис. 5. Аксамит петельчатый. Италия Х \ ’1 Г и.

В. Даль считает аксамит за бархат; тождественное определение аксамита 
дает еп. Савва, и только Аристов замечает, что «с аксам1ггом не нужно 
сменгивать бархат». Повидимому, определение аксамита, как вида бар
хата, дано названными исследователями только потому, что па «золотных 
бархатах» встречаются узоры, вытканные (а не вынпггые, как ошибается 
СП. ( авва) из «петель» пряденого золота, а эти «петли» являются доволь
но характерным, но необязательным признаком а к с а м и т а X M I в. 
Мнение это опгибочпо и объясняется отчасти неправильным пониманием 
текстов старинных описеп. Например: « б а р х а т  винипеГгскшг золо-
T o ii ,  травы П1слк ал, в травах аксамичепо золотом», т.-е. в бархате
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трины oopiuiomuibi ii;t нотоль моталличоскнх iiiiicii; jipyroii лримор: «опа- 
uiein. о т л а с ao ioi iioii, рааиод толк черпчат, in» ik*m траиы ;и)лоты, ак- 
оамигиын»; ад(ч*ь снопа ука;ялиао1сн па wxiiiiuy oopjuionaiiiiji y;iopa, сход
ную с топ, к«п'ора» пстрочаетсн на лучпшх сортах аксампта. Ооа na;nuiii- 
ныс примера припод1Ч1ы (’аипантопым и статы* об а к с а м и т е ’ ,̂ 
тогда как ^десь речь 
только о « б а р X а т а х 
и о т л а с а X а к с а м н- 
ч с п ы X ».

Другую опшбку, до
пускаемую псследонателя- 
ми, следует указать и том, 
что будто бы каждый а к- 
с а м н т непременно дол
жен быть заткан «петлями»
( а к с а м и т  петельчатьп!).
Mneinie это неправильно.
> же п дренпе11пп[х тканях 
в11лант1111Ского нроисхожде- 
1ШЯ 1шкакнх петлей в ак- 
еамитах не было. Равным 
o6pa:io>i II в аксамитах 
итальянского производства 
XVII в. петли совсем не 
являются обязательными.
Правда, чем лучше, чем 
богаче аксамит, тем зна
чительнее его узор, кото
рый в таких сортах обра
зуется из петель различной 
величины; но есть а к с а- 
м и т ы г л а д к и е ,  с 
особой плоской выработ
кой узоров, которые образуются так называемой «землей». В Оружей
ной Палате (№ 12071) хранятся поручп из б. Патриаршей Ризницы, 
которые в описи 1720 года записаны так: «седмые па десять поручп: 
аксамит золотной, г л а д к о - й ,  по червчатой земле» (Рис. 1). Россий
ский Исторический Музей имеет прекрасный саккос из гладкого аксамита.
(’ледоватетьпо, нашание ткани «аксамит» характеризуется прежде всего 
не пете начатыми узорами, а строением, выработкой ткани.

Паскотько нам удаюсь рассмотреть строение и материал аксамита 
Х \’И века, он состоит в следующем.—В о с н о в е  ткапи замечается 
очень плотпый ряд тонкого цветного шелка (наиболее известны цветао 
червчатый и зеленьп!, роже встречается желтый). Эта основа служ1гг скреп
лением для т р е х  сквозных угков. Важнейшим у т к 6 м является— 
шелк, полусырец (слегка подкрашеиньпг в красный цвет), проброшенный

Рис. 6 . Аксамит петельчатый. Италия XVII к.
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'ГОЛСТЫМ пучком, к н(*(*ко.1ько д(ч*}1ткои нееученлых i i i iT o ii ;  а гот уток 
1‘арж(М{ы>1 m‘|)t*ii.iOT(4iii(v>i (‘ил;1а11 с yK a;)a iiiio ji чернчато!! осиоиой. >’же 
и;] 11е|ичглетеиии ;»Toii огиоиы п п (* р и о г о утка получается оч(‘пь плот
ная и толстая ткань. На ;>ту ткань, точжч* на (Ч‘ iicpitbiii уток, наложены 
(мцс дна утка: одни ил тонкого желтого Н1елка (редким слоем), служащим

только фоном для «ерхнего, 
T p e T j.e r o ,  и друго11 из ни- 
Tcii толстого н р я д е  н о- 
г о 3 0  л о т а. Дна верх
них утка скренле11Ы особой 
осноной из очень тонких, 
една заметных, намконых 
H iiTeii,  саржевым перепле
тением.

0 о1)азование плоского 
узора на гла;цгом аксамите 
достигается тем же поряд
ком, как н на всякой тка
ни.—При открытии «зёва» 
нити основ разделяются на 
два ряда в нужном сочета
нии, и между ними пробра
сывается C K B03H 0ii уток, 
после чего зёв закрывается 
для повой комбинации пи- 
тей. Без ткацкого станка 
и специальных чертежей 
затруднительно более точ
но объяснить техшшу вы
работки TaKoii сложно11 

ткапи, как аксамит.
При изготовлении 

« п е т е л ь ч а т о г о  акса
мита» прядепое золото уже 
не пробрасывается с к в о з- 
п ы м утком, а челнок, в ко
тором удерживается шпуль
ка с золотой питью, опле
тает только часть пиген 
основы, на которую пред

варительно кладется згеталлически!! прут (так па;ш1ваемая «булавка»); 
когда ряд петель закончен, зёв закрывают и ирутик вытаскивают. Петли 
делают не при каждом открытии зёва, а с промежутками, т.-е. после 
ряда петель следует от 3 до 5 сквозных утков пряденого золота.

Оруже11пая Палата хранит множество великолепных аксамитов 
игальянско!! работы ХЛ И в ., поступпвптх из быв. Патриарте1| Ризницы

1‘ис. 7. Лкеамнт двойной потельчаты!!. Италия 
Х\*П в.

20



Аксамит петельчатый. Италия, XVII в.
(Ф елонь собран и я  О р у ж е /inoii Палаты №  17 ц. ц. щ.)



и д|и>||иих piiimiu MOCKOUIKIU мотк ibi|n-ii. Лучши,- n;i ак.амиюн сохрани. 
. | т ь  UU саккосах, ирннадлежатпнх но 6o.ibiiicii ч а с т  натр. Никону, нанр.- 
• а.,ар,.цоком сакк,.сс |.ЙЗ г. (|>„с. S), ,,шкосс, ностроснноч Алекссм 
>1нхаИ.,оннчс>. но бонрине Никите Н,.аноп„ч,. |«омано..с (Рис. 3), поди,-с 
нон HC.itMici lt)o3 г., HI рн;ти1(|.1 Уснснского собора At 12283 (Гис. 41 
саккосс Л Я 2032 (|-нс. 5), саккос» Л» 12034 ( | ‘ис. «). II „,„,c„x Натр. |>и:.’ 
ннцм lt,S(, года н 1;-,Ч» г. нмсстсн подробное их (ншсание и нодтпержче- 
нис npaim.ii.H0CTU наимсноианни ткани «иетелЫатым аксамитом».

Н е д а и н о  « р у ж е и н а н  Н а .1 а т а  о и о г а т н л ш  i. н о с т у н .и 'н и е м  ф с .ю и и  

1U  |,о г о я 1 м е н с к о 1 о  м о н а с т ы р я ,  к о т о р а я  с к р о е н а  и;. н с т е .1 ь ч а т о г о  а к с а м и т а . '  

( Л .  17 И. ц .  H I.) ( С м .  т а б .1И Ц }).  Т к а н ь  р с ;ж о  о т л и ч а е т с я  о т  в с е х  н р и п е -

  аксамита бо.,ьи.о1| гладко!! атласисто!! земле!!
и.1 ч е р в ч а т о г о  н н м к а ,  с к о о о д н о !!  о т  п р я д е н о г о  з о л о т а ,  и  ч р е зн ы ч а !|И о  к р у п -  
ны>1 уаором »;{ puaiiooupaaiiLix петель.

Трети!! ИНД аксамитои, кстреченны!!, нами только один рш), на упо
мянутом «саккосе Грозного», построенном по убитом сыне (Л"«12023) на
зывается в оннен а к с а м и т о м  д в о ii п ы м, петельчатым (Рис. 7). 
(азвание «дво!!пого» он песомненпо получпл от плотности выработки. • 

Но богатству узора, его величине и качеству материала, зтот образец ак- 
сам1гга превосходит решительно все известные нам тка1ш. (Вес саккоса
достигает пудов, из коих ие менее половины должно быть отиесепо 
к весу ткани).

Ноявленне велцколеппого аксамита при Московском дворе щюиз- 
вело большое впечатление в Мастерских Оруже!1но!! Па1 аты. Царские 
иконописцы и живописцы стали изображать московских святителе!! 
в саккосах и др. одеждах, повторяюп(Их аксамит (см. иконы Бориса и Глеба 
в Леи. соборе, Алексея митропол. в ц. Николы в Хамовниках, ряд Ш !0п  

в Боголюбско!! церкви Высоко-Петровского мои. п пр.). Царицына Ма
стерская Палата усиленно подражала в шитье аксамиту, имитируя иглои 
ие только мотивы его богатых узоров и различные «петли», но и его 
«землю». Работы эти тогда же получили официальное название (во

шедшее в язык описе!!): «на аксамитное дело». По заказу патр. Адриана 
был сделан для него превосходны!! омофор «на аксамитное дело» в ма- 
етерско!! боярыни Да1пково!! (Оруж. Пал. № 12085). Исторически!! Музе!! 
имеет целый ряд прекрасных вышивок «на аксамитное дело», из которых 
некоторые сработаны так тонко и искусно, что нужен опытный глаз, 
дабы не отнести вышивку к числу тканей. ’

В Х \ III в. мы уже не встречаем в России применения аксамита ни 
на гражданских, irtr на церковных одеждах, и ввоз его был, повидимому, 
совершенно прекращен в царствование Петра I.

Второе место по ценности среди шелковых TK aneii занимает ал - 
т а б а с, имевпшй, повидимому, более ninpoKoe распространение и нриме- 
пение в России, чем аксамит. За это говорят и более частое упоминание

21



илтаиаеи и докум(М1тн\ и иилыпсе кол и честно дошедших до нас предметов, 
иреимущестнеиио ил числа церкокиых одежд.

Точное определение а л т а б а с а  , так же как и аксамита, встре
чает ряд затруд- 
иеиий.

К . 1Гиостраи- 
цев, ii ХИ-м томе 
(вып. П ‘) Записок 
Восточного Отде
лении ими. Рус
ского Археологиче
ского общества по
местил весьма ин
тересную статьи», 
03 а г лавлепную:  
«Пз истории ста
ринных тканей», 
в которой на пер
вом месте остана
вливается па опре
делении алтабаса. 
Самое н а з в а н и е  
ткани производит
ся и Иностранце- 

'  вым и Савваитовым
одинаково от тюркских слов а л т у п—золото и б я з ь—-ткань, а Вельтма- 
ном от арабского э л -д ы б а ч ь или а д-д и б а д ж—^парча. Однако, еще 
в 1887 году V. Gay, в своем Археологическом словаре Средневековья и Ре
нессанса, об’яснпл название алтабаса от 1ггальянских слов alto и b a s s o .  
Таким образом, истолкователи значения а л т а б а с а  отметили возмож
ность двоякого происхождения этой ткани: восточного и западного. О вре
мени появления этой ткани точных сведений не имеется. Фр. 31ищель отно
сит начало производства алтабаса к концу Средних веков, т.-е. к ко1щу ХУ в. 
Приводимый Gay инвентарь герцога Гиза, в котором уиоминается впер
вые altabas, принадлежит в концу XVI века. Русские памятники вполне 
подтверждают это— В духовных грамотах вел. князей а л т а б а с не 
встречается. В «Выходах Царей» только 18-го июня 1653 года впервые 
встфечаеи указание, что царь Алексей Михайлович надел «зипун алтабас- 
ный». Однако, большинство саккосов бывп1. Патриаршей Ризницы, при
надлежавших митрополитам XVI века (Антонию, Ноасафу) и далее 
патриархам XVII п., скроены из а л т а б а с а, о чем свидетельствует 
целый ряд OHHceii Патриарше!! Ризницы XVII века.

Реальное значение алтабаса у Саввашова показано так : «Алтабас— 
ткань по золотой или по серебряной земле, с серебряными или золотыми 
узорами». Как увидим ппже, это определение хотя и не совсем точно, 
но близко к истине. Значительно большун) ошибку допускает Иностранцев.

22
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К'..10|и.,Н „ a.rr..»«,a о|.ы н ;,аП.,ужд..,ш« а,.-
• • мн ипм..до„аг,..„п,„ Fr. Fr. H idiH  к,,„тк., ,к.и.ь.иа,.г,

 ̂ «.iiaoac .)To «c.ii)!' <liiiiy|iiioiu бнрхата» (smti' <lc \с|.)1их riaiirt'). (iay 
Д..от.,1т-т, что ultolias это <|iiii'y|>iii.iii оархат, iia.imuini.iii так потому.

on 01.1.1 украшен «р .■ ,i i. ,> ф ii i.i м ii орпам.-нтамн по у:.о|,чаточу 
фону» (orm.„u-i,ls ei. пЛМ  sur ui. foiul WsH^). (•щм-дсл.-ппн ;,тп „..точны
н недосчачочно по.   так как (i а р х а т н ы ii п о р «• н ;n oii гкапн
|1<’чр(‘частсн краПп(< редко н iiamniacT неапачптс.и.пое место. 'Гакнч оо- 
р:ики|, а  л т  ц  о а  <* и и
I» ко<‘м (мучао П(‘.1ь;1»
11}1.11<ать б а |) X а т о м.
11|1ост|)аиц(‘и ж(‘, 110.11,- 
»уяс1. укалаиньши опро- 
дс‘л(‘|111>п1и Гг. :\IielieI и 
Ь’лу, пришел к :uiK.ii()- 
4t‘iiiiu», что алтаоас бы
ли TKiiiii, НА ра;1ряда 
«рытых», т .-е . украиюи- 
I Iых «р о л I. е ф и ы м и 
у;и)ра>1и», и далее не
ожиданно д о б а к л нет:
«TiiK как на iieii быва
ли «к р у ж и п а », — 
но старпнноп термино
логии,—^«улорочные на
шивки, плетеные, тка
ные или ниланные, ино- 
»"ДЦ ^ драгоценными 
камнюш». Последнее 
объяснение полно педо- 
уменин и вызвано, не
сомненно, тем, что И но
странцев, пользуясь тек*
<*тами книги «Выходов 
царей», не отдавал себе 
ясного отчета в смысле 
приводимых им цитат.
Вот образец цитат, сде
ланных Инострапцевым :
«Ллтабас золото]!, па 

нем Kopyni.i серебрены, 
с пиланым круживом».
0бра|цаясь к подлин
ному тексту, читаем: «Платно царское: алтабас золотшм!, по нем Kopyni.i 
серебряны, с пиланым круживом»»). То-есть п л а т н о , скроенное т  
лолотного алтабаса, с улором ил серебряных корун, имело пилапое кру

J). Ллташи*. Италии Х> '1  и.
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ж ево, разумеется н а ш и т о е  к соотпетстнующ пх м естах. Опусти  
иача.1ьиые слона текста, Пиостранцеи иска;тл его смысл. Такую же 
ош ибку lliiocTpani^Mt иопториет еи^е четыре раза. »)то недоразумение

иоклек 10 за coGoii 
ложное предположе
ние, ч'1’о «кружива» 
входили каким-то об- 
ра:шм в состав caM oii 

ткани,образуй на ней 
какие-то «рельефные 
узоры», по которым 
ткань должна быть 
отнесена к «разряду 
рытых».

Дли реального 
определения а л т а- 
б а с а позволим себе 
указать на обра^зцы 
его, сохранившиеся 
на одеждах XVI и 
XVII вв. бывш. Па
триаршей Ризницы.

Древпей1пий об
разец а л т а б а с а , 
нам известный, на^ 
ходится на саккосе 
митрополита Поаеафа 
(Рис. 8), (Оруж. П а
лата еЛ1' 1203Я). Сак
кос датирован над
писью, вырезанпои па 
металлическом кресте, 
пришитом па тыло
вой стороне саккоса. 
Надш1сь указывает, 
что: «в лето 704S-oe 
(1540 г.) ceil саккос

сделан преосвященным Поасафом, Митрополитом Московским и всеа 
Русии, во второе лето святительства своего». Ткапь в описи 16S6 г. 
описана так: «Алтабас золотньп!, по гвоздичпо!! земле, полосат».

Далее имеем «алтабас по вишневой земле», па саккосе митр. Анто
ния (Орулг. Пал. № 12038), бывшего на кафедре меж,д.у 15Т7—1580 гг. 
(Рис. 9). Затем следует «Алтабас по червчатой земле», па саккосе"первого 
патриарха Иова (между 1589-^1005 гг.); (Рпс. 10), (Оруж. I la i.  12030). 
Болео поздний образец алтабаса, относяп^ийся к середине Х\*И века, 
находим па «цареградском саккосе» (Орун;. Пал. ЛЬ 12015), которы11

Рнс. 10. Алтабас. Ита.ш» Х М  и.
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ч»ка..ан н И»,р. I'li.im inu liiO r .,  как: «umioaciK.ii, иа н.-.и граны -
34W10T0 V (^ребром» (1*ис. М).

1'а<ммат|.и1.а.1 мат.ч1и».1 и тмиику m .ipaooTK ii a . i i a o a .a  на ука:>аи- 
ных сакксах , >м., „„жом отмстить, чт(. » материале ткаин кидсн’ исегда 
пиько чистым m c .iK , иричсн iv ia im o c  месп» ааиниаст скшмиоН уток и:| 
с.ач'ка иодкраиюниого иолусырца, iip o o p iM iic iiiio ro  iiucti.im h пучками 
в исссучсниых HHicii. Уток-скрыты!!, ro-ccTi. ои нигде ие иока-
^ыиасчти ИИ иа лицсиой, ini иа тылоно|| стороне ткаин. Инти оснот.1 со
стоит н;| тонкого иекрученого цистного телка, которые саранчи,1м ие-
рсилстением скренлиют  ......   скрытые нити утка, а имеете с тем
ирихватыиак.т тоича1миие нити и о л о ч е н о г о ' : ю 1ота, o 6p iw y i(H n e ro  
UTopoii уток.

( троенно ткани, (модовательно, нполие тождестионпо со стросчте.ч 
ги бк ого аксамита. Главньпг уток н саржрвое церсчхлотеиие основы с п и ч ,— 
совершенно одинаковы; также одинаково и введение металлического 
>тка но лицево!! стороне ткан|[. €yн^ecтвeннa» ра;н1ица заключается
и том , что этот уток у аксамита всегда делается н;{ п р я д е н о г о  з о- 
л о т а , а у а ггабаса—из з о л о т а  в о л о ч е н о г о ,  т .-е . из тончайшей 
металлическо11 проволочки. Это в о л о ч е н о е  золото составляет
отличительную особенность а л т а б а с а. Если волоченое золото
проброшено только в одну или две 
нити (пряди), то шелковая о с 
н о в а  займет первое место, и 
ткань будет сравнительно мягкой; 
если же волоченое золото пробра
сывается в утке пучками, по 3-^
5 нитеи cpa;jy, и при к а ж д о м  
раскрытии зёв а , то волоченое зо
лото плотно покрывает всю по
верхность ткани, и она получает 
вид металлической-ковапной. При 
неосторожном обращении с таким 
алтабасом, если его резко согнуть 
или смять, ткань дает изломы, 
трудно Исправляемые.

31ы должны еще раз обратить 
внимание на то недоразумение, ко
торое возникает при чтении опре
деления алтабаса, данного луч
шими западными исследователями 
ткане!!, в том числе Fr. M ichel.
>1ы говорили, что Fr. Michel очень
кратко, и без каких-либо нояснепнй, указывает, что altobasso —  ̂
;)то «сорт фигурного бархата». \ 3 а  ним, повидимому, и (iay объясняет, 
что altobas — фигурны!! бархат, названньпг так потому, что он был 
украпген «рельефными орнаментами по узорчатому фону». Мы видели.

1*ие. II . Ллтабае. Италия XVII п.



что mi один из приподоииых обршщои а^пабаса никакого сходства с бархатом 
не имеет; даже пет и отдельных мест и узорах ткаим, «ыработанных бар
хатным норсом. Поэтому, «фигурным бархатом» назиать алтабас никак

не.п>:п1. Пред
положить,что 
техника алта- 
баса ЭИ0 .1Ю- 
ционироиала, 
как тех1шка 
аксамш а, ме
няя спой нид, 
едва ли воз
можно, так 
как алтаба<* 
п о я в л я е т с я  
только в кон
це \ У  века, 
а сохранив
шиеся его об-

Гно. 1*2. Бархат «иоюцкин» рытый. Италия (?) Х>'1 в. ра;1ЦЫ, кото
рые МЫ ви

дели на саккосах ХМ  века, имеют все, без исключения, описанную тех
нику, не применяя бархатного ворса. Однако, нельзя не указать на одну 
ткань, которая в описи Патр. Ризницы ХЛ'П в. названа «бархатом не
мецким рытым», и в утке KOTopoii встречаем ленточное- золото, а не пря
деное, как на других золотпых бархатах. Такой образец ткани имеется 
на саккосе митрополита ЗГакария (Рис. 12), (Оруж. Пал. Хя Г2004). 
Здесь узор ткапи состоит из ворсовых (бархатных) полос, а в утке поло
жено ленточное золото. Если допустить, что наши ризничие ХЛ'П века 
не знали этого сорта ткапи и ошибочно назвали его р ы т ы м  б а р 
х а т о м ,  вместо алтабаса, то только в этом случае можно оправдать 
об’яспепия Гг. >licliel и Gay. Во всяком случае, говоря о р у с с к и х  
паимеиовапиях иноземных тканей, мы можем определенно скапать, что 
в России altobas’oM пазыва.ли ткань совершенно другой выработки, 
чем бархат. Равным образом, если бы алтабас был родом рытого бархата, 
то какое же другое наимепование должна иметь рассмотренная ткань на 
Западе?

Ллтабасы, так же как и аксамиты, иногда имели в >*зоре п е т  л н, 
но более мелкие, тонкие и редкие. TaKoii образец мы видим на сакк(к*е 
патриарха Иова (Оруж. Пал. До 12030, см. рис. 10). В Историческом Музее 
имеется иптереспьй! образец алтабаса, затканного геральдическими ко
ронами из петел!. (Л<* 4 19735).

У|и1заниых вьпне филологичесьих толколани!! назлалия ткани а1- 
<obas недостаточно для репюпия- вопроса о перничиом месте ее лыработкн. 
Иностранцев прихо;шт к убеждению, что «эта старинная русская (sic) 
ткань принадлежит к числу немногих, прпвопимых пе с Востока, а с За-



к MofKOIICKOHV *“ 1Ч «•> Д<1иум(“ИТ011 41.1 ИНДИИ |||'о
Моск .,., к,,,,} д„о„у .и-»д,.„к,,ит..« с И„пч.ка, .. чш м« да-

Лас’ так и \ ' , Toiiroi.bix лодон как сам)к. ткань lura- 
ч ы ' ки гпм  "I'lVl'ii'TM, ою украшенные. Иопидимиму, пременп»
McuiHHiiViiv. путем неносредстиепноп) iniyiemiii < ».
111* . - *'* “JiTiioaea. Сличение миигичнелеинмх нредметок

• l urao^ ,, еоб,,аии.1х (),.y:KeiiH«ii Палаты и |-„ее. Пет.м.нчеекого Д1у;,е„
MJI’OTOII 11м? '™  ” '>;М1«‘'1101Цв« число иредметои Х>-Х века
    ............ «“"«Дчого нронакодетиа (итан.ннскОго), ,, то крема

иредм.,.,., М Ч1 „ека име.от „очти „еегда алтабае поеточноИ ра.мп ы ."  
лзор ткани AuToimoucKoi’o
(‘«iKKura ( \ \*I  п.) состоит ii;i 
|{(‘ток с плодами гранатов, 
ностапл1Ч1ных i{ стильные 
дли уномг Ренессанса лож- 
чатые шиы (Рнс. {)). Цоло- 
eaTbiii уаор на «иггабасе сак
коса >11ггр. Иоасафа (Х \’1 в .), 
иано>1ннан)нр111 у^шры Во- 
eroKii (Рпс. S), и деталях 
вполне выдает шчиьянское 
происхождение ткани, равно 
как и ткань на саккосе 
натр. Иова с большими 
«клеймами» (1*ис. 10). В 
I’pjiiny, значительно боль
шую, входят предметы ш  
а.тгабаса восточной работы 
XV‘1I века. Прежде всего 
следует указать на ткань 
е1штрахили ш  ршницы Ус
пенского собора (Оруж.Пал.
«Л» 12110), узор которой со
стоит из отдельных стили
зованных деревьев, расцве
ченных шестью красны>ц1 

точками (плоды или цветы)
(Рис. 13); далее—> алтабас 
сереоряны!! с золотыми «опа- 
XiuaMH» (гвоздиками) па 
ткани KOBpoBoii выработки 
(Оруж. Пал. Ло 3;0()), но- 
,тушке иод седло (Оруж.

Успенского собора (OpysKeiiiioii Ш иаты  
2  ̂ 19) f на многочисленных чалдарах (восточных конских уборах), 

куске алтабаса Росс. Исторического Музея (№ 3/19375), но золотой

I’lic. 18. ЛлтаПис. Мореия XV'I н.



земло которого вытканы серебром так 11а;]ываемые у нас «огурцы», 
и, наконец, на алтаоасе саккоса натр. Иоакима (Оруж. Пал. Л® 1210), 
y.jop которого состоит Hi y;jKHX нер'П1К1и ы 1ых полос, заполненных пря

мыми стеблями с

Я
I ^}

t -

' ф -

I'lic. 14. Ллтаоас. Турции X \'1 I в.

мелко1| л и с т о о I! 
(Рпс 14). Н отно- 
nienini техники и 
материала запад
ных и восточных 
алтабасов, можно 
отметить преобла
дание в алтабасах 
Ностока металли
ческих nn reii. К за
падных алтабасах 
волоченые н и т и 
пробрас ывают с я  
редкими рядами и 
служат в земле 
ткани лини* донол- 
нением к цветному 
П1елку, не убивая 
его, тогда как во

сточные а.1табасы имеют в «земле» исключительно волоченое золото (без 
шелка), которое, при каждом раскрьггии зева в ткацком станке, про
брасывается одновременно в 3—>5 нитей, отчего вся ткань приобретает
вид кованпого металлического листа. Быть может в этом явлении следует 
усматривать естествеииую эволюцию в техгшке алтабаса и, считаясь 
с вышеотмеченно!! датировкой большинства западных алтабасов ХМ  веком 
и восточных Х \И , высказаться в пользу Запада, точнее Италии, как 
первичного места выработки этого интересного сорта тка1ги. Лингви
стические объяснения происхождения от арабского, турецкого и ;ф. во
сточных слов малопонятны. Если «алтун» или «алтын» — ̂з о л о т о— 
приемлемо для объяснения, так как в состав ткани входит волоченое зо
лото, то вторая часть слова— «бязь», переводимая как «ткань» бум11ж- 
ная, или «bess» (по Академическому словарю), означаюп^ее—^сукно, со- 
верпюппо непонятны в чисто ш е л к о в о м  алтабаса.

г. л г  X л т.

Ьархат—одна из самых распространенных тканей праздничных одеж,л 
с древнейншх времен,так как аксамит, вви,\у CBoeii высокой ценности,был 
преимуп^ественно в употреблении в великокняжеско!! и царско1| среде, а ал- 
табас, как ука:1ывалось, появился в России не ранее сере;щны \> Ч  века.

Иа.)вание «бархат» лингвистами производится от новолатинского 
barracaniis, перспюдшего в немецки!! Harchent(-anf) ®), а в просторечьи
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S  i. «•юшфв русского .п,ыка.
iK aiib-ltarrasan цмеп-на « II,.„ант, „ Х-м «ске, сроди i.a|.imi.-
*ких инмковых тканеН. 11« Ф,,а„ц„„, „ Х11-,, „екс, l*i«rre 1и Viii^rable 
ш тат монастыри и Клюни, запретил своим монахам нотсине отой тканн’ 
ниря,(у с K-arlat’oM (скарлатом), поиндтюму, как ткансн роскошных, 
не 0Т1им,ан,н,нх монашсскоК одежде >«). Но „ т«„ Академическом сло
варе русского .шыка встречаем «баркан», нокаашпюе как голландское
>агкап, от араоского б е р р е к а н, со аначением «шерстяной ткани, 

похижец на камлот».
Кажется, древнейшее упоминание бархата в намятниках русской 

.шсьменности встречаете» у диакона Игнатия, путенгествснника во Свя
тую Землю в Х1\- веке, который видел в Цареграде: «одеяния—ови ба- 
гряни оархаты, а другие вишневы бархаты». В духовно!! грамоте князя 
Михаила Андреевича Верейского, около 1486 года, встречаем «бархат
червчат». jKaaaTb дрекнейншн 1и  еохранивншхся обрш1цов бархата мы 
сейчас затрудняемся.

в  ХЛ1 веке в России были в употреблении, иовидимому, все те 
сорта бархата, которые известны и в Х \ Н веке. Эти сорта отличаются 
чрезвычайным разнообразием и по технике, и но месту их выработки.

По технике изготовления, в допетровской Руси известны следующие 
сорта бархата: г л а д к и е ,  о д п о м о р х и е ,  д в о е м о р х и е ,  ры-  
т ы е, к о с м а т ы е ,  м о р х о в ы е, п е т л е в а т ы е и л и  п е 
т е л ь ч а т ы е ,  з о л о т н ы е  и а к с а м и ч е н ы е .  По месту в ы* 
р а б о т к и  встречаем бархаты: Б у р с к и е ,  В и н и ц е  н е к и е .  
К а л м ы ц к и е ,  Б у р м а т н ы е, К и з и л б а ш с к и е, К и т а й 
с к и е ,  Т у р с к и е ,  Ф л о р е н с к и е ,  Н е м е ц к и е ,  Л и т о в 
с к и е  и 31 о с к о в с к и е. Равным образом, встречаем большое разно
образие бархатов по расцветке и узорам.

Начнем с рассмотрения сортов бархата, получивпшх наименование 
по т е х н и к е  в ы р а б о т к и .  Прежде всего среди бархатов за
нимают очень большое место бархаты г л а д к и е ,  то-есть с гладким 
ворсом и без узоров. Гладкие бархаты различаются по своему качеству, 
выражающемуся в плотности ворса и его высоте, а также наличию хо
рошего качества шелка. Хороншй бархат мягок и имеет глубокий тон 
в окраске. Лучшие из гладких бархатов вырабатывались, повидимому, 
на Западе, во Флоренщш - Ф л о р е н с к и е ,  и особенно— и н и ц е ii- 
с к и е, в Венеции. Большинство драгоценных покровов на царские гроб- 
ницы Архангельского собора и Вознесенского монастыря, храняпщеся 
теперь в Оруже1шой Палате, скроены из В и н и ц е й с к о г о и Ф л о- 
р е н с к о г о  бархатов. Из них же постоянно кроились так называемые 
оплечья, зарукавья, сторонники, передники, нодольники саккосов, фелоней и 
стихарей, а также «опушки» воздухов, нелеп и нокровцев. При известном 
навыке гла;ш, итальянские бархаты определяются довольно легко. Пх ворс 
так плотен, высок и ровно выстрижен, что мы совершенно не замечаем гори
зонтальных полосок по месту разрезов в о р с о в о й  о с н о в ы .  Бар
хат не кажется ра;]графленным тончайпгими полосками, что легко заме-



чается iiu бархатах «осточпых. Кроме тЬго, иысокие сорта заггадного 
бархата никогда не ичеют н утке б у м а ж н ы х  п и т е  if. Высокого 
качестиа окраска итальииских бархаток дает им очень глубокие, сочные 
топа. Что ка(^аетс>1 цветов гладкого бархата, то замечается их огра1Шчен- 
ность, об’ясняемая, быть может, требованиями этикета в обиходах 
древней Гуси и излюбленностыо определенных окрасок. Чaп^e всего встре
чается цвет ч е р в ч а т ы й, т.-е. темно-краспьп!; затем альп^ и крас
ный,  зеленый (чaп^e т ь м о з о л е н ы й, т.-е. темно-зеленый) и черный;

• Рис. 15. Бархат двоеморхнй. Италия ХЛ"*!! в.

довольно часто встречаем также цвета вишневый и таусинньп! и много 
реже темно-лимонный. Гладких восточных бархатов нам не встрети
лось, хотя документы называют бархаты «гладкие китайские». Газу- 
меется, нет оснований полагать, что гладкие б!архаты на Востоке не вы
рабатывались .

О д н о м о р х и е  бархаты, без сомнения, то же, что и гладкие, 
т.-е. имеющие один морх т и  ворс. Образцов бархата о д н о м о р х о г о ,  
которые бы с этим именем значились в старинных документах, мы не на
шли.

Название «о д н о м о р х и й» противопоставлялось другому сорту 
бархата: д в о е м о р х о м у .  Оно требует некоторых раз’яспений.— ̂
Бархаты д в о е м о р х и е  русскими исследователями объясняются, 
как имеюпще д в а  в о р с а  (ворс в старину пасил название м о р х а).
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<'|..v:KWiiia,, ||a.,uT.i v|,a„„i. ц.мыи |.,.д 11|»'Дмп»,.  ...... . Пиц.парпкч! |*п,.
‘ "‘И'хата Х\-| |  п.: д„„ „ат,.иа,„,м1ч ма..гн..,

>.«.> (1 ...М « )  (» ,,уж . 11а.1. .V. 1'Л;е,«) и и ..д |..ип,.к, ,• ука.аи..,.ч  .......
Г., что 01111 (vU'.iiiiibi и.» ;и‘- 

.кчюго, мурцмло.имкм'о и Itltllllio- 
н«»Г0 д 11 о е ч о р X о г о о а р- 
V а т а. Pa(4VH0T{KMt ооралцм это
го оархата, мы можем п точ- 
носгн ужчш гь (Ч'оо его ныра-
б о т к у .  И о р с о н  и л и  МОрХОН, Д(М1-

<*т1ппчмыю, дна: одни, miiKHii 
М(»рх, служит для odpa.toitaiiii)i 
« 1емлн» ткани, а друго1г, ны- 

coKuii, для ооралоиания у;к)ра, 
что и Д5ио iia.njaiiiie оархату 
«д в о I' м о р X и ii». Двоемор- 
хно бархаты, повиднмому, все 
итальянского прош водства, как 
о том свидетельствуют сохра- 
нивншеся образцы.

К ‘П1с л у  наиболее распро
страненных видов бархата, при
возившегося в Россию и шедшего 
на парадные верхние одежды и 
хоромное убранство, следует от
нести б а р х а т  р ы т ы II. Это 
наименовашю несколько услов
но, так как применялось для 
бархатов различно!! выработки.
Об’единяюп^е!! чертой в р ы- 
т ы X б а р  X а т а х являются 
рельефные узоры, высоко ле- 
жанще на различных землях: 
то ворсовой гладко!!, то золот-
H oii.

Наиболее правилыгое пгиваицо бархата «рытын» ирисванкается
точу, в которой это «рытье» или «рытость» достигается aiiupcTypoii
1гроп.шодичо11 но гладкому бархату горя'ши металлическим валом, с гра-
|'.|1роваиным па пел рором. Рельефный узор, выгравированпып на Baiv
придавливает местами морх.бархата, оставляя в остальном прострапствё
ворс поднятым. В этом случае «рытый» бархат сходен по виду с д в о с-
м о р X и м и может быть смешан с ним. Ирав1гльны1( р ы т ы it бархчт
встречается весьма редко, п в i.ainnv My;ieiiiiMx собраниях xop(.ntero об-
ра.н(а его не имеется. В I'occ.tiiCKOM историческом Музее есть кусок акса-
Ш1ЧСН0 Г0  бархата (.\ь 130/30557), где часть узора выполнена тнспснцем 
т .-е . р ы т а .  ’

Доталь рис. Ь>.
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Да.1(ч* iiaiiMiMiuiiaiiiie «р ы т ы ii» ста,п1 применить к бархату, имею
щему у з о р  и;) м о р X а , т.-е. кореонып, а землю 01*таюи(ую(*я со- 
исем гладк(М1, без иорса (еатииоиоЛ или атлаеистой выработки), которая

или сохраняла его цвет, или 
же имела другую окраску. В 
коллекции Росс. Исторического 
Музея имеется целый ряд пре
восходных образцов TaKoii вы
работки рытого бархата ита.п.- 
яиского производства Х>*1— 
\ У \ \  вв. (Л«Ло 18321352, 
IS4/21352, 180 21352 и друг.). 
Отличны!! образец в е н е 
ц и а н с к о г о  р ы т о г о  б а р 
х а т а  наход1ггся в собрании 
Г. И. ('аножникова “̂) (IW . 10). 
Р ы т ы ii б а р х а т  с раз- 
лично1| расцветко!! ворсового 
узора и земли (ворс изумрудно- 
зелены!!, земля золотисто-жел- 
тая) также представлен в со
брании Росс. Исторического 
Музея прекрасным образцом 
испанского бархата ХМ  века 
(Л« 189 19885). Другую ра:ик»- 
видность рытого бархата дает 
его соединение с пряденым или 
волоченым золотом. В этом 
случае ворс остается таким же, 
как и и в предыд}1цих образ
цах, а земля, вместо сатп- 

HOBoii или атласисто!! - шелково1{, заменяется золото!! — металлическо!!. 
31ы уже ука;1ывали на саккос митр. 31акария (Рис. 13), где бархат назван 
<и1исью р ы т ы м н е м е ц к и м.

Обобпщя наименовании бархатов-—р ы т ы е, мы можем ск;1зать. 
что они присваивались у пас, в России, тем бархатам, которые Booonte 
не были г л а д к и м и.

В документах встречаются eni,e <5архаты «косматые». Образца 
зтого бархата, подтвержденного документами, нам неизвестно. Полагаем, 
что его отличительною особенностью должен быть очень высоки!! ворс, 
вроде тех,которые имеют хоропше сорта совремеипого плюша. Нам встре
тилось упоминание в документах ХЛЧ1 в. о «польском косматом бархате». 
Где имеппо вырабатывался в Польше этот сорт бархата и имелся ли он 
па Западе,—-указать не можем. В Оруже!!по!! Палате Ш1еется покровец из 
желтого «морхового» бархата, № 8887; ворс его чрезвыча!!по длинный, 
похожи!! па (п{чипу, вполне отвечаюп^!!! паимеповапию к о с м а т ы !1.

1(>. liupxar |)biTbiii. Ишсция XMI н.
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в 1‘ufcuu I III iifi’ii *'* * 1.1КЖС luupuKo бы .т рисириотранены
' '  ■""" m‘fKo.„.K» коснуться тех-

Г  н « в а“ м.“ бархата ..о.,ь.у,отс/ д „ у м я
■ ^M yaiiiT  д.1)1 u u p a iu u a m ii i  г р у н т а  и  m  к а к

«ома н7и“м 7 « ? Г ''’ Д-‘« обрш.«;ат,„
"1г “ " I»*-' Д.пш.«ч.'.K.pB«iJ. в т« вр.>,„
кома JeB д..ух основ открыт, в нес вк,шдывают так нш.ывасчыц Lidv’ 
то м  или «оулавку», т.-е. литу„„у.о проволоку „лоского . Z :
щуи) на верху жслооок; когда ;ieu аакр|.шают, то булавка o cT a i-T c ii оню

З ы Н  ткач берет

м « р х  " к

, . :  ь : Г и :  " z „ :  r r s L — "  v ;  r . r ; ™  " •
иые оставить „ер*«ре.а„„ы м„, тогда получался бархат п о л у ’р'а з рТ з-' 
^ й - ^ ^ Н е о о ^ н ного искусства в „..готовленнп нолуря:,рс:,пь«' бархатов

.шя,особенно же 
Венеция, выра
батывавшая в 
у з о р е  т к а н н  
мельчайшие пет
ли. Обралец по- 
•I у р а з р  езного 
бархата вене
цианской рабо
ты имеется на 
стихаре Х \‘И 
века вз ризницы 
Архангельского 
собора (Оруж.
Нал. Л| 12060),
(Рис. 17.) Це
лый ряд прево
сходных обра.}- 
цов этого бар
хата находится в 
собрании Исто
рического ЗГу- 
зея.

1*не. 17. Г.архат полуразрозной золотнын рытын. 
Вонрция ХЛ*И вркя.

б о л о т н ы е  б а р х а т  ы. :)тим имепем на;)ывались все ви .ы 
оархата, где в утке применялись нити п р я д е н о г о  з о л о т а  
и л и  с е р е о р а .  Следует заметить, что золотпые тгги никогда 
ме и р о . , р а с ы в а . о т с я  в б а р х а т е  с к в о з н ы м  у т к о Т

Сбориш; ОрлкешюЛ Палаты.



т.-е. через вею ишрину ткани, а лишь местами, для образования отдельных 
меет^ «земли» или узора. Эта работа производилась только п о д к л а д -
н ы м ч о л II о к о м, В мостах, где па поверхности ткани имеется пря

деное золото, можно за
метить, что оно скреплено 
с а р ж е в ы м  nepeiue- 
тением iniTeii основы. В 
Оружс11ной Палате есть
саккос из бывш. Иатриар- 
1НСЙ Ризницы (Л® 12033), 
скроенный из «бархата
золотного виницейского; 
по нем тканы солнцы,с си
янием, травы-шелки раз
ных цветов» 3̂) (1*ис. 18). 
Там же хранится фелонь 
(№ 12053) из ризницы Ар
хангельского собора «зо
лотного бархата», причем 
золото, для усиления бле
ска и игры, взято исклю
чительно сканное (Рис 19). 
Пряденое золото вводи
лось также и в двоемор- 
хие бархаты; в таком слу
чае бархат получал назва
ние « б а р х а т а  д в о е- 
м о р х о г о  з о л о т н о -  
г о». Лучший образец его 
нам известен па саккосе 
натр. Поакима 1677 г. 
(Оруж. Пал. Л"о 12017), 
(Рис. 20). В описи 1720 г. 
ткань отмечена так: «бар
хат впншев, двоеморхо- 
вой, золот, короппой». 
Б а р х а т ,  несомненно, 
итальянского производ
ства. Золотые коропы п 
травы вытканы сканными 

пптямн, лелсапщми глубоко в шелковых морхах, которых д в а :  один, 
обра;зуютци11 землю, гладкшг; другой, зна^штельпо возвышающийся над 
первым, образует крупный узор стилизованных цветов и трав.

Особенно высокие и богатые сорта золотного бархата украшались 
узорами, вытканными петлями пряденого золота и серебра, совершенно 
так жо, как и аксамигы. Такие бархаты поеши название . б а р х а т о в

Рис. 18. Бархат золотный. Узо^) «солнцы». Венеция 
или Турция XVII в.

и
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I’lK*. ]{), Бархат аолотный. Италия XVII в.

ТЛ.,,1Н (Оруж. Нал. №  13010), что в описи 1720-го года ткань, ш  itoTopoii 
делан саькос, iia;}Baiia по ошнокс аксамитом; «Аксаиит золотио1г, по бан- 

хатиои земле, по пей орлы петельчатые, золотпые с серебром». Однако 
зта ткань, когда она в 1681-м году находилась еще па кафтане царя Фе- 
Дора Алексеевича, который 30-го июня припимал в пем и соле ХСоломеп- 
ском крымских посланников, записана в книге «Царских выходов» вполне 
правильно: «кафтан б а р х а т н ы ii з о л о т и о ii, по пем орлы золоты 
а к с а м и ч с н ы» i»). В историческом Музее есть несколько аксамиченых 
оархатов, — все итальянско!! работы (J\b№ 121/19S8(j, № 134/30154).

Мы еще pa:i сч1ггаем необходимым отметить, что бархаты и акса- 
миты-совершенно разные ткани н о  т е х н и к е ,  ц смешиваются

Зо



только потому, что инеют ьиешпее сходстио, особенно Ж9 при наличии 
It них «иотл1ч1». С к и о 3 и о 1{ уток пряденого золота ь аксамите и ч а- 
с т и ч н ы й  уток того жв золота, «водимого подкладными челноками, 
» оархате,—состанлнют их оснонное отличие.

»)тим исчерпыиаются ииды бархата, получивпхие и Госсии снои осо
бые наименоианин, благодаря различно!! технике н их нроилшдстве.

Теперь перейдем к рассмотрению сортов ба!1хата, hmcbihiix в Рос
сии о с о б о е  н а з в а н и е  не только но технике выработки, ной но 
месту производства, а также по месту экспорта.

Памятники письменпосги упоминают бархаты: В и и и ц е н-
с к и ii пли И е и е д и ц к и й ,  Ф л о р е и с к и ii , Jf е м е ц к и ii,

IMit*. 20. Бархат двоеморхий золитиып. Италия Х>'11 к.

Т у р е ц к и ii, Б у р с к и  ii, К а л м ы ц к и ii, К и з н л б а ш- 
с к и й ,  К и т а й с к и ii. Л и т о в с к и й  и 31 о с к о в с к и ii. Этот 
перечень далеко но всегда дает iniM право считать, что название бархата



||(М1ро>ич111() точно укилмиаот на моего (‘го пырнботки: и p a n iio ii  море оно 
отшичп'сн и к мечту акп.орта бархата. 1‘олко ор(к*а(*гп1 и глала, что цсмсмо 
ряда M o m io c T (‘ii и городо», (манипшихси на ;^анадо и Иоетоко пиотоиле- 
нном TKaiieii, соисом 
нот It нрниодоином 
порочно. Ианрнмор, 
нот оархатои гону;>;{- 
окнх, н а р  мок нх , 
нот ионанокнх н 
др., хоти odpa;nu*i 
их иотрочаютои к 
н а HI н X оооранних 
TKaiioii. Г»архаты Ин- 
НПЦ0110КП0 пмоютоя 
и больнюм колн- 
чоотво ородп нрод- 
мотон оын. Патрнар- 
nroii Гнлннцы, в том 
число на ука;1ан- 
ном выше отнхаро 
(Рпе. IT), поотупнв- 
11I0M ш  рплнпцы Лр-
хангольского еобора.
Веноцианокио барха 
ты характорплуются 
nooobmaiiHoii доброт
ностью ткани, т.-о. 
мягкостью иголка, 
плотностью ворсо
вых HFITOif основы, 
а также нообыкно-
ВОННОЙ ВОЛПЧИНО!!

раппорта.Нам встре
чались о б р а з ц ы ,  
имеюнще раппорт до 
1 арш. 7 ^  вериг, в 
высоту и 1454 верш.
в П1ирину (т .-е . во всю птрину ткани в куске). Узор венецианских бар
хатов состоит в больпгинстве случаев из больншх ветвей, изгибающихся 
в овалы, «круги и фигурные клейма», заполненные плодами, цветами 
и геральдическшги коронами. В Венецтг вырабатывались таюке бар
хаты , узоры которых заимствовались с бархатов восточных: турских или 
брусских— Ткань саккоса Патриарпгей ризтгцы (Рис. 18), па которой тканы 
«солицы с сиянием», нрипадлежтгг, вероятно, к числу венецианских, как 
отмечено в описи 1720 года; об этом же свидетельствует добротиост!. 
бархата. Среди Ф л о р е н с к и х  бархатов прежде всего следует отмо-

Рие. 21. Бархат золотный акеамичопый. Италия XVII в.



тить г л а д к и о, ii(M)6bi4uiinoii плотности и доорокачестиоипо!! окра
ски, которп)! иочги но ио;^мит*и д(Ч1ст1{ию солнечного сиета. Га;|умеется, 
русские наименокании и н н и ц е ii с к и ii и ф л о р е и с к и ii от-

Рнс. 22. Бархат золотпый аксамичонын. Италия ХЛ’П п.

июдь не дают определенных указашп!, что тот п.ш другой! сорт бар
хата непременно был выработан в одном ш  этих городов. Под нх 
именами шли все лучшие сорта, вырабатываемые в И т а л и и  во-  
о б щ е .  По крайней мере такое заключение приходится выводить, сли
чая тождественные образцы бархатов в наншх собраниях и собра
ниях Запада.

Из бархатов, связанных с илгепом—■ «н е м о ц к и й», шюется, 
как уже ука:]ыва,юсь, образец па саккосе митр. Макария (Гис. 12). Узор
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ого ш  оирхатпого иорси, и чомли ^икрыти T O ii'iu iiim iM ii полосками иолочсчюго 
лолота. И IGKi го;^ и один и.| монастыре!! были сделаны уларь и поручи: 
«оархат полосаты»!, и о м о ц к и ii, толк спотло-багрон да бол» i«). IVpaiino 
^затруднительно определить ршмично между бархатами т у р е  к п м и 
»* о у р с к и м и. :>1ожпо почти с уперепностыо ска;и1ть, что оба наимено- 
кани)! япл)11отси тождестненными но отпонюнии) T K an eii определенного 
«•орта, подобно 1п.пнеука;1апным флорептинским и иеноцианским бархатам. 
Ь у р е к и е бархаты почему-то больтинстпом русских исследовате
лей прнписыпаются производству города Бург-ап-Бресс (Bourg) Энского 
департамента во Фрапц1ш , в древпей области Бресс. Об этом авторитетно 
говорит комментатор к Собр. Госуд. Грамот и Договоров (т. I, стр. 339), 
а за ним, повидимому, повторяет и Костомаров. Еп. Савва б у р с к и й  
считает за бухарский. Сильно сомневаемся в справедливости этих опро- 
делени!! и полагаем, что бурски1г это испорчеппоо Брусски1г. Брусса, 
Ьрз^за или • Ьурса (бурский), некогда резиденция турецких султанов, 
в Мало11 Азии, издавна славилась изготовлением шелковых T K a n e ii. Есте
ственно об’едищггь т у р с к и й  и б у р с к и й  бархаты, так как ни
какой разницы в производстве этих бархатов быть ие может. Бурски!! 
оудет составлять часть турского. В число турских бархатов следует вклю- 
Ч1ГГЬ и оархаты Скутари. Скутари, как древний город турецкого вила110та, 
также славился изготовлением шелковых изделий. Число турских бар
хатов, вывозимых в Россию и сохранившихся в наших собраниях-- 
огромно. Качеством своим опи, несомненно, уступают западным. В вос
точных бархатах в утке, вместо шелка, почти всегда видим толстые б у- 
м а ж н ы е н и т и .  Золотые нити плохого качества и от времопп все 
осыпались. Однако, яркость красок и четкость узора из гвоздик, тюль
панов, гиацинтов и др. излюбленных цветов:Востока, делают названные 
оархаты чрезвычайно де
коративными. Опреде- IfVW 
ленное указание па 
внешний вид турского 
бархата мы имеем в 
описи ризницы Саввы 
Сторожевского монасты
ря 1676 года, где зна
чились отрезы: «бархату 
турского золотиого по 
червчатой земле,по нем 
опахала серебряный»
(Рис. 23). В Историче
ском Музее имеется мно
жество прекрасных об
разцов турского бархата.
Они могут быть разделены на важнейшие группы по узорам (гвоздики, 
кресты, «клейма или купы). Обобщеггае т у р с к и х  и б у р с к и х  бар
хатов замечается и в западной литературе. В каталоге Брюссельского

Рис. 23. Бархат золотпый турский. Узор «опахалы». 
Брусса XVII в.



королеоекого мулен встречаем «<ч* :>г|  ̂ ooj»aaiu>i тканеИ с ра-иичиым
указанием па место их иаготоилеиии.

Происхождение б у р м а т и ы х бархатов для нас не ясно. По-
видимому, это на;)вание относится только к окраске; есть какой-то «бур-

_________________ матный» цвет. Трудно
нроднолагать, чтобы 
это было испорченное 
«бурмитский», вместо 
«ормусски11» (остров 

Ормуз, при входе в 
Персидский з а л и в ,  
славившийся бурмиц- 
кими зернами жем
чуга). Известна пер
сидская ткань б у р- 
м е т ь , но она со
ставляет, по указа
нию Академического 
словаря Русского язы
ка, «род холста из 
хлопчатобумажной 
пряжи».

К а л м ы ц к и X 
б а р х а т о в  —. нам 
не встречалось; где
они 1ГЗГ0Т0ВЛЯЛИСЬ и 
KaKoif вщ  имели,— 
сказать ничего не 
можем.

Ь а р х а т ы  к и 
з и л  б а ш с к и е, т.-е. 
персидские, принад
лежат к числу наи
более тггересных по 
рисунку и искусству 
окраски. В технике 
кизилбап1ск1{х барха

тов, как турских, да и вообп^о восточных,—^замечается непременное на
личие бум}1жного утка. Земля—^или золотная, пли гл^^дкая сатиновая 
(как в рытых 1ггальянскпх бархатах), 1гз белых натуральных бумажных 
нитей основы, па KOTopojf вытканы самые ра;}нообра;]ные, небольпгие и 
отдельно стояп(ие друг от друга фигуры: люде11, животных и растений.
В одном ш  столбцов б. Архива Оружейной Палаты имеется, на
пример, такое описание )"зора персидского бархата: «барсы, драконы, 
пвери, ипроги, лебеди, лоси, люди крылатые—-держат павы, мужики, 
рыбки»; или «люди стоячие с сабли и п^Iггы п луны и мечети, на них

Рис. 24. Бархат кпзылоапюкнй. К атаны  Х>’1 «.
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. . V . L h . . ^ "« '-lO"»*
u  Z L i r  H ecM U T p..

n „ „ T " '  • « a n .  с к и е  бархаты
u  ..a це„к,ш|м.и. «дожди. 11,т„„„...чк„н M.vuoii „ moot ,,о.,„„„.,о,шуи,

‘■“И'хата Х\ | пока о Г.ражош.ям.. гор,,,,
. 1МИ «>1одж„)11 и Лоила», iio.ii.ii<,i4, от .iioiim, .Чодж11у„а » пустыио

■'“•"'••'■-по «,Г,ра;1ца-поро11докого, и.,и кн- 
(.V (««З) (Рпо***М)*’ '■ "«кроиЦи н;1 ообраиш, Оруж.Па.,.

* .Т * к и о б а р х а т ы ,  так ж© как и ;>апад,гь,о, отличаются 
^«...ы ча„„о„ доброт„оот,.н, ,. тсхпнко „атор.„..с. Ое„о,.а уток оТещ а 
. тастого шолка. 1>1,сунок. бархатов достаточно типпчон для опроделмтя 

их китайского пронсхождонпя. Наип, собрания ие особоиио богаты ки- 
та1 скими архатами. Оора;1цы среднего достоинства имеются в Гос. Пето-

(Т1«л. J0 9 .  и 9093) и;| иолуразрозиого китайского бархата.
 ̂ Ни л и т о в с к и х ,  пи п о л ь с к и х ,  пи м о с к о в с к и х  

оархатов иам ие встретилось. В описи 1608 года имущества, оставше- 
юся после уоиешш Михаила Татип(ева, упоминается несколько раз «бар
хат л и т о в с к и й косма- 
тый, ч ю б а р ы й» 18). к  
описи рнзио1[ казны Саввы 
С т о р о ж е в с к о г о  монасты
ря 1676 г.значатся: «двои ризы 
бархатные, п о л ь с к о г о  
д е л а ,  вишневые».

Известно, что ен^е при 
царе Феодоре Ивановиче, для 
выработки бархатов и других 
тканей, в Москву был при
глашен итальянец Чинопи 
(Cinopi), его мастерская на
ходилась около колокольни 
Ивана Великого. Затем, в 
1625 г. приезжал в Россию 
бархатного дела мастер, гол
ландец Каспар Лермит; ра
боты его не увенчались успе
хом, за недостатком техниче
ских средств. При Алексее 
>Тихайловиче был устроен бар
хатный двор в Москве, но, 
повидимому, незначительньпг.
Наконец, с 1681 года начал успешно работать бархатный мастер Захар 
Иаульсон. Он выписал из Голландии 18 мастеров и нужные спасти, и 
действительно изготовил в первый год бархаты, атласы, камку,, байбе-

1*110. 25. Бархат золотиьп! турскпй. Л";юр «куоы 
с ррпьи». Бруеса XVII п.
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р(*кн, обьярь и другие сорта толковых тканей. Захар 1Гаклов, как на:»ы- 
ва.1и в Москве Иаульсоиа, выучил русских мастеров, которые подверглись 
экзамену в присутствии кн. Голицына и пока;}али достаточные знания

в выработке байбереков, обьярей, 
^ атласов гладких и золотных и бар-

1 1  О  ^ хатов. Павлов Захар был отпущен
J  О  О  ц *** Москвы в 1GS9 г. ®̂). Лесмотря

работайных русскими мастерами, уче
никами Павлова, в конце ХУ'П века, 
мы не нашли достоверных обра;щов

Л А  А  А  на большое количество тканей, вы-о п п п
' а  А  л  а ” аЛ г  ^  2 работ, по полагаем, что упомя-

работай ных русскими мастерами, уче- 
Ъ П  П  Л  П  Р  никами Павлова, в конце ХУ'П века,
^ ж. Ж * ^ А. * мгл ПА imiii^n тшрл'ПпАптлт л^кпялипп

|к А  ^  ^  А  нутые м о с к о в т з к и е  б а р х а т ы
f  Ж  J k  J L  ж  * были сработаны именно выучениками

П  Паульсона.
1| ^  ^  ^  Кроме наименований сортов ра;)-

Л А  Ж  личных бархатов, в зависимости
* А * от техники производства и мест их 

Щ Я  ^  ж О  W  р  выработки, русские торговые люди
А  А  Л  А  ф к  умели подыскать меткие термины и

. ^ А  ^ J  для некоторых наиболее типичных
Я  О  А. ^  Ж  ^  ^  V У  ̂ ® Р ® “ т к а н е й .  Особенно это

замечается по отношению тканей 
с И Я  *"JPI восточных. В описях часто ветре-

Рио. 20. Бархат «копытчатый». «опаха1Ы»- Рвшица Саввы
Турция XVII в. Сторожевского монастыря, как ука

зывалось, хранит богатую фелонь из 
брусского золотного рытого бархата, с крупным узором из стилизованных 
цветков гвоздики. В описи ХУП века эта ткань отемечена, как «бархат 
турский, по червчатой земле, по нем о п а х а л а  золото с серебром» 
(Рис. 23). Часто встречается паименовапие узора «репьи», т.-е. по пред
ставлению наших описателей тканей узор был сходен с репейником изре- 
занностью и острыми краями листьев (Рис. 25). Турские и кизилбаш- 
ские тка1Ш нередко имеют узор, состояпщй из ряда связанных межд^у со
бой эллиптической формы клейм, с заостренпь1ми концами, напоминаю
щих оконные решетки наших древних храмов. Такой j^op у пас в старину 
назывался «купчатый» или «кубчатый», т.-е. состоящий из «кубов», 
как это видно на том же рис. 25. Интересно русское наименоваггае .гзора 
«копыты» и «копытцы», в виде мелких лунок, встречаемого на восточ
ных тканях, в том числе на турских бархатах; оно твердо удерживалось 
в течение всего ХУП века. Образцы к о п ы т ч а т о г о  бархата 
имеются па восточных седлах Оружейной Пал. и на двух чалдарах (при
надлежность конского убора), узор одного из irax (№ 9097) представлен 
на рис. 26.

К  числу бархатных, т.-е. ворсовых, тканей относили до настоящего 
времени б а р х а т е л ь ,  весьма распространенную в обиходе допетров-

42



mum";!" Г  I k Г  "•’“'■'■■>■•«’ ■"'*T«
Пыла тканм, V. «итях. О том, что бархатель
(4‘ii.—,15 к* II* РЛ^*Ц««ткон, говорят и записи старинных 01ш-

-м  году It Никитский U e p c H c .ia iu b -a iw ie c c K H ii монастырь

Риг. 27. Бархатель. Италия XV‘II d. '

0 Ы.1И дапы. «ризы б а р X а т с л ь и ы е,—по рудожслтои земле травки 
лазоревы», «стихарь бурхательпый,^по зелоно!! земле травки рудожетты 
да ви1нневы»2<).
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о г. Ь и I» ь.

О’б ь U р ь—одна lit иллюилеииых TKuiieii и русском быту, шедшая 
преимущестпопио на нерхиио одежды: платиа, опашни, ка<|)таиы, ферели,

Рио. 28. Обьярх. струйчатая. Фрапцпя (Апгулсм) Х \‘П в.

телогреи, шубы, верхи шапок, а также на всякие церковные одежды. 
Употребление обьяри на Руси относится к раннему времени. По доку-

^ментам раннейшее упо
минание обьяри мы 
встретита в известной 
д^^ховной грамоте вел. 
кн. Ивана Даниловича 
Калиты 1328 года, где 
знач1ггся остааленный 
сыну Ивану «кожух 
о б и р ь », и во второй 
д^'ховной того же князя 
тот же кожух показан 
скроенным к? «о б и р и 
ж е л т о й ». Лингви
стическое о б ъ я с н е н и е  
о б ь я р и  в нашей ли
тературе—двоякое. Сав- 
ваитов указывает егоРиг. 29. О^ьярь струйчатая. Деталь рис. 28.
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ч р и ш - х о ж д е т . е  о т  п е р с и  н к о г о  «аЛ д и р» (« б  н о д а ),  ч т о  .ш и ч и т  « и  « ,i-  

н н с т ы К ,  с т р у н  ч а т ы  и » ,  т о г д а  к а к  С т р о е н , с с ь ы а я е ь  п а  

1 *Ч |ф а, и е р е и о д п т  a l. d a r ,  к а к  « o .u -c T u ru H ii» . К а к  п р а т м ы н ч '  m i o . i -  

u i i f  а о д а р  ч ы  но .m ai'v i, к о  ito 0 '|'т и п < ч |и 1 0  и н сч ш н ч 'о  имдц  

•>то11 ч к а н н  о о а  у к а д а п и ы .. .И1ач.чн1н п р а н д и и ы . О Г .р ш н о п  о о ь я р и  д о п к ю

д о  н а с  Д0110Л1.Н» м н о г о , и m oikho ч<(чно  ......... . и и д  a r o ii

TKUH11 It ,■(« cT po iM iH f. Н о  пр«п.-уо;кд.ч11||о ;,та г к а ш . к а к - о у д г о  « о с т о ч н а » ,  

н о  п о  т е х н и к а  н ы р а й о т к и ,  п о  K paiim >ii ч с р г  „  Х \ ц  „ „ к е ,

 ........... 1'Н"НД1.-ЖН1' н ;(а н а д у . | | р „  н . у ч ш м н  о » i. „  р „  р г .к о  «аме-

РН1-. зи. 0«Ы1|.ь « ч х 'в р т ш »  (ук р тм он а  «ышнвкой, ж сч ч у п ш  ц аацонпяи с к ш ш я ч и !.
Франция (Ангулем О XVII н.

•шетея, что по строению ткани о б ь я р ь в о с т о ч н а я  р (3 ;з к о 
о т л и ч а е т с я  о т  ;j а п а д и о ii, —. ;>то мы унпдим па образцах. 
Далее, в ;тпадпоп литературе, даже у <Г>. ЗГннгеля, нигде нет упоминания 
о ткани с названием о б ь я р ь. Ь. Г. Курц переводит встречаемое 
в бюллетене московской торговли 1052 г. у Родеса п;швапие какой-то за
падной! (?) ткани—̂ ТоЬуен, как о б ь я р, но на основании каких данных,— 
совершенно неизвестно

При з»гакомстве с о б ь я р ь ю, начнем с рассмотрения обьяре!! 
аш1а,м1ых. Они встречаются двух родов: простая обьярь, т.-е. чисто П1ел -

1Г,



Koimii од11О1М{0Т11а}1, бш y;iopoii, и обьярь з о л о т л и я , т.-е. с лрнмеие- 
iniew HiiTeii пряденого золота и серебра.

Обра;юц иеряого рода xopouioii о б ь я р и можно видеть на мантии
натр. Адриана, изгото- 
вленной в мастерской 
боярыни Д а ш к о в о й  
(Оруж. П ал. Л® 12055) 
(Рис. 28). В описи 1720 г. 
она названа «осинивой», 
потому что матовый зе- 
леновато-серый цвет ее 
П1елка вполне подходит 
под цвет ОСИПОВОЙ ко
ры. Уже па дета.1ьном 
снимке этой мантип 
(Гис. 29) замечается ха
рактерная особенность 
этой ткани: она вся
1)асчерчена мелкими го
ризонтальными полоска
ми. Это—та выработка, 
которая носит название 
«репсовой». Сущность 
выработки состоит в 
том, что нити основы и 
нити утка берутся раз
личной толщины; так 
как в основе 01ш топ
кие, а в сквозном утке 
значительно толще, то 
толстая }"гочпая нить 
будет всегда лежать бо
лее рельефно на поверх
ности ткапи, давая го

ризонтальные рубчики. Рубчатость или «репс» и составляет существенную 
особенность в строении з а п а д н ы х  о б ь я р е й ,  в их наиболее
простых и гладких сортах, без узоров.

В таком виде эта техника сохранилась до наших дней в шелково!! ткани, 
называемой м у а р о м .  Другой род обьяри составляет та же безузорпая 
шелковая ткань, обогащенная введением сквозного утка из топча11ших 
п о л о с о к  з о л о т а  и л п  с е р е б р а .  Лучший образец «6eaoii
серебряной обьяри», т.-е. с серебряной нптыо, имеется по указанию Описи 
1720 г. па великолепном омофоре патр. Адриана (Оруж. Пал. Л« 12085) 
(Рис. 30).

Двум упомянутым видам обьяри обыкновенно придается папменова- 
пие «с т р у й ч а т ы е». Струйчатый — это обозначение особого ви;^а

Рис. 31. Обьярь золотыая. Италия (?) XVII в.
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y;iopa iiuuKoilux ткан,.it, Koiopuiii допипися i.c иереилетсшеи
mill'll 11 111) т 1рд1чпи>м цш'тимх толкни, a нгк.почшчмьки анпротуроЛ. 
дли этого готоную, пыработаинуш ткань пропускали можду горячили «а- 
ла>ш, на одной иа которых был «ыгранироиин уаор ки.олнистых тонких 
1 гр)1‘к. . Jiip выда11Л1М)а.и'я на pviii-oiioii иоиорхнопи ткани, отчего полу
чал матоныН цш'т. Обыкнопонпо, наииеноиапие «с т р у и ч а т ы Н» не 
только 1М1я;1ытиот с обьярыо, но считают для aroii ткапи «бяаатмьным, 
полагай, что и и с и п о у к а а а и п ы и у з о р, и киде етруек, дал 
наимепоиание eajioii ткани. Однако, ато явная ошибка, так как такой 
же уаор ниеетея не только па обьяри, по и на другах шелковых тканях, 
которые в документах также иааываютея «струйчатые». «Струичатость» 
в1 трочается только па аанадных обьярях; па Востоке же, предполагаемой 
родине 9Т0Й ткани, cTpyihiaToro уаора совсем пет; как увидим, выполнение 
ого па ооьярях восточных технически певоаможно. Позтому мы пола- 
гаем, что персидское шшменовшше abdSr дано ткани не от «CTpyii», как 
это укрывает Савва>ггов в своем переводе Sbdar—-в о л п и с т ы й, 
с т р у й ч а т ы й ,  а от иеобычапного блеска и искристости, которую
придавали ткани'золотпые и серебряные тгги. Для нас, очевидно, будет 
оолее убедителен п , jts
перевод а Ь d а г,
даиньп( в словаре
Рейфа, а также
II Строевым, со
значением «бле ■
стящин».

В е р н е м с я  
снова к тканям 
западной работы, 
которые в Россшг 
именовались так
же о б ь я р я м и
3 о л о Т Н Ы М II
и с е р е б р я -  
II ы м и, но по 
технике резко от
личающимися от 
обоих родов, рас
смотренных ра
нее. На рис. 31 
дана деталь тка
пи саккоса натр.
Питирима(1672—
73) (Оруж. Пал.
Л« 1202<), которая в описи 1720 года названа «обьярыо золотной о 
розными П10ЛКИ». Также «золотно!! обьярыо» названа ткань на одном 
из саккосов натр. Пикона (Орул;. Пал. № 12030), (1»ис. 32). Уже

Рис. 32. Обьярь золотная. Италия (?) Х \ ‘П в.
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iiu снимках ясцо видно, что je.M.iu обоих тканей имеет с а т и н о в о е  
неронлетение нитей, и не репсовое.

Эти разновидности в выработке обьярей наблюдаются на предметах 
Х\*11 века и только на тканях западной работы. 1>ольшинство западных 
обьярей имеет очень богатьп! узор, густо вытканный нитями пряденого 
или ленточного золота и серебра. Иовидимому, русские торговые люди, 
из золотого блеска—>яри, oтлuчaюп^eгo зти ткани, нашли возможным 
объединить их под обидим названием о б ь я р е й .

Рис. Оиьлрь кнзылбашекая. Иорсия ХЛ'П в.

Савваитов указывает пример, когда в обьяри по серебряной земле 
с золотыми ра̂ 1Водами имелись травы «п е т е л ь ч а т ы е ». Образцов 
петельчатых обьяре!! нам неизвестно. Ра:1умеется, они должны быть 
также запади oil выработки.

CoBepnienno иначе вырабатывались о б ь я р и  в о с т о ч н ы е. 
Строешю восточных обьяре1г зп«ячптельпо усто11чивее и характеризуется, 
насколько нам удалось подметить, всегда правильным саржевым пере
плетением шггеи пюлково!! основы и золотного или серебряного сквозного 
утка.’ По такой гладко!!, искристо!! земле выводится подкладными челно
ками cooтвcтcтвyюп^иii узор из цветных пюлков (см. обра;»ец в собрании 
1*осс. Истор. Музея Л*? 44 23491). (1*ис. 33).
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у р V к и 4‘
U К И 3 и л б а 111 •
<* к  Н  о  о  б  Ь  Н |) II

были ‘iptMBM'miiiu) 
широко ранцо- 
(*ipaiu‘iibi It рус- 
‘•ком бмту, и иро- 
крагпых обраяцон 
•>ги\ TKaiieli име- 
‘̂тои миож1*етно 
как в OpvHieiiiioii 
Палате, так и it 
с*оор. 1*осс. Исто
рического 31узея.

Особую груп
пу среди обьяре|'| 
занимают о б ь я- 
ри г р е ч е с к и е .
Они характеризу
ются оиять-такп 
своеобразным пе
реплетением осно
вы и утка, из
вестным теперь «
под названием гродепаплевого,т.-е. тем, которым вырабатываются холст, 
полотна, ситцы н пр. Земля, как ц в восточных обьярях, закрыта

зол'отной или серебряной

1'не, 34. Обьярь греческая, Афон (?) XVII в.

1* | |Г .  O oi .Hi»F .  грочогкпя. Лф(»|| ( ' )  \ \ * |  \ \  п  II.

4 *-'>(|]>11|||{ Oi>yM-ihioii llii.iaiu.

пряденой нитью, про- 
брошенноп сквозным ут
ком. Греческие обьяри 
имеют довольно отлич
ный от других тканей 
узор, состоящий обык
новенно из свяп^енных 
изображений: спасителя, 
богоматери, херувимов, 
крестов и пр., что ука
зывает на специальное 
назначение этих ткане1г 
для церковных одежд. 
Обра;)цов греческих обь- 
npeii имеется довольно 
много в предметах бывш. 
Патриарп1е1̂  Гизницы, 
как наир, саккос натр. 
1Госп(]>а (0|)уж. Нал.
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All 12(И)7), ( l^ c . 34), и на другом его санкосе, с вытканными иаображе-
ниями крестов, наднисой при них, и херувимов (Оруж. Пал. Лг 12008).
(Рис. 35).

И а о р Б Л Ф.

И а о р б а ф  и з а р б а ф  производится от персидского «зер-
бафт», образуемого из з е р —золото, и б а ф т —ткань (от б а ф т е п — ткать22).

(1удя по характеру узора, 
ткань эта вырабатывалась 
только на Востоке и , нови* 
димому, в Персии. Б Россию 
изорбаф привозился в доволь
но большом количестве и упо
треблялся, как и обьярь,пре
имущественно па верхние 
праздничные одежды.

Характеризовать э т у  
ткань следует прежде всего 
как ш е л к о в у ю ,  непре
менно «золотную», т.-е. с 
введением в нее тонкого пря
деного и ленточного золота 
и серебра.

К сожалению, из «изор- 
бафов», отмеченных описью, 
нам лично известен только 
один образец, что естественно 
затрудняет сделать обобщение 
техшши выработки этой тка
ни. Вj  собрании Патриаршей 
Ризницы, в конце ХЛИ века, 
храш1лись три одежды из 
и з о р б а ф а ,  в том числе 
два подризника, один из ко
торых уцелел до наших дней 
и поступил в Оруже1шую Па
лату (№ 12134). (Рис. 36). 
Пзорбаф подризника в описи 

1730 г. назван «полосатой—полосы золотпые и серебряные; по полосам 
травки—̂ шелк разных цветов».Рассматривая технику этого изорбафа, можно 
отметить, что он имеет в основе тонкий шелк двух цветов: белый и желтый, 
которые, чередуясь между собой, дают в узоре ткаш1 неширокие (в 12 шш.) 
вертикальные полосы. Утков, также шелковых (все с к в о з н ы е ) ,  насчи
тывается шесть; зеленый, голубой, красньп!, розовый, серый и тон- 
ча!1шего ленточного золота; из 1шх только золотпый и зеленого шелка утки 
являются п о с т о я н н ы м и , остальные ^четыре, чередуясь, вводятся

Рис. 36. Изорбаф. Персия XVII в.
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JUBUiuMotTu or Необходимости иыткать и расцвм’ить отдельные места 
гравного узора, в KOTopLiii входит ирисы и гвоздики. Переплетение нитей 
основы и утка правильное с а т и и о в о е. Техника и узор ткани опре
деленно заставляют отнести ее к числу персидских и датировать XVII 
веком.

Иовидимому, и 3 о р б а ф стал привозиться в J*occuio, а может быть 
и вырабатываться в Персии, только в Х\*И веке, так как в более древних 
документах нам он не встретился.

\
1» А Й Г> 1- Г Е К.

Банберек принадлежит к числу самых сложных и затруднительных 
для об яснепия ткане1г. Напги документы неустойчиво и разнообразно 
называют эту ткань: б а н б е р е к ,  б а б е р е к ,  б а м б е р е к,
б а и б е р е к  и б а и  б а р а к .  Лингвистически происхождение наиме
нования ткани указывается также весьма различно. По Академическому 
словарю «банберек»—название бухарское; по определению П. Савваи- 
това -греческое, от ЬашЬйкегов; по старинным же описям ткань име
нуется: турецко41, бухарской и китайской. Если же'мы обратим впимагае 
на узор ткани, то в имеющихся у пас образцах ХУП века легко заметить 
его чисто западный характер. В литературе реальное значение этой ткани 
указывается очень неопределенно. По указанию Энциклопедического 
Лексикона (т. 1\ , СПБ. 1835 г., стр. 238) «Бамберек это род Бухарской 
шелковой ткани, на которой в ровном расстоянии по всей поверхности 
вьггканы шишечки» (?). П. Савваитов же и Академический Словарь оди
наково указывают, что байберек—> «ткань из крученого шелка, гладкая 
или с золотыми и серебряными узорами». В западной литературе нам нигде 
не встретилось описание этой ткани; даже Гг. Michel обошел молчанием 
значение байберека, хотя он несомненно знал об ее существовании по 
тексту Путешествия 31арко Поло, который он неоднократно цитирует.

В наших документах «байберек» появляется очень поздно; 1640-ой 
год—раннейшая дата, которую мы можем указать.

Образцов байберека дошло до нас довольно много, но они так раз
нятся по внешнему виду, а отчасти и по материалу, что дать им общую 
характеристику довольно затруднительно. Считаем целесообразным оста
новиться на рассмотрении всех наиболее типичных образцов байбе
река, сохранившихся в нахшх . собраниях (разумеется, только на тех, 
наименова1ше которых засвидетельствовано древними документами).

В числе предметов Патриаршей Ризницы имеется саккос, вероятно 
натр. Адриана, который, согласно указа1шям описей 1720 г., скроен из «бай
берека по рудожелтой земле, а по нем травы—>золотные и серебряные» 
(Оруж. Пал. tlV» 12038). (Рис. 37). Основа этой ткани состоит из хорошо 
нроваренного, очень тонкого, шелка с небольшой примесью шерсти 
окрашенных в рудожелтый (оранжевый) цвет. Утков три, при чем все 
01Щ значительно толще, чем шгги основы. Первый уток, сквозной, 
из такого же рудожелтого шелка, с примесью шерсти, как основа, но со-
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(‘Т0 Я1ЦИЙ и.) целой пряди (иокручспой) в пять питок. Второй уток состоит 
ii;i очень топких парных нитей пряденого 5юлота, проброшенных также 
через нею uiupuny ткани и еоиершенно закрыиаюпщх ими землю; свобод
ными от золота остаются только контурные очертания около узора, 
в тех местах, где нитки волоченого золота опускаются под нити основы. 
Третий уток, которым выткан узор байберека, имеет очень толстую скак
ну ю нить пряденого серебра, введенную подкладным челноком в местах 
образования узора. Серебряны!! узор западного рисунка чётко if рельефно

Рис. 37. Байберек. Запад (Италия ?) Х \'П  в.

выделяется на золотой земле, имея местами расцветку и обрамление рудо
желтого цвета.

Совершенно тождественная техшша и материал замечаются на дру
гом образце рудожелтого байберека, из которого скроена одна из епитра
хилей (также Патриаршей Ризницы), (Оруж. Пал. 12113).

В обоих образцах байберека обращает на себя вхшмание техника 
прикрепления парных нитей пряденого золота. Для их удержания, кроме 
рудожелтой основы, имеется отдельная основа ш  чрезвычайно тонких, 
редко положенных пигок натурального (без окраски) шелка. При диаго- 
пальпой системе переплетения OToii основы с пряденым золотом, послед-
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пес удсрживастея всчьма слабо и, при мале)|шсм обветшании ткани 
утра>швает нить основы, а вместе с тем содействует обвисанию аолотных 
iniTeii. На рисунке 37 выпюукаоанисго обраица байберека, с саккоса натр. 
Адриана, отчетливо видны почти новсеместно отделивишеся от «земли» 
нити пряденого аолота, которые впоследствии были прикреплены крайне 
неискусно, путем штопки всей ткани.

Совершенно иначе выглядит OaiioepeK па клобуке натр. Никона, кото- 
рый хранится в Воскресенском Музее (б. Ново-Псрусалимского мои.). В мо
настырской 01ШСИ XM I века, онубликованпой архии. Леонидом 4̂) 
берек назван «черным». Материал атого байберека совершенно одно
родный и состоит из шелка, с очень значительной примесью шерсти, 
заметной на глаз и ощунь. Система переплетения тонкой основы и очень 
толстого утка дает, как и в вышеописапных байбереках, р е п с о в у ю  
выработку «земли».

Документы неоднократно упоминают о цветных (красных, зеленых, 
белых и др.) 6aii6epeKax, не имеющих пряденого золота.

Таким образом, кажущееся столь резким отличие в з о л о т н о м  
и г л а д к о м  байбереках значительно умаляется, если принять во вни
мание, что основной материал-^шелк с шерстью, и неизменная репсовая 
земля,— во всех образцах! байберека одинаковы.

Как видим, крученого шелка в рассмотренных байбереках нет 
и, если он встречался упомянутым исследователям,—> Строеву и Савваи-" 
тову, то, во всяком случае, он не является для байберека характерным 
и не составляет существенной, отличительной особенности в ’ строении 
ткани и ее материале. «Скань» применяется, но она входит только"в узор 
ткани в отдельных местах. Еще раз повторяем, что наиболее типичным 
для байбереков вообще должно считать отмеченные особенности^ мате
риала и системы переплетения нитей, а по отношению байбереков' «золот- 
ных»—особый прием прикрепления тонкого пряденого золота.'

Из всех золотпых, или как теперь принято называть парчевых, тка
ней—«байберек самая легкая, тонкая и мягкая.

Какие были байбереки: бухарские, китайские и'турские—нам со
вершенно неизвестно. Напомним, что приглашенный в Москву Паульсон 
(Захар Павлов) особенно искусно выделывал байбереки и научил их из
готовлению русских учеников. Надо полагать, что голландский мастер-. 
Паульсон работал байбереки с западных образцов, вроде тех, которые 
сохранились в наших собраниях. Оружейная Палата издавна хранит два 
болыних куска (до 10 аршин в каждом) черного и зеленого байберека, 
с одинаковым узором из мелких нятиленестковых цветочков. Не есть ли это 
образцы работ русских учеников, представленные ко двору в удостове
рение приобретенного ими иноземного мастерства?

АТЛАС.

Атлас по происхождеиию своему принадлежит Востоку. В переводе 
с арабского а т л а с значит «гладкий». Впрочем, В. Даль ука:зывает
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на татарское происхождение этого слова. Точных ука.заний на время по
явлении этой ткани мы не нашли, но она несомненно имеет значительную 
древность.

В занадно1( литературе атлас начинает упоминаться с Х\* века.— 
Филипп де-Ком>шп (в хронике короля Людовика XI), говоря о лодках, 
посланных навстречу Карла Л*111 при его прибыт1ш в Венецию, сооб- 
п^ает, что две из них были покрыты ма.1иновым атласом В России 
ранпейшим документом, где нам встретился а т л а с ,  является духов
ная грамота кп. Феодора Борисовича Волоцкого, писапная около 1523 года; 
в ней уноми1гается: «Шуба р у с с к а я а т л а с  червчат Вепедитской». 
Но, несомненно, атлас появился в обрап^епии в России значительно раньше. 
Оба известных саккоса шггр. Фотия, привезенпые пм, согласно описям, 
в 1408-м году, ПП1ТЫ по гладкому лазоревому атласу. В Х М  веке распро
странение атласа, как видно из старинных документов, было столь же зна
чительным, как и в Х>'П в. Большинство митрополичьих саккосов Х>4 в., 
по указанию onnceii Патр. Ризницы, бьыо скроено из ра:иичных атласов.

В отношении техники—выработка атласа достаточно известна и по
требует особых пояснений. 
Уже Fr. Michel ука:)ал, что 
«атлас» — это восточное 

на:шание «сатина». Де14- 
ствительно, атлас есть вы
сокий сорт сатина, кото
рый свое название полу
чил, как говорят, от sette, 
т.-е. особой системы пе
реплетения в раппорте 
с е м и  HHTCii. Разница 
между сатином и атласом 
состоит только в том, что 
для последнего вводится 
большее число ремизок, 
т.-е. большее число nirreii 
на каж;^}ю единицу рап
порта, чем достигается 
значительная плот нос т ь  
ткани.

Атласы, как и бар
хаты, имели целый ряд 
наименованнй; но, в от
лично от первых, почти 
все эти наимопования от
носятся только к мосту 

их выработки или же к месту вывоза. Из терминов, свя;тнных с технико!^ 
изготовления, в атласах можно указать названия: г л а д к и й ,  у з о р 
н ы й ,  з о л о т я  ы й  и а к с а м и ч е н ы й .  По мосту вьфяботкп,

о 4

Гис, 38. Лтлае золотный ivpoKiiii. Турция ХЛ‘1 1  п.



и юргоиых книгах и Д4>ку>и‘птах \>'11 пока iiaai.inaioTiMi атласы: н о и о- 
Д и Ц к U й 11.111 и н 11 II ц е й с к и й ,  и е м е ц к и й, а ii.i «осточпых — 
к и J II л о а III с к и й ,  т у р с к и ii и к и т а ii е к и й .  JioeroMapou

Гпс. .4 0 . Лтлае золотпый турский. Турция Х\*И п.

отмечает отце, оел ука^^анпя источника, атласы г о л л а п д с к и о, ко
торые носили на знание а м с т е р д а м с к и х  и б о л о н с к и х .  
Нам этих наименований атласа среди документов не встретилось.

Иод именем в е н е д и ц к и х пли в и и и ц е й с к и х атласов 
следует ра.1уметь вообще атласы итальянского производства. Для в е- 
н е д и ц к и X атласов Хс^рактерно довольно редкое применение па них 
у;юров, т.-е. они «гладкие». ЗГногочпслеппые обралцы в е п е д и ц- 
к и X атласов сохранились па древних церковных одеждах и особенно 
на предметах ппгтых, так как по атласу удобно класть и прикреплять 
золотую пить. Но качеству своему ит{иьянские атласы очень высоки, 
обладают лначителыгой плотностью и прекрасным шелком.



к  числу гладких же атласов, иоьидимо.мд, пужпи отнести и а т  л н с ы
н е м е ц к и е ,  так как нам никогда не истреча.юсь ни в орипша.1 Ы1ых
оГ>ра.щах, ни в спецнальной литературе, ткани с западным .гзором по атла
систой земле.

Все остальные атласы относятся к числу восточных; сюда входят: 
к и 3 и л б а ш с к и е, к и т а й с к и е  и т у р с к и е .  Они имеют 
тождественную технику и довольно легко распознаются по характеру 
узора. К  и 3 и л б а ш с к и X атласов дошло до пас достаточно. Нз числа 
предметов Патриаршей Ризницы можно ука:шть на кафтан натр. Никона, 
скроенный из к и 3 и л б а ш с к о г о а т л а с а ,  по зеленой земле 
которого вытканы цветные гвоздики и гиацинты на ритмично изгибаю- 
ищхся ветвях (Оруж, Пал. № 12133), а также на великолепный кафтан 
XVII века, принадлежащий собранию Оружейной Палаты (Л® 3671) 2С). 
Образец к и т а й с к о г о  а т л а с а  сохранился на фелони Росс. Исто
рического Музея; ткань имеет те.мно-синюю землю и песочного цвета кп- 
тайски!! ’̂зор. Наиболее распрострапеппыми атласами в дoпeтpoвcкoi^ 
Руси были несомненпо т у р с к и е ;  об этом свидетельствуют документы 
U огромное количество сохранившихся образцов. В числе предметов Патр. 
Ризницы имеется датированный 1653 годом «коломенский» саккос 
из т у р с к о г о  з о л о т и  о г о  а т л а с а  (Оруж. Пал. Л« 12013), 
(Рис. 38), а также стихарь ризницы Архангельского собора (Оруж. Пал. 
Лг 12057), (Рис. 39).

/
КАМКА.

Можно с уверенностью сказать, что в России самою употребигельно1с 
из шелковых тканей была к а м к а .  Она отличалась большим разно
образием по качеству выработки и привозилась как с Запада, так и с Во
стока. Но родина камки несомненно Восток. Назвапие ткали принадлежит 
Персии; по словарю Джонсона «камка» значит: «дамасский шелк о д- 
п о г о цвета». В XVH веке паши торговые книги знают камки: б у р-
с к у ю ,  а д а м а щ к у , в и н и ц е й с к у ю ,  г и р е й с к у ю ,  е с с к у ю ,
или и н д е й с к у ю ,  к и з и л б а ш с к у ю ,  к и т а й с к у ю ,  ц а р е 
г о р о д с к у ю ,  а с т р а д а м с к у ю ,  м и с ю р с к у ю  и н е м е ц 
к у ю .  Установить хронологически время появле1гая каждого сорта этой 
камки едва ли можно. Но, кажется, древнейшие сорта камки, дошед1Ш1е 
до нас на ра;}личных памятниках, принадлежат Китаю. Далее имеются 
наименования камки, которые затруднительно определить, к чему они 
относятся: к техгаке или к месту выработки. Есть камка к у ф т е р ь, 
л а у д а п или л у д а н. Весьма разнообра:зны па:)вания камок по 
узорам: к л е т ч а т а я ,  п о л о с а т а я ,  ч е ш у й ч а т а я ,  м е л к о 
т р а в н а я ,  X р у щ  а т а я , и т. п.

Техника изготовления камки нам хорошо знакома по сохранившемуся 
до наншх дней камчатому столовому белью, особенно скатертям. Ту же тех
нику мы видим и па всех древнейших, камках, с очень небольшими вариан
тами. Отличительной особенностью в это!! ткани является на^личие как 
в основе, так и в утке, шелковых нитей почти о д и н а к о в о й  т о л -



' ЧИПЫ (I, m m . н.чко.и.ко топы».., „ .тко)-
ьич-да 01.шаст только по одной оп,«„с и но одному с к « i. ;i н о и у утку

т о л ,!1! Г т 1 7 1 1 ' ‘™ ' “  о т л и ч а о т г н  о т  н ш о
у. ,.. . -  ’ * и  у т к а  н «  и м е ю т  п р а н и л ы ю г о  ч н к ч д о п а ш ш  м с -

   —  » » п . - » » ~ , , j
до наших днои к инмкоиоИ ткани «дама».

Рис. 40. Кплкй куфтсрь. Италия Х \ ' 1  п.

Переходя к раеемотрепим дошедших до пае сортоп камки, следчет 
.(аиетить, что в nainnx собраниях чаще всего пстрсчамтся камки итальян
ские, известные под имспеи в п п и  ц е й с к и х  и в я н о д и ц к и х .  
Среди них довольно отчетливо выделяется к а м к а  к у ф т е р ь .  Камка 
к у ф т е р ь—лучший сорт итальяпской камки. В торговой книге ука
зано, что: «добрая куфтерь не линяет, й о л ь ni о й у а о р». Что скры-
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иаотея под наименованием к у ф т е р ь ,  мы установить но могли. Об
разцы куфтери сохранились на предметах Патриаршей Ри.шицы, как напр., 
на куске омофора (Оруж. Пал. еЛ® 12092), данного царем натр. Иоакиму.

Камка очень древ
няя,  но узору ее мож
но отнести к \ У — 
Х>‘1 веку. Особенно 
ценные и большие 
куски к а м к и к у ф- 
т е р и имеются в 
подкладках покро
вов на царские гроб
ницы Архангельско
го собора. Па при
водимых здесь ри
сунках (Рис. 40 и 
41), (Оруж. Пал. 
ЛоЛо 12015 и 12030) 
о т ч е т л и в о  виден 
очень крупный узор, 
достигаюпц1Й дв}тс 
аршин в раппорте, 
с ярко выраженным 
стилем Ренессанса: 
ложчатыми ва;1ами, 
СТИЛ и з о в а н н ыми  
гранатовыми ябло
ками, ананасами и 
большими гераль
дическими корона
ми 2-).

К а м к а  в и-
н и ц о й с к а я —излюбленная ткань в русском придворном бьггу Х М — 
Х \’П вв.; превосходные обра;щы ее во множестве сохранились на под
кладках покровов княжеских и царских гробниц Архангельского собора. 
В узоре этой камки пеизмеппо встречаем геральдические лилии, положен
ные па цветы, как папр., на подкладке покрова царицы Агафьи С<»ме- 
новпы (Оруж. Пал. № 12302). (Рис. 42).

К числу камок западной работы, довольно часто встречаемых в ста
ринных описях, относится к а м к а  а и г у л и и н а я  или г у п г у- 
л и н н а я. Свое название камка получила от места ее выработки—Ан
гулема, главного города старинного графства Ангумуа и нынешнего фран- 
n̂ TiCKoro департамента Illapairrbi. Образец апгулинной червчатой камки 
сохранился па подкладке пелепь'1 ХЛ'П в. из ризницы Чудова м-ря (Оруж. 
Пал. № 12408). Прилагаемый рисунок этой камки (43-й), указывает, что она, 
не отличаясь техникой выработки от других сортов западных камок.

Гие. 41. Камки куфторь. Италия Х М  в.
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иоиидимом), характер илу стон мелким, плотным уаором иа траиок и цпото», 
несколько стилизонанных.

К а м к а  а д а м а ш к а ,  о д о м а ш к а, д а м а ш к а. Как 
}ка,]ывает нштанне, эта камка перноначально прннозилась из Дамаска 
и дала тождественное наименование н1слково14 ткани «дама». В торговых 
книгах Х> века отмечено, что «Лдаманша линяет, у;юр молок
на H c i i ,  тонка». Она очень характерна именно самым мелким узором, 
от которого получила весьма распространенный эпитет «мелкотравчатая» 
(1»ис.44).Чап^е всего встречаются цвета: червчатый, лазоревый и белый. 
На предметах Патриарше!! Ризницы есть цельп! ряд обра;щов к а м к и  
а д а м а ш к и, особенно на подкладках и опунгках пелен и воздухов.

1 резвыча11но близка к камке адамашке — камка е в с к а я ,  которую не 
следует смешивать с камкой Яской или Ппде11Ской (об них ниже). Евская 
желтая камка, обра;]ец которой сохранился на подкладке епитрахили XVII в. 
в собрании Оруж. Пал. (№ 12107), имеет также мелкий узор из отдельных 
веточек гранатовых плодов и пятилепестковых цветков с двумя листиками.

Камка к а р м а з и н .  По указанию Савваитова кармазин произво
дится от арабского «кармызи», что значит т к а н ь  т е м н о - к р а с 
н о г о  ц в е т а 28). Это назва
ние особенно часто встречается 
в сукнах— «сукно кармазин». У 
малороссиян к а р м а з ы н а  зна
чит красное сукно. По настоя- 
п^ее значение кармазина, по край
ней мере в допетровской Руси, 
относилось не к сорту ткани, а 
только к ее о к р а с к е .  Мы по
стоянно встречаем совершенно 
различные ткани, соединенные с 
эпитетом к а р м а з и н н ы е :  «сук
но кармазинное», «камка карма
зинная», «дороги кармазинные».
В торговой шшге отмечено: «Кар- 
ма:зин мелкой, не линяет, узор по 
краске и толщине знати; широта 
всех ровна—аршин без четверти 
или без двою вершков». Обра:}ец 
камки кармазинной можно видеть 
на покровце Оружейной Палаты
(№ 12314). Ткань темно-красного Рис. 42. Камка виницейка. Игалия XVII в. 
цвета, не особенно плотная и, по
добно камке адамашке, имеет мелкий узор из отдельных цветочков, но 
не восточного рисунка, а западного.

« К а м к и  н е к и е ,  и н д е й с к и е  т о ж е с л о в у т ,  у з о р  
середней, с иными камками, ни с адамашкою, пи с кухтерем, ни с карма
зином не сойдется, а шелк сканной, а широта 13 вершков; а коя толще,
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та и лучше». Далее в торговой кпнго добавлено: «а живет в пей не все 
шелк, и посконь (живет); гораздо кому за обычай, и он рассмо
трит посконь». Пред
метов с атой камкой, 
на;)вание которой со
хранилось бы и в древ
них описях, — нам не
известно. Не можем так
же указать, что значит 
я с н а я ,  е с к а я  или 
е в с к а я , и почему 
это наименование ото
ждествляется с Индие!}.
Отметим, что эта ткань 
работа.'1ась ,повидимому, 
из индейской конопли, 
так как в России п о 
с к о н ь ю  па:швают ко
нопляные нити. В тор
говой книге указаны 
еще: к а м о ч к п  з о 
л о т и  ы е «с п о с 
к о н ь ю ,  на а т л а с -  
п ы й образчик, а золо
чено по т р а в е  пли 
по б е р е с т  у». В 
Историческом Музее есть 
несколько кусков тка
ни (№ 252-^256/21352)
а т л а с и с т о й  выработки, сотканоп не ш  шелка, а из растительной

Рис. 43. Камка ангулипиая. Франция. Ангулем Х>*П в.

нити, повидимому. ш  поскони; в утках 
лоски.

Гие. 44. Камка адамашка мелкотрАв- 
ЧАТАл. Дамаск XVII в.

ткани введены золотные по- 
очепь плотные, из какого-то 

бумажного материала. :)ти  своеоб
разные «1Ш ТИ» не только не ист
лели, но даже не }*тратили позо
лоты, что часто случается с пряде
ным золотом па бархатах. Вид строе
ния и материал этих тканей на
столько схож (и в то же время 
единичен среди нам известных) с той 
камкой, которая укалана в приве
денной Торговой книге Х>’П векя, 
а по характеру jijopa вполне подхо- 
дяп^a к Да,1 ьпему Востоку, что мы 
рептемся отождествить нх с Некой
N НпдеЙСКОЙ R^MROtt.

ко



Рне, 45. Камка китайка, Китай Х \’П в.

В Оруж, Пал. на по-
кровцо Л*« G365 опушка и 
середина скроены т  та
кой же камки, с посконью, 
сканным шелком, при 
ширине ткани также и 13 
вершков.

Камок б у р с к и х ,  
м и с К) р е к и X , в а в и* 
л о и е к и х ,  г и р е й с к и х  
U а с т р а д а м с к и X нам 
неизвестно, и обрггзцов их 
в наших музейных собран
иях но нашлось.

Весьма часто встре
чаем к а м к у  К и т а й -  
к у, которая характери
зуется своим китайским 
узором. Она так широко была распространена в России, что удержи- 
ва,1 ась еще в Х\*П1 веке даже в крестьянском быту. Образец камки-

китайки имеется на 
подкладке покрова на 
гробнице Н а т а л и и  
Кирилловны из раз
ницы Вознесенского 
м-ря (Оруж. Пал. 
№ 12297) н на по
крове царевича Ди
митрия (Оруж. Пал. 
еЛг 12208), (Рис. 45).

Ц а р е г р а д 
с к а я  к а м к а  ха
рактеризуется узором 
ш  символических или 
лицевых шображе- 
ний, напр.: четырех- 
конечнымц крестами 
в кругах, с инициа- 
.лами имени христа 
или головками херу
вимов, Христа в об
разе «Архиерея Ве
ликого», богоматери, 
и т. п. Образец ца- 
реградско!! к а м к и  
имеется па фелони,Гис. 4в. Камка золотная. ]1талип XVII п.
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приписываемой новгородскому tn . Моисею (fl3 0 3 ), но несомненно
относящейся к XVI веку^**).

К а м к а 3 о л о т н а я /  с ^особой техникой введения нигей пря
деного золота подкладным чел
ноком, имеется на саккосе 
ХЛ*П в. HJ Патр, ризницы (Ору
жейная Палата 12029).
(Рис. 40).

Ткань, по характеру узо
ра, должна быть отнесена 
к числу и га 1 ьянских.

Пз эпитетов камки, вы 
званных расцветкой и харак
тером узоров, имеются камки: 
д в у л и ч н а я ,  ч е ш у н ч а- 
т а я и  х р у щ а т а я .

Двуличный обозначает вы
работку узора на о б а л и ц а ,  
с р а з н о ц в е т н ы м и  утком 
и основой.

Ч е ш у ii ч а т ы й ука;)ы- 
вает па узор, сходный с чешуею 
рыбы или состоящий пз мелких 
треугольников (последние часто 
делались в два цвета).

Образец такой камки со
хранился в одном из по;фяс- 
пиков натр. Никона (из нее 
сделаны карманы); а также па 
подкладке ораря из Архангель
ского собора (Оружейная П а
лата Ло 12143). (Рис. 47).

На русских миниатюрах 
с бытовыми сценами постояп- 
по видим камку чешуйчатую 
па пологах кроватей, одеялах, 
занавесах и т. п.

Наимеповапие х р у щ  а- 
т ы й относится к узору, 

имеющему отдельпЕле геометрические фигуры, близкие к кругу. Ору
жейная Палата хранит пелену XVII в. (As 12243), подкла;ща 
которой скроена из камки хрущато!!; узор камки состоит из мелких 
ромбов.

Tiif. 47. а) Бархат рытый. Венеция Х>*11 в.
0 ) Ь’амка чешуйчатая. Италия в.



Т а ф т а  1кч«це.10 принадлежит к числу июлкопых тканей, так как 
даже нити прид1.н«1о аолота или серсПра и нее тюди.шс!, пссьиа редко. 
1 ех11ика выработки тафты отличаетоя уето11чи1)оетыо п сохранилась 
до нан1их дне(1 и тождсстпенни!! ткани-~к а и й у с (но yKiuanuio акад. 

. Ь. К орш л-к  а и а у с от польского к а п а « а s). Длн тафты исегда

т  А Ф Т А,

Put*. 48. Тафта струйчатая. ;]апад Х \‘И к.

берутся сравнительно тонкие нити одннаконых №№ как для основы, так 
и для утка. Характер неренлетения HHTeii—нолотняньп! (гроденанлевы!!), 
т.-е. каждая нитка утка чередуется с каждой нитью основы. Эти два 
условия делают поверхность тафты совершенно гладкой, однородно!!

л.ч



и без всяких узоров; как ..лицевая или п р а в а я  сторона, так и обрат
ная, л е в а я ,  совершенно о;р1наковы. Образец тафты можно видеть 
на подкладке и онушке макарьевского саккоса из Патр. Ризницы (Оруж. 
lla;i. № 12005). Несмотря на однообразие техники в выработке тафты, 
она по количеству сортов не уступала остальным шелковым тканям. От
личие одного сорта от другого выражалось в т о л щ и н е  н и т е й .  
Торговые книги XVII в. очень подробно характеризуют особенности ка
ждого вида тафты. Так: «Ш а м с к а я  тафта не линяет, широта ей 9 вер
шков, т о н  к о п  и т а ,  без п о к р о м о к  (лучшая червчатая)». 
Название ш а м с к а я мы отождествляем с другим распространенным 
названием тафты и шелка: «Ш а м о х а  н е к а я  или Ш а м о х е й- 
с к а я». Тафта « Б у р с к а я  (т.-е. б р у с с к а я )  т о л с т о й  и т а ,  
как узор на ней, ширина 9 вершков, п о к р о м о к  пет». Упоминаемое 
выражение «как узор» указывает, что толщина нитей, выступая на по
верхности, имела подобие узора, по во всяком случае не того характера, 
как обычные узоры па тканях. Тафта Б и н и ц е й с к а я  или Б и н и- 
ц е й к а: «широта ее полтора аршипа, линяет, а иная не линяет..., 
п о к р о м к и  хороши у тое тафты». Тафта к и т а й к а  «хуже всех, 
широта п о  л а р ш и п а  с покромыо». Наконец тафта неизвестного 
происхождения, называемая «к л е е п к а (клеянка), одна сторона кле
ена, ширина поларшина». Эти наименования тафты, необходимые для 
торговых людей, повидимому, очень мало были распространены в практике 
казначеев и составителей описей. Например, в таких подробных описях, 
как описи Патр. Ризницы, где имеется большое количество предметов 
с примепепием тафты, ни разу пе показано вышеперечисленных ее найме- 
нований. Но старинным описям известна еще тафта Б а в и л о н- 
с к а я 30)j упоминаемая один раз в книге «Быходов царей» под 1641-м го
дом (стр. 93), тафта н е м е ц к а я ,  г у п г у л и п а я  или а п г у л и п- 
н а я ,  и тафта т а к а т ц к а я .  Этих образцов тафты нам еще не 
встретилось, и указать их характерные особенности затрудняемся.

Следует отметить еще два вида тафты, которые не вошли в торго
вые книги. Б описи Саввы Сторожевского монастыря за 1676 год упомина
ются «тафта д в о е  л и ч н а я :  шелк зелен да лазорев», «тафта д в о е- 
л и ч н а я :  шелк таусинной с рудожелтым». Наименование «двое-
л и ч н ы н» указывает па два «лица», которые получает тафта от при
сутствия двуцветных нигей, причем один цвет введен в основу, а другой 
в уток. Двоеличная тафта имеется на подкладке упомянутого 31акарьев- 
ского саккоса (Оруж. Нал. № 12005) и на других предметах Натр. Ризни
цы. Другой род тафты связан с знакомым нам терзшном «струйчатый». 
На одной из пелен Патриаршей Ризницы имеется подкладка из тафты 
с т р у й ч а т о й ,  талсой же, как в гладких обьярях (Оруж. Нал. № 12247), 
(Рис. 48). Струйчатость достигается аппретурой (пропуском межд^' метал
лическими валами с узором). Нз узорных сортов тафты нам встретилась 
только один раз «т а ф т а  з о л о т н а я с травками розных цветов» 
на оплечьи и зарукавьях стихаря ХУП в. т  собрания Патриаршей Р1гз- 
пицы (Оруж. Нал. ЛЬ 12135), (1*ис.49). Тафта персидского производства^
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• . t r L T l H u r r " '"ro ii.MK.ia.(Hi.iMii Ч.МН..К1.МИ, д.щ у.и.ра, в иге иво .ено тон-
коо 1.,.„д..|ик-  ........   го ' '

•.то и * ! , о " 1 Г . ' ' ■ ’“'I*'"’' "1'нч<.;м.гси «'юиат!. то же самое, 
..о отношен.,,0 нашаннИ о» ,ь ,„ „ „ п ,.а  т с к о и м х  тканей,

1’пс. 40. Т.н(»та золотная. Пеценя Х> II в.

сточное 1. ирошводитен от персидского «тафтэ». В России тафта появилась 
т  по.1диее Х\ века и встречается в д}ховно11 кн. 1Г у л и а н  и и, супруги 

1Я.1Я Врлчпия Ьорисовпча В олоцкого. около 1503 года, под пмепем «тавта».

ф Л т л.

Наиболее легкой n t шелковых тканей яаляется ф а т а .  Ооыкио- 
венно под „„енем « ф а т ы »  разумеют продолговатый плат, пред- 
на.1наченнын служить чаетьв» женского наряда, преимущественно на Во
стоке. Вероятно uaiBanue ткани перешло на паименованпе предмета и стало 
тождественным. Но мы не должны сменшвать ткань с названием предмета. 
'К а т а, как ткань, всегда является чисто шелково!., состояще!! u.i тон- 
чаингнх некрученых nnreii. тогда как ф а т а - «покрываю» _  может 
оыть H.I весьма paiHo..opa:uil.ix сортов ткани. Например: «фата цветная, 
выоонк!! Т у р с к а я » ;  «фата оаносрековая лаларева с полосами,
но краям KaiiMbi черлены»: «мигкалпнная фата» (читкаль-бумажная 
ткань, U ПС шелкопая).

Техника выработки и BiieuniHii вид ф а т i.i (ткаш!) вио.ше ясны. 
Но сгоему строеннн! она гродснаилевая. инти утка последовательно че-
ре,цются с интямп основы, причем нигн оси   несколько тош.ше уточ-
ных. (И- та.|>ты ф а т а  отличается только бблынен ра»реженноетьн. 
нитон основы п утка, ночо.у ткаиь получается .ииуир...,рачнои. нохоже!!

СЛпрнпк nj,y.r:ci:iioit Ижшты.



HU кисею, но несколько нлотнсо ее. Фата чап^е встречается в подкладках 
церковных нелеп и воздухов, а также и па других предметах, как папр., 
па коврике Оружейной Пал. № 3723. Она нередко служит прокладкой, 
т. п. н а в о л о к о й ,  на жалованных грамотах, а также покрышкой 
мпинатюр в книгах. Имела ли фата узоры и расцветку,—>из просмотрен
ных нами документов установить не удалось. Вообще фата, вследствие 
своей пежносги, быстра изнашивалась и теперь встречается срав1ш- 
тольно редко.

Д о р о г и.

Д о р о г и—довольно распространенная ткань; несомненно она во
сточного происхождения, как о том свидетельствуют ее многочисленные 
наименования: г и л я н с к и е ,  к а ш а н с к и е ,  к и з и л б а ш с к и е ,  
т у р с к и е  и я с к и е .  Для определения вида этой ткани мы имеем не 
особенно богатый, но вполне достаточный материал. В литературе и в оби
ходе довольно твердо установилось мнение, что самое название «дороги» 
указывает па то, что эта ткань характеризуется узором из вертикальных 
п о л о с ,  подобно тем, которые постоянно встречаются на восточных 
тканях. Но это не соответствует действительности. Родес, бывший в Рос
сии в XYII веке и знакомившийся с ввозимыми товарами, определенно го
ворит, что «дороги»—это в о с т о ч н а я  т а ф т а .  Пз документов 
видно, что на ряду с узорами из полосок очень часто встречаются «дороги 
с травками мелкими золотными и серебряными», « д о р о г и  к и з и л- 
б а ш с к и е—-по брусничной земле, по ней деревца золотные с шелками», 
и т. п. Еще чаще встречаются д о р о г и  ц в е т н ы е :  зеленые, лазо
ревые и пр., но без всяких узоров, или же струйчатые. Иностранцев предла
гает производить это название от имени персидской ткани «дараи», так 
как в одном подлиннике XYII века приведены параллельно арабским на
чертанием «дараи», и русский, перевод этого слова через «дороги». 
Однако, точного указания о технике выработки этой ткани не при
водится.

В Патриаршей Ризнице был стихарь (Оруж. Пал. 12135), по описи 
1772 г. лист 209 об. № 15, принадлежавший патр. Никону; стихарь 
скроен из «дорог» (Рис. 50). Ткань чисто шелковая, совершенно то
ждественная с тафтой, т.-е. гроденаплевого переплетения, но в нее вве
дены нити пестрой, так называемой «узловой » окраски,—>желтые и зе
леные, отчего ткань имеет полосатый вид. В настоящее время западные 
тканп такой окраски носят название ш е н е.

В Воскресенском Музее (бо Ново-Иерусалимского мои.) хранится фе
лонь (№ 822—222—>22), подкладка которой скроена, по ука;занию описи 
Х \ II в ., из д о р о г  д в о е л и ч п ы X ®̂ ). Ткань совершенно тожде
ственная по материалу и технике выработки с тафтой; отличие усматри
вается лишь в применении для утков нитей более толстых, чем для основы, 
отчего вся поверхность ткани получает мельчайшую репсовую землю. 
Кроме того, в д о р о г а х  замечается почти всегда различная окраска 
основных и уточных n u T eii. В указанном образце д о р о г  введен крае-
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libiii uapm.b.ii шелк д.,„ ос.шиы ц ж».,тьп( ш,мк утка, чт,. дает ткаш, 
ИНД и ниижчюпаиио «дпоеличио!!».

Д о р о г и  п о л о с а т ы е  c o x p a i i iu i i c i .  на подкладке воадуха 
Н.1 рцлшцы llo B o cr u u o K o r o  монаетыря (Оруж. Пал. Д1 I2(i()3) ц  отме- 
■iem.1 II „пип. отого монастыря 1П!) года. ИГолкона» ткань, гождестшч!- 
иан о тафтон, нмеет чернчсты!! цвет, который рассскаетен ToiMiaiimiiMii 
нортнкальнычц нолоекамн. Введение полосок достигаете» не .двуцветно!! 
окраской roTOBoii ткани, а заправко1( станка двуцветными, чередую- 
н(нмисн между сооою нитями основы. Если при двуцветно!! основе до-

1*110. 50. Дороги. Вооток XVIT к.

оавляются также двуцветные, чередующиеся утки, то у;.ор ткани будет
(достоять 1Г.1 клеточек, н такие дороги в описях иаилваются «к л е т- 
ч а т ы Л1 II».

Л калать от.пгчио дорог «гиляпских» от «капгапрких», ки;зилоаи1- 
екнх пли турских от ясских,—пока но продстапляотся 1И)лмолл1Ы!>г, по ду
маем, что ра;]личие между ппми было пебольпюо и по касалось строеппя 
ткаи1г. ТГеркые три паимепо1{апия территориально об’едп1[яются, так 
как Гиляпы составляли персидскую пронппцин», лежап^ую пдоль юго- 
:»ападпого берега Каспийского моря; Капгапы-^город и пронипцпи Прак- 
Лджеми п той же Персии, а Ки;шлбапги—обп^ее палвапие для Персии. Сле- 
донательпо, ;)тими паимеповапиями отличали документы только место 
пыво;»а д о р о г, а не ocooeirnocTb нх вьгработкп и (‘троепия.

«7 '



J» у Т II и.

к  у т и и -ткань, ii<ijhhiiiio KOTopoii 11рол.п(од}1т от бухарского «хут- 
ие» и арабского «кутни». 1$ документах ука:шн ряд ее наименоианий: 
б ) X а р с к а и , т  у р с к а л ,  к п а н л б а m с к а я ,  н н д и ii с к а я , 
и а и ц л о н с к а я п и е м е к а я , почтл нсегда соединенны х с от- 
MOTKoii; «полосата». Саинантоп определяет ату ткань, как состоящ ую  
и.{ шелка и бумаг1г. ('охрантнииеся обраи^л кутнц ннолне лодтиерждаю т  
нранильность указанля на мате])лал, нходян^л!! и состав атол ткани. На  
уломлла1Ш1емся вьпне нодри.нюм стихаре латр. Никона т  «дорог» (Оруж. 
Лал. Л» J 2I35 ), (Рис. 5 0 ) , «лодольнлк» скроен л;] «кутни алой». Но  
вн ел тем у виду ткань нлчсхм не отличается от гладкого атласа средне!! 
дооротностл; только на ощ уль ясно ;ja>iCTHo, но жесткост!! ткан!!, что 
в нее введено значительное количество не!лелково11 лряж!!. Анализ ткани  
показы вает, что ее основа состоит лз лхелковых нлтел , а уток из 
очень толстых оумажлых (лекранюных), соединяю щ ихся между собой  
правильным атласистым лереллетелием. К утня легко определяется i!o 
1ылово!1 (лево!!) стороне ткалл, 1’де резко 1ллстулают толст1>1е !И!тл утк а, 
соверлгенло лезаметлые в чисто л!елковом атласе-

я Е и д к л ь.

е л д е л ь -ткаль, лазваллая Саввалтовым, без каких-либо по
яс л eiin ii, п1Слково11. Иеобослованность этого определения заметил уже 
Иностранцев, по почему-то сам присоединился к указанию Савваитова. 
Ссылаясь па «Историческое л топографическое описание Бухары», со- 
ставлепиое в X веке Нарихахи  ̂ Савваитов указывает па бухарское 
селение «Запдана или Зендепе», от имели которого и получила название 
1каиь 3 е л д е и ь. Ткаиь ота, по сообщению историка, выделывалась 
во многих бухарских,селениях и вывозилась в отдаленные области. Нар- 
шахи определенно указывает на принадлежность з е л д е н л к числу 
TKaiieii бумажных. Но Ниостранцева смущает то, что эту ткаиь носили 
«цари и вельможи и за лее платили так же дорого, как за парчу» (откуда 

взяты последние указания, ие известио); поэтому Нпостраицев склонен, 
вопреки определенным указаниям Нарихахи, все-таки отнести ткань з е н- 
д е п ь к числу шелковых. Прежде всего отметим, что в ХД11 в. з е л- 
д е н ь  расцехшвалась очепь дешево, лапр., мит1{алиилые ризы, скроен- 
пые в 1G23-M году в церковь пречисто!! богородицы Гжевско!! в Труб- 
п!!ках, !!мели опушку из «зонде!!!! T.MOciineii», арш!!!! KOTopoii оцепе!! 
только в 10 де!!ег ^3). Затем, для определс!!!!я сорта ткал!! и ее в!!да мы 
!!мсем ДЬЯК0!!СКИИ ст!1харь 1!3 собора 13 апостолов (теперь в Оруже11но!1 
Палате 120о^), c!«poe!!!!b!ii из золот!!ого атласа и !!одложе!!!!ый «зо!!- 
де!!Ь!0 лазорево!!», что отмечено в описи года (л!!ст 30, Лз 2). Ткань 
подклад!си чисто б у м  а ле л  а я,  без !{ся!сого п!слка. Но техп!!ке o!ia 
Г0ж;1,естве!!!!а с МИТКаЛИ!!ПЫМ!1 ТКа!!ЯМИ, только !I!IT!! !{ !!Cii !! е с к о л ь- 
к о  т о л щ е ,  чем в 1сипдяке (см. !1!!же). Оп!1си упоминают различные
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u„ » I' ll<Ti>].iiuecKOM Mvap.-

It и If Д n u.

к  IIII Д II к п|птадл(‘ж11т к числу посточпых » у м а ж к ы х ткано!)
 .....  «"• И- «киндшо, происходи «т т-ронч'

•кого «куиаг» что ;.„ачит пить хлопчатника .п н  шелка .-ло... Да н
•1 г о ^ Г -  ‘'Ринадлойсактнх дро,..,.» р,„„„це „оск. Усне! -

(КОГО оооора (топорь „ Оруж. Пал. Л1. 12()4(!), ,-кр»,чи.,„Ч и . «атласа 
•ютного по алоп ;10,ил0», пностсп подкладка «киндяк кирпичный» что 

I едолнстсн онпськ, года з-). и Псторнчо^ом Му:.сс,
МЛДКС одноп полоны, сохранился, совортонпо тождоствонньмг пышсука-

о Г с Г к ’.,Г Г " ''" " ” ряд киндяков ра:.л11чпых
о_крл(ок и сотся па подкладках цорковнмх одежд в Воскресенском музее

5 ‘ s " r » 4  Р">-«КИНДЯК лпмопиьп!» (там ж е, па подкл. саккоса Gan-
и о Г Т  <"'""Дяк nPC04iibiii» (на подкл. «нелепы синодаль
ной Л« I», в Оруж. П ал.).

_ По этим обра:>цам мы совершепно отчетливо можем уяспить сойс 
оеооенностн aToii ткапп. Прежде всего устапавливаотся, ч т о к и и-

т о ^ ш Г Г *  “ У™* «  «'•"««е, почти одинаково»
ТО.ПЦИИЫ, имеют правильное гродепаплевое переплетеипе; сача ткапь
довольно тонкая и весьма редкая, просвечивающаяся. Друго(г особен-
ностью кнпдяка является его о к р а с к а .  При внимательном и.ученпи
Ткани замечается, что она сраПотапа по из цветных питоп, а окрашена
уже поело того, как она снята ео станка. Это видно и по неровной окраске
нитки, и но заплывншм от краски отверстиям между нитками, и склеен- 
иостью их между coooii.

Как >ка:}ыпалоеь, к и п д я к п.чол различную окраску, причем,
окрашенный в красный цвет, он носил название «кумача» (noM einnit 
встречается в документах X V II века).

Ткань «киндяк» передала свое напменовапне одежде. Даль ука:?ы-
вает на кафтап особого покроя в Псковско!! и TBopcKoii губерниях. Д а
лей же и Савваигопым указывается, что кппдяк означает «выбо|1ку,, или 
«наоонку». Мы но встречали «набойку» с имопом к п п д я к  а и ду- 
маем, что оиродолепие Даля и Саввантова опш бочно, так как киндяк 
встречается только о д  п о в е т и ы ii и б е з  у з о р о в :  «киндяк 
чорвчат, киндяк томно лазорев», и пр. Между тем , «выбойка или пабо|1ка». 
как пока;.ывает самое па:>ваиис, имела всегда како11-||иоудь узор, причем
последний делался с деревянной или металлнчееко!! доски, а не uenei 
окраску нитей.

(it)



n«U)itiii!iic. м и т к а .1 1> 4)0’ясисио Л11о<*трипц(‘кым II (‘ГО статье,
111Ч)Д11окритио ними yiio!\iiiiiiiinii(4i(‘}i. Лиостринцок (*чптй(‘т .миткиль произ
водным от прабокого «>тскал]>», 0 ;)иача101Ц(Т0  определенны!! !ич* и ;)о- 
лотую монету, п пола!’ает, что n a ;jB H !i!ie  це!1ы нл!1 !je c a  !!ере1пло на самую 
'|'кап!>, но примеру сло!(а «парча», о;тача!оп^е1'о по-персидски «кусок», 
а у пас «носледстиин сорт аолото!! ткан!г. Косточ!!ое !1роисхожде!!ие 
м!1ткалн 11ностран!^е1{ !И1днт и н стари!1ном его наименовании «митка.1!! 
араоские». J44b'ii>noe значение миткаля, как тка!!и, И!!остра!!цев 0 !!ре- 
деляет по словарям Длчонсона и дру! их, где указано персидское слово «ми- 
скалп», со значением л i, н я н а я или п о л о т н я н а я  ткань. Для 
нас атп определе!1ия непонятны. M h t k j u l —^однн ш  самых распростра
ненных видо1{ тка!!и, дошедших до наших Д!!ей, с тождестве!!иыми на- 
имено1{апнем и технико!! выработки. Оспов1!ой признак миткаля тот, что 
о!1 является ч и с т о  б у м а ж I! о 10 тканью; поэтому указания Ино- 
странцева на персидское «мискали», с значением льняной или полотняной 
ткани, ^мало убедительны. 31иткаль вырабатывается гроденаплевым 
переплетением бумажных нитей, причем, в зависимости от нумеров пряжи 
и плотности тканья, будут получаться ра:}личные его сорта^ и этим сортам 
присваиваются различные паимеповаиия.—В своем чистом виде м и т- 
к а л ь будет иметь только б е л ы й н а т у р а л ь н ы й ц в е т , np!i- 
чем его нити отвечают современным нумерам пряжи от Ло 3 2  до 48 для 
основы и от 36 до 50 для утка. Тонкие сорта миткаля носят название с и т- 
ц а. Следовательно, все упомянутые нами бумажные ткани: м и т к а л ь ,  
к и п д я к ,  к у м а ч  и в ы б о й к а ,  тождественны по технике. Бу
мажная ткань гроденаплевого переплетения без окраски будет «мит
каль»; если этот миткаль мы опустим в красную краску— о̂н будет «ку- 
мачем»; если же в синюю, или рудожелтую, или другую какую-нибудь, 
то «киндяком»; если мы на белом миткале сделаем набивной узор, 
то тогда он получит название «набо1ша или выбойка»; то же на
звание — в ы б о й к и ,  получает и киндяк, если на него наносится на- 
бивныи узор.

К  бумажным тканям, бытовавшим в России в X M I веке, отно
сятся «бязь» и «кисея». Б я з ь  тоже сорт миткаля, но очень тол- 
стого (нити утка соответствуют №№ 1 6 -1 8  пряжи, а W ..Y . основы
20 — 22) и имеющего начёс на лице или на изнанке. Характерная 
особенность б я 3 и та, что нумера утка н и ж е  нумеров основы; »то
делается для того, чтобы из основных нитей можно было сделать вор- 
coBbiii начёс.

К и с е я  тождественна по технике с фатой (разница только в ма
териале >6 у м а г а) и, кажется, кисея не подвергалась окраске.

Б. К л е й п.

У\ II Т I» л ,1| I,.
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II I* II м i: ч л и и )|.

‘) Периое иадаиие нышло и 18в.> году, ьторое и

*) F r u i i o i s ( | u e  М I с h о I. Kt4lu‘rtlies sur I« сошшсгео, la fubrlculloii
usa«:o (les 6torfes do soie, a ’or ot d *ur8:(‘iit. Purls, 1852. Tome I, pu?. 10«— 107.

"*) II. Л. Л I» II (• T о u. llpoMbiiii.uMiiiofTb Дреиней Pyeii. ( III;. 18«« г., c in . 15Г,.
iipiiM. 488. » t >

\  *) И. П р о х о р о в .  Маторналы по истории русских одежд. (’IIU. 1881.
(' а X а р о 1». Путччпостиия русских людей. ('IIIJ. 1831), ч. И, сгр. 105.

*) И «Оииси домашнему имуществу царя Ивана Васильевичи, пи спискам 
и книгам 5)0 и «1 (1о82—83) годов (См. «Временник Моск. Общ. Ист. и Древп. 
10ССИЙСК.», кн. 7) несколько раз упоминается оо «образцах» , т .-е. особых нашив
ных украшениях для платья, которые велено было при изготовлении а к с а м и т и т и 
з о л о т о  м и с е р е б р о  м, ткани же «аксамита» — но было.

)  С а в в а и т о в. Описапие старинных русских утварей. СПБ. 1896. изл 2-е 
стр. 2. ’

С т р о е в. Выходы гос. цар. и вел. кн. М. 1844, стр. G43.
») Бумазея (двуличная, е узором, с ворсом).
1") Fr. xMichel, Vol. II, pag. 35—37.

*‘) Происхождение этого слова, вероятно, восточное. Паткапов, в своем труде 
о «^^paгoцeнныx камнях, их названии и свойство по понятиям Армян в XVII воке» 
(Труды Восточного Отделения имп. Археологического Общества, ч. XVII. СПБ 1874) 
описывает значение драгоценного камня «яхонта», один из оттенков которого—  
синевато-лиловатый, носит название «тауси» , т.-е. павлиний цвет. Действительно, 
таусинный цвет вполне отвечает окраске оперения павлина. Часто вишневый цвет 
отождествляется с таусинным.

-̂) Воспроизведен в издании «Выставка дровно-русского искусства, устроенная 
в 1913 г. Москов. Археологическим Институтом». М. 1913 г ., стр. 85.

®̂) Опись 1720 г ., стр. 92.
*̂) Опись 1720 г ., стр. 26.
5̂) С т р о е  в. Выходы гос. цар. и в. кн. М. 1844 г. стр. 700.
®̂) А. И. У с п е н с к и  й. Столбцы быв. Архива Оружейной Палаты. Вып. I 

iM. 1912 г ., стр. 51.

’̂) Musses Royaux des Arts D6coratifs do Bruxelles. Catalogue d’Etoffes anciennes 
et modornes, d^crites par M-me Isabelle Errera. Bruxelles 1907.

«Временник» Моск. Общ. Ист. и Др. Росс., том. 8, стр. 5.
®̂) И . М. К у л и ш е р. Очерк истории русской промышленности. Петоогпл!! 

1922, стр. 85— 89.
20) д ,  II, У с п е н с к и й .  Столбцы Арх. Оруж. Палаты, вып. I, стр. 51 

Л® 146.
*‘) Б. Г. К у р ц .  Состояние России в 1650 г. по донесениям Родеса. (Ч те

ния в имп. Общ. Ист. и Древп. Росс, за 1915 г., кн. 2-ая, стр. 120).
” ) П. С а в в а и т о в. Описапие старинных русских утварей. М. 1896. стр. 38.
“ ) Примесь шерсти резко ощущается при сжигании нити.
^*) Чтение в Общ. Ист. и Др. Росс, за 1874 г ., кн. 4, стр. 325.

F г. M i c h e l ,  Tome I, page 136.
**) Кафтан издан у F. R. М а г 1 1 п, Figurale Persische Stoffe aus dem Zelt-

raum 1550— 1650. Stockholm, 1899.

*’) Из такой камки скроены ризы, приписываемые новгородскому епископу 
Никите ( t  1108); хотя в литературе указывают, что они были найдены при обретении
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и  о Moii^oii II Ь>Г»8 году, п, <модоиат(‘.1ыю, должны относптьги к XII нокя,
по xapiiKiqi j.jopa ткпни опрс'до.юшю ^йК'таи.пют даги]»ои:1ть е(* X\'J некоч, 
>кааыш1и, что при игкрытпп мо|ц<ч| па ци\ оы .т  положены иоиыо |»н.)ы.

)  И ою.1.|<‘Т(М1С! Москоиекой торговли : т  1вГ»2 г., прииодимой 1*од(*сом, к и р- 
м а ;i и и iia;tuaii а г И1 с s 1<* п.

) 1 нсуиок камки ио(Ч1рои;1иод(Ч1 it «Трудах Х \' Лрх(‘ологнч<‘ского (!У.1да в Нок* 
город<‘ m i  г о д а » . 310СК1Ш, JJH4 г ., том. I, табл. XVIII.

«Иаиилоиом» русские пальшали гор. Ьагдад.
) А р X. ,1 е о и II д . Описаипс Ноио-Иерусалимского монастыря. (Чтения  

в ими. Общ. Истор. II Дреин. 1‘осс. ;ш 1874 г., кн. 4, стр. НЛК)

) 0 ||>олико1шно Шефером н 11арнж<‘ и I8U2 г ., есть русский перевод .Лыко- 
шина. I

^ JkOMiicciiii по осмотру II н.{учен11н> памятников церковной старины
1. 0 1 КВЫ и 31осков. епархии» , том. 4. Мат(‘риалы по истории храмов г. Москвы, под 
моей редакцией.

Напечатана в «Русской IlcTopiniecKoii Г»иблиотеке» , т. I l l ,  ст|». 778.
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к  В0111ЧКУ о ФОРМАХ и ПРОПОХОЯСДЕННН ДРПВНК-РУОСКОИ
«РАТИНЫ.

«опрос о no:»toiKiioji п|101кхождепнн братины так же мало разра- 
оотан, как- н попрое о пронехождстги самого названия атого cocvia 
столь широко расиростраиенного па Руси Х \’П века. ' '

Неизвестно, происходит ли ораткна от еущсствитсльпого «брат», 
глагола «брать» пли от какого-нибудь иного русского, либо искаженного 
иностранного слова, «дно лишь представляется бесспорным -  это упо- 
трсблеине братин для пития заздравных чаш, сопровождавшегося в мо
настырском царском быту древнс11 1'уси целым обрядом, которому по- 
свящепо особое исследование Л. Орлова^).

в  богатом собрании братин Оружс11ио11 Палаты хранятся «живые 
свидетелп» этого давно угасшего обряда: братины-.заздравпые чаиш 
-VV Н века. Таких братии имеется три. На двух из них читаем надписи 
о том, что, по повелению царя Алексея Михаиловича, в одну брктпну 
наливается «богородицына 4auia», а в другую— «святейшего патриарха 
чаша». На третьей братине иет указаний, чья именно чаша в иее нали
валась -). По виду, форме, отделке, высоте и, за ничтожною разницен, 
но весу .эта братина сходна с двумя предыдущими; даже надпись на венце 
3Toii братины (царскии Т1ггул) повторяет надпись братины — «богоро- 
дицыио1| чаши». Возможно, что из этой именно братины Ллексс11 Ми- 
ха11лович пил свое собственное здоровье, так как заздравных чанг в особо- 
торжественных случаях обыкновение бывало три: богородицына, на- 
триаршая п царская. Но это лишь предположение.

Необходимо тут же отметить, однако, что ;>ти три братины по 
своим пропорциям и соотнопгепиям отдельных частей яаметно отли
чаются от других,так сказать,типичных братии cBoeii эпохи. Характерною 
осооепиостью братины вооби^е является ясно выраженная тарообрал- 
пость сосуда, прибли:]ительпая одинаковость его ра;шеров в игирину и 
высоту. Ьратины же, о которых идет речь, представляются сосудами ири- 
аемистыми, высота которых едва достигает двух трете!! и!ири!!ы, а по
тому они приближаются по своим формам к древне-русской чаи1е, пред
ставляют как бы переход!!ую форму от чаши к братине. Украпгения этих



братик такл;о но сопсом ооычпы: jimocto чеканных у.юрои, черновых 
и.ш роаиых K.ieiiM, Hii.niioHMixcH обычными украшениями братины, на 
;»тих трех братинах-чаншх нидим но четыре отдельно наложенных сверху 
на гладкую поверхность сосуда крупных кле1|ма с эмалевыми узорами 
и (в двух случаях) с камнями.

Но как бы там ни было, употребление этих трех братин (и уж во 
всяком случае двух ил них) для нитья ;]а;1дравиых чаш несомненно, как 
несомненно и то, что древне-русская братина вooбн^e нередко была со
судом, нреднааначенным дли питья ;{а:{дравных чаш. Об этом неоспоримо 
свидетельствуют обычные па братинах надписи: братипа такого - то 
«нить и;{ нее на адоровье», или «пити ш  пея па здравие всякому», или 
«П1ГГИ из нея за здравие всякому доброхотяп^ему человеку, благодаря 

бога и моля за государя». »)ту последнюю надпись любопытно сопоста
вить с падписьн) на таком исключительном памятнике древне-русской 
столово!! носуды, как известная чара князя 1^1адимира Давыдовича Чер
ниговского (убит в 1151 г .), па которой читаем: «а кто из нее пьет, тому 
на здравье, а хваля бога своего осподаря великого киязя». Таким обра:зом, 
тради1\ия братиппых надписе11 ХУII века идет очень издалека.

Факт употребления братин для за:здравпых чаш, думается, можно 
считать устаповлеппым. Возможно, что из братин пили и те помина.1 ь- 
ные заупокойные чаши, которые являлись почти обязательным обрядом 
на русских поминках и бытовали ч России еще на пашей памяти, а может 
быть бытуют в провинции и теперь. По крайней мере, именно таким 
употреблением мояшо было бы об’яснить интересный сам по себе факт 
постановки братин на гробницы. Известно, что в ХЛ‘11 в. братина стояла 
на гробнице сына Грозного Ивана Ивановича, как об этом свидетель
ствует, не вполне ясная, впрочем, надпись на одной из братин Оружейной 
Палаты ^).

Итак, братипа являлась сосудом для питья заздравных чаш, но не 
всегда можно было пить из одной братины в круговую, она не всегда 
могла быть тою братскою чашей, которая могла бы об’яснить самое на
звание сосуда, как это пытались делать. Дело в том, что братина, как и 
всякая другая древне-русская столовая и питьевая посуда, отнюдь не 
является сосудом определенного размера и одинаковой емкости. Некото
рые особенно большие по размерам братины, очевидно, служили только 
вместилищами п хранилищами для пптей, которые наливались из этих 
братин в более мелкие сосуды для питья. Известен специальный вид 
такой большой братины: так называемая «ендовй»—-братипа с носиком 
для наливания жидкостей. По хранилищами нитей служ1и п  несомненно 
и простые братины особенно крупных размеров, из которых питье черпа
лось чарками или ковшами.

Это - с одной стороны. С друго11—^были и очень маленькие, почти 
игрушечные братины, из которых немыслимо было пить заздравные кру
говые чаши (такова, например, золотая братина царицы Евдокии Лукья
новны Оружс11пой Палаты в 1 сантиметров высоты считая с крышкой, 
и всего в 5 сантиметров пшри1гы). Из такой братины нельзя было нить,
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11 |iu.m(> пиычо II» Д|1Р1111с.|(у(Ч'К»чу об   «иригуЯнгь» •iiiiiiv,-.iiim .
К(м*||утьси к Hoii гуои.ми,

что залдраиные чаши ии.пкч* ii:t братии ио 
клько 1<к|))1ои}1о, tu.iTi. !»jo/Kt'T, даже ирш1М}11̂ (Ч*т1им1ио ио itKpyrojtyio, 
а оратнну осушал iioc.ic тоста ;ia чье-либо адоропы- сс «ладилсц (отсюда 
II оонлик <)|)ат1||| с HMi4ia>iii « у о ;)я тт» ), либо «ообщв однн челопек (этим 
оыть может об’ яснлстсн CT(‘pooTiiiiiiaii надпись на Miioniv братинах: «бра- 
типа добра челонека»).

Допустимо, ралум1‘ется, и такое предположение, что перконачаль- 
ио, и дреппейише эпохи, ii;i братии пили вкругопую, ио затем, в Х \‘П
веке, это ее иа;тачеине утратилоеь, а иаэваиие самого сосуда сохранилось, 
как это нередко бывает.

Поскольку справедливы эти догадки, могла бы лучше всего об’ ле
пить история, но она безмолвствует в данном случае. Исторические рус
ские документы впервые упоминают о братине лишь в XVI веке, умал
чивая при этом о предназначении сосуда, об его бытовой роли. Но бра
тина бытовала на Руси задолго раньше, чем упоминают о ней письмен
ные источники.

Древне1Ш1И11 из бывших известным нам до сих пор серебряных 
сосудов типа братипы хранится в ;)рмитаже. Сосуд этот называется иногда 
«оратиной» потому, что в нем налицо все существенные конструктивные 
элементы pyccKoii братины: венец, выпуклое тулово и стоян-подставка. 
31ало того; самый способ художественной обработки тулова сосуда до
вольно обычен в братнином деле Х П ^ Х У П  веков: вся поверхность 
тулова ра.зделена на выпуклые ложкообразные части, покрытые в данном 
случае чеканными изображениями, а в более ноздних русских образцах— ч̂е
канными или резными узорами. Но соотношения, пропорции отдельных 
4acTeii описываемого сосуда не типичны для русской братины XVI-^ 
Х \ II веков, поскольку мы их знаем: высота сосуда на целую четверть 
меньше максимальной его ширины, сосуд слишком приземист, прибли
жается по формам к чаше, подобно тем трем братинам-заздравным чашам, 
о которых только что шла речь.

Тулово этого довольно крупного по размерам братинообразного 
сосуда состоит, по подсчету Л. Л. Сницына*), и» 154-х ложкообразных 
вынуклосте!! с вычеканенными на них изображениями людей, зверей, 
птиц, цветов и фантастических существ довольно грубой техники. Так 
как внутренность сосуда, состоящая из полутораста расчеканенных 
кнаружи впадин, никоим образом пе могла представлять удобств и ра
довать гла;1а, а древпие мастера всегда очень заботились о красоте внут
ренних HOBepxHocTeii питьевых сосудов, украшая их подчас даже дра
гоценными канями,—то внутрь сосуда вставлена другая гладкая чаша, 
в центре дна которой вырезано клеймо с гоображением Георгия на копе 
И греческою иадписью.

На венчике этой братины снаружи довольно смелою и уверенною 
pyKoii вырезана сцена звериной ногони: барс гонится за каким-то рога
тым животным, собака—̂ за за11цем, грифоп—̂ за конем. Глядя па эту
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ПМ‘Иу погони, трудно Н<‘ 1и*П0.МНИТ1> 00 IH'KVrniU* Оа(Ч‘]|ИНДО|(. 1)ти unojMi- 
ны1‘ иогоик, ;>та огграи эк(‘И|нч‘(‘1п т о (т ь  могла при I'm  только оттуда— 
n;i Ирана. Некоторые иранокне аналогии намечаются и к шооражеииях  
на ложках-иыпу1с,1ос.тях братины. Яснее ф(»рмулируи сион) мыель, л хочу 
<*ка;1а т1., что оо|)а;1ец, мотип екулыггурных укран1ений aToii братины, 
кем бы и где бы ни была она еделана, нееомненно, идет е Иоетока. II 
притом, еел1г не ii;i eaMoii Нереии, то ii.t KaKoii-то страны , где господетно- 
пали иметк» еаееанпдские художеетьенные нкуеы.

Па дне И(»дета«к1г ;»Toii братины снаружи иырелаиа надпись о весе 
(«35 грипеп»), кото|>ую, но :1аключени1о Л. II. С(»болевского, можно от
носить к XII пеку. Псследонанптн и onncaitnniii ату братину Л. Л. ('nniu*in 
относит ;)ту надпись к «несколько более по;;днему иремени».

Такопа братина, быто«акп1ан иа Руси, как пока:плнает ее иаднись,
» X I I — -ХШ  пеке, по 1ичч>мпепно иерусскаи по происхождепиик

Четырнадцать!!! и 1!ит!!ад!^ат1лй пека не дают пам пи пе!1̂ естпе1!пы х, 
пи иисьменпых 1!ам}1Т!!икоп о братине. По Kpaiineii мере, дрепне1ппее 
и1!сьме!!пое уиомина1!ие о братине, какое удалось найти, относится к 
!1ачалу. Х \ ‘1 века. ^)то— ;ухоп!1ая грамота кня;)я Дмитрия П!шнопича 
VIViUKH, ората Васил1гя I I I ,  умершего в 1521 год}'^), в KOTopoii читаем:

«Л cyjiOB моих в каане (следует иеречень), да две брати!ил, hito 
мне дал кияль велики!! Василе!!, а i!a них по четыре крун!к1! лолочешл, 
а них писано имя великого княля Васильево; да пять братинок, а на 
!1их !ИЧ1!^ы, а It них писано имя князя ;^!иитрея 11!{ановича; да люди и 
звери писаны, золочены».

('леду10!!̂ ее письменное же упоминание о братинах находим в описи 
доман1!1его ииуп^ества Поапна Грозного 15S2—^15S3 годов ®). Здесь бра- 
тин1>1 упоминаются в нескольких местах, а именно: «братина золота 
резана с чернью с лал1.1 и с яхонтгл Государев1л Царевпчев!л и Великого 
Князя Федора Ивановича всеа Русин Цари!цл и Вел1гкие княгини Ирины, 
а сдела1!0 в (из?) золотых в (из?) приносн1>!х, что приносили о ее радости, 
весу в ней 2 гриве!!кп, 30 золотников; помета у то!! статьи: сыскати.

«Г>рати1!а золота гладка по венцу дорожки, весу в не!! гривенка 
и !!0л 2 золот1!ика, а при!!есла ту брати!1у к Государю !ia нов<и‘елье 
91-го (года) июня в .20 день Цари!^а и Вел1гкая Княпгня Марья: и та 
братина помече!1а в нетех».

«Да из нриказшлх же судов пожаловал Государь Царевичеве княж 
Иванове Царице старице Леониде:

«Г>ратипа з<»лота велика, а по венцу подпись наведена чернью имя 
Царя и Неликого князя, а меж слов но венцу it п!ездех два яхонта лазо- 
рев!л, да два тумпаза, itecy 5 -ti* гривенок и 5 золотник; и та брати!1а по- 
мечс!1а в нетех».

«Ьрати1!а золота, по ifiMi!̂ y и по 1!ой резашл трав!»! с чернью, по 
пе!!цу ж меж трап !10дппсь имя Царевича кпязя Ивана Ивановича, в клейне 
(кле!!ме) яхонт ла,шрев, весу 2 гривенки н 15 золотник; а ударили челом 
Царепичю и князю Ивану старц!.! Фуплня (Хут1>1ня?) монастыря; и та 
брати!1я помечена п нетех».



«llimniiia .....10111 г.шдка <• покрышкой., на ««крышке ii6.i«.ik«, 
II Ш'тГх» * ”*' * ” ' '" “-''(ать 11«,1 «сма .ю.штнпка; ii та «ратика ««мочена

_ 1$ 0«НС11 «««жшкои» |;«ри,« Г«;и««„а |r,.SM ,„д„ ,.|К‘Д« «судо« сс-
p«'opiim.i\, чеканенных -грапамн н фигурами, е фнпнфтьн), чер«ы« и но-
.т.к.т«н,, }«ом«на>от,.и четыре оратнны, а еред.. «еудо,, дереишшых»
S ,.ратн11 «троецкнх» ('Гронцс-fepine..oii ..анры') 7 братнн «коре.м.- 
1 КИХ» (оыгь может Kaiiuiii.ix). К сожалению, этн дереп)1«н1>1е «ратины 
до пае не дош.ш, как не дошла н ни «дна н.) подробно oiineanHi.ix m.iHie 
оратнн. II коллекцннх «ратин (>руже|1ио1| llaiaTi.i н I'oeeuiicKoro Нето-
рнчееког» Myie.i оеть, иранда, несколько «i.ariui, к«ц-«|.ые могут быть
отнесены к концу Х\-1-началу ХУМ ,,ека но стшистическии споим дан
ные. н частью но именам «ладельцеп, жишиих и iiepiioii четиерти nepiioii 
половине .W II пека. Особенно надо отметить к ;)roii группе намитннкои 
три медные братины «добра человека » из собрании 1Гсторического муаен. 
Архаичность их с т т я  невольно привлекает внимаиис, в особенности 
иа наиоолее пы1ином эк.емиляре (ЛЬ 12), близком по характеру сюжето!» 
к эрмигажион «ратиие Х И -Х Ш  века. Тулово woii братины, так же, 
как ц армигажио!!, состоит n.i силопи, расчеканенных ложек-вынукло- 
creii. (амыс сюжеты OToii чеканки довольно родственны эрмитажной бра
тине: тс же фантастические суи,ества-.иолу-люди, иолу-звери, тс же танцоры 
и |((икусинки, единороги, крылатые кони, львы и т. д., вплоть до фанта
стического ракообразного животного с человечье]!, голово!!. Системати
ческое пара ыельное изучение »Toii братииы с братиною ирмитажа могло бы 
дать очень интересные результаты (вплоть до отдаления эпохи ноявлеиии 
медноп оратнны за пределы ХМ  века), но эта задача не входит в про- 
грамму iiacTOHu^eii работы.

JI.J братнн, датируемых Х \ Г веком но историко-критическим путем, 
а иа OCHOBJUIHH наднисей, до сих пор была и;1вестна лишь одна носту- 
ннвшан но высоча11шему повелению в 1827 году в Оружейную Палату 
серебряная братина с титулом Иоанна Гро;]ного на ее венце (но Описи 
Палаты 1884 г. ЛЬ 083). Однако, нрп ближайшем изучении эта братина 
должна быть поставлена и по форме, и по способам украшения вне 
братин «русского дела», невзирая па русскую надпись на ее венце. Во
прос о происхожденни этой братины может служить темою снецнального 
исследования, выходяп^его ;за пределы настояние]! работы.

Таким обра.юм, едипствеппая, точно датировавшаяся XV'l веком, 
братина не может быть нршнана пи русскою по происхождепию, пи даже 
типичною но форме д л я  p yccK oii братины.

Зато число пеосиоримо русских братин Х \'И  века исчисляетог 
десятками ра-знообразненших обра:зцов, заставляюнигх удивляться изобре
тательности мастеров, с такою гибкостью п артистичностью умевших 
применять новые виды художественно!! обработки сосуда, сохраняя его 
0 С1101шые конструктивные черты. Именно зга множествешюсть доп1ед- 
ших до пас зк.{емпляров братнн говорит о распространенности ;rroii формы 
сосуда па Гуси, об ее излюбленностн. Па самом Fiepxy древне-русского



оищеотва - н царском днорце^были ао.ютыо jf ̂ украшенные еамоциетами 
и амалыо братины; и быту бояр, духоненства, кунечеетна и служнлого 
соелоипн дамжо не редкостью были серебряные братины с именами вла
дельцев и замысловатыми и^речениими. Классы трудовые ноль.]овались 
медными братинами, иодчас выполненными очень тонко и искусно, иной 
раз не устунавн1ими но художественности братинам ш  драгоценных ме
таллов. В собрании Исторического музея есть медная братина с над- 
ниськ», иодтверждаюн^е!! обран^ение зтих сосудов в трудовых классах: 
«братина кузнеца Данилы Замяти».

Несмотря на эту множественность памятников, сун^ествует пред
положение, что в ХЛ'П веке братина, как сосуд, была уже в стадии от
мирания '). Косвенное подтверждение этому можно, прежде всего, ви
деть в том, что caMbiii поздни]! из известных доселе точно датированных 
образцов братины относится к самому началу Х \‘1П века: это медная 
братина Исторического музея, помеченная J702 годом. Другим нодтвер- 
жденьем этого предположения может служить то обстоятельство, что 
в Х\*И веке назывались братинами сосуды, мало похожие па типичную 
братину. Чаще всего это были небольпше сосуды без необходимого дл>г 
пастояще1г братины тулова, как, например, черневая с эмалью «братина» 
Алексея Романова (Опись Оружейной Палаты 1884 г ., Ла G93) или та 
самая братина Михаила Гомаиова, стоявшая на гробнице сына Гроз
ного, о которой говорилось выше, и ряд других. Связь названия сосуда 
с определенною его формой, а может быть и употреблениез:, очевидно, 
стала утрачиваться, братина выходила из рядового употребления, ста
новилась формой редкой, специальной. Братина, как и ковпс, станови
лась предметом подарка, награждения.

Таким образом, вопрос о происхождении названия братины и о 
времени появления этого сосуда па Руси приходится признать пока недо
статочно выясненным.

Обратимся теперь к вопросу о форме братипы и возможном ее проис
хождении. В добытых при раскопках на нашей территории металлическпх 
сосудах разных эпох и народов можно найти ряд прототипов братины, 
то приближающихся, то удаляющихся от основного ее типа, каким мы 
его знаем по памятникам Х\11 века, но только в одном случае среди этих 
«братипообразных» металлических сосудов удалось мне найти настоя

нную «братину».
В 1891 году, при раскопках у деревни 1\>това, Оханского уезда. 

Пермской губернии, был найден, сохраняемый ныне в Эрмитаже, сере
бряный сосуд с припаяной к нему ручкой, на которой вычеканено типич
ное для сассанидского серебра изображение пьющего перса, а на туловс 
сосуда вычеканены не менее типичные для сассанидского искусства зве
ри «). Сосуд этот не дает материалов для T04n0ii его датировки, но сас- 
санидское его происхождение несомненно, как несомненно и то, что он 
едва ли мол;ет быть относим к цветуп^езту периоду эпохи Сассанидов, 
и время его появлепия следует определять, нриблизительпо, концом

началом IX века.
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KiMii у этого сосуда отпить ручку,—кстати скатть , opraiiif'iccKn 
1* госудом цес'инзаииую и кажу1цую(‘н аолдцеНикчо дооанко!!,—ирод нами 
ирс'детанс'т 1*ама>[ iuu‘TOHiii,au оратииа. Иапшо и(мк‘ц с, .ич'ким расши
ренном ниерху, тарооо- 
paaiiue тулоио, стопи. >1а- 
.10 того — нысота сосуда 
ириблизитольио ракиа его 
максимальио11 ширине —. 
диаметру наиболее «ыну- 
клон части сосуда.

Такое сопнадепие мо
гло бы быть, конечно, 
и р ос тою  случа1пюстью, 
если бы среди намптииков 
древне-восточного серебра 
не встречались другие ви
ды «братинообрауных» со
судов, приблизительно Toii 
же эпохи, к которой мо
жет относиться описанньп! 
выше сосуд. Следователь
но, сассанидсыпг сосуд из 
деревни Гутово!* сам по 
себе не является исключе
нием, едипственным экзем
пляром, а лишь видоизменением одно11 из форм древне11 восточной .ме
тал л ическои посуды.

Есл1| Я\0  сопоставить обнаруясенныи мною факт столь близко11 ана- 
л о п т  русской братпне в сассанпдском искусстве с эрмиталшою братпноп, 
о KOTopoii говорилось уже, как о произведенип, если не сассанидском, 
то созданном под явным влиянием сассанпдского искусства, к с й1еднымп 
братинами ХЛ‘П века Исторического музея>—то значение сасса-
нидского сосуда пз деревни Гутовои для истории русской братшгы ста
новится еп^е более крупным. Значение этого факта и еще возрастает, 
если обратиться к анализу форм pyccKoii братины.

Изучение форм древнерусских братин приводит, прежде всего, к разде
лению их па две основных группы: братппы па BbicoKoii CTpoiinoii подстав- 
ке-ножке, которые можно условно назвать «братинами на стояпе», пользуясь 
образным словарем древне!! Гуси, н братины на низеньком широком под
доне, которые можно столь же условно назвать «братинами на поддоне».

Наиболее раснрострапенным типом была, невидимому, братина 
на стояне. По крайней мере, в самом крупном собрании братин, какое 
мы имеем, в собрании Оруже1П1ои Палаты, преобладают братины именно 
.тгого типа.

Пытаясь выяснить конструктивные основы братины, разгадать 
секрет ее композиции, я обратился к промерам русских братин Оружо11-

С’аееанадекии сосуд' из д. Гутова. (Государственны!! 
Эрмитаж).



iioii Ua.UiTbi u отчасти Исторического lJj»oMCj)bi ымись it t]»cx .ме
стях: ii.iMcpH.iucb окружность 1кч(ца, ок])ужиость ту.юна н наиболее ны- 
nyK ioii его части и окружность саной тонкой части—ножки стол на или 
ио,^доиа.

Результатом этих н])оморо1{ ииилсл :)акои, если угодно—канон бра
тниной конструкции. И притом ;]акои достаточно суровый, соблюдаемый 
почти неизменно, с ничтожными разие отступлениями, ио нсех шучен- 
иых образцах, а их было и моем распорижении до 50-ти.

Па периом месте посташгм группу братин на столпе. Длл братин
i)Toro тина устанавлинаетсл следу10П1ее нормальное соотнонюние ширины 
различных частей сосуда, ииллюн^еесл законом композиции братины.

,|,иамет]> наиболее ]и>1нукло11 части тулова б])атины всегда равен
сложенным вместе диаметрам венца и ножки столпа. Иначе: диаметр
венца оратипы всегда меньп(о диаметра максимальной выпуклости тулова
именно па диаметр ножки столиа: Другими словами: диаметр ножки
( ГОЛна есть мерило максимально!! вынук^юсти братипы по отношению 
к ее венцу.

На прилагаемом рисунке 1шказаны три братипы зтого типа. Условно 
принимал диаметр ножки столпа во всех трех случаях равным единице, 
получаем следуюп^ис соотпошеиил диамет])ов:

пожка столпа J выпуклость тулова 3,25 вепец 2,25
пожка столиа ] 
пожка столпа 1

выпуклость тулова 4 венец 3
выпуклость тулова 5 венец 4

Братины на етояно.

Число отступлений от атого каиоиа окадаюсь очень небольшим 
и самые ра;зме1)ы отступления только в единичных случаях превы
шали 10% •

Оказался CBoii закон и у братии BTopoii группы—с широким основа
нием, у братип па поддоне. Этот каноп выразился в следуюп(ем:

Диаметр наиболее выпуклой части тулова братипы равен сложен
ным вместе: диаметру венца п и о л о в и и е диаметра по,1дона. 11иаче: 
диаметр вепца братины меньше максимально!! выпук-юсти тулова нменно 
па половину диаметра иоддона. Другими словами: половина диаметра
поддона есть мерило максима ibnoii выпуклости братипы по OTiioniennHi 
К ее ве1гцу ”).

•но



‘ 1' “  б р « ’ ’» "ь >  э т о г о  т и н а .  У о « „ „ о  
. ш м а и  д н а н о т р  но «е« х  т „ « х  с . , у , а я х  д . .у „

ио.1> IUOM олодующио еоотиотонии диамотроп: ’
поддон 2 
поддон 2 
поддон 2

«ынук.юсть Тулона 5 
пынуклость Тулона 4 
выпуклость Тулона 4,50

попец 4 
нопец 3 
ненец 3,60.

Братины на поддоне.

Тому, кто знаком с братинами и кому ведомо то впечатление крайнего 
разнообразия форм, какое производят братины, все сказанное может по
казаться парадоксом. Но математика промеров не лжет. И тем несравнен
нее и выше представляется искусство древнерусских мастеров декора
тивного художества, умевших воплощать единый по существу замысел 
в столь разнообразных формах, прекрасно знавших еще невскрытые нами 
законы своеобразной игры светотени и линий и так искусно умевших 
пользоваться ими. Под тем, что мы привыкли называть «фантазией» 
или «свооодпым творчеством» мастера-художника, оказывается стро
гая математическая формула, так называемое вдохновение или изобре
тательность-не преступают векиих осиовпых законов формы, а лишь 
маскируют их, лишь выявляют их в новых воплощениях.

Позволю себе добавить, что этот композиционный закон братип- 
ного делания сурово применялся даже в таких совершенно исключитель
ных образцах, как известная братина Третьякова Оружейной Палаты. 
Если мы обратимся к промерам, то увидим, что сумма окружностей ножки 
и венца этой братины лишь на ничтожную долю меньше окружности 
тулова. Ножка л венец дают 60 сайт., а выпуклость тулова 62 сайт., сле
довательно, мастер отступил от канона всего па 3%. Соблюдался этот 
канон и в братинах, выполнявшихся по русским заказам западными ма
стерами в Гамбурге и Стокгольме.

В свете этого закона или канона композиционного строения рус
ской братины совершенно особое значение приобретает и тот эрмитажньпЧ 
сассанидскш! сосуд, о котором шла речь выше. Сосуд этот оказывается 
созданным по тому же закону, который воплощен в русских братинах 
на стояне Х \ П века. Диаметр ножки стояна этого сосуда равен 3.5 сант., 
диаметр венца 7,5, а диаметр выпуклости тулова около 12 сант., т.-е.' 
почти равен диаметрам ножки стояна и венца (3 ,5+ 7,5= 11 сант.).

Учитывая общее влияние Востока на формы памятников декоратив
ного искусства допетровской Руси, вспоминая сассанидский характер

(5 С б о р н и к  ()р>Ж РЙ 11оМ И п л л т м
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несомненно GbiTouainueii ii Госсии XJI—X lfl некон эрмитажной братины 
и бли;шсть к этой братине одной медно11 братины Нсторичеекого музея, 
нринимаи, наконец, «о инимание восточный склад орнаментики и спосо
бов распределения украшени1( на некоторых русских братинах Х М —• 
Х \‘П иеков, допустимо, как мне кажется, поставить вопрос о возмож
ности происхождения форм p y ccK o i i  братины из Персии.

Вопросы формообр^иования памятников декоративного искусства 
разработаны у нас так мало, а материал так бесконечно велик, так бес
численны истоки художественного творчества, так причудливо скрещи
ваются и нерекренцгваются в искусстве влияния и взаимодействия, что 
при решении этих вопросов необходима, разумеется, сугубая осторож
ность, необходим опыт и знания целого коллектива иccлeдoвaтeлeif.

К  сожалению, 31осква так бедна памятниками древневосточного 
серебра, что в neii невозможно изучать интересующий нас вопрос непо
средственно по памятникам. Но в Ленинграде, обладающем исключи
тельным по богатству собранием восточного серебра, пет того богатства 
образцов братин, каким располагает Москва. Отсюда ясен вывод: по
ставленный вопрос может быть окончательно разрешен, как и многие 
другие, впрочем, только об’единенными силами Москвы и Ленинграда, 
только путем внимательнейшего изучения коллекций Эрмитажа и Ору
жейной Палаты, только поисками новых доказательств, либо опровер- 
жепи11 выдвинутой гипотезы.

В и к т о р П и к о л ь с к и й.

П Р И М Е Ч А Н И Я .

-1 .  А . О р л о в .  Чаш и, государевы. М. 1913.
2. На братинах имеются следующие - надписи (по Описи Оружейной Палаты  

1884 г ., ч. П , кн. 1-я): № 695— первая надпись: «божиею милостию великий госу
дарь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и Белыя Рос
сии самодержец» и вторая надпись—  «повелением великого государя в сию братину 
наливается богсфодицына чаша» ; № 696 имеет только первую надпись братины Ло 695; 
№ 697 «повелением великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича 
всея Великия и Белыя России самодержца в сию братину наливается святейшего пат
риарха чаша» .

 ̂ 8 . По Описи 1884 г. № 694. Не серебряной братине имеется следующая над
пись: «братина государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всея Руси са
модержца; зделана з золото черново которая стоить; на гробу благоверного царевича 
князя Ивана Ивановича».

.4 . А . С п и ц ы  н. Из коллекций императорского Эрмитажа. П П . Две сереб
ряные чаши. «Записки Отделения русской и славянской археологии императорского 
Русского археологического общества» , т . Г Ш , в. I , СПБ. 1906, стр. 270— 274.

б . С о б р а н и е  г о с у д а р с т в е н н ы х  г р а м о т  и д о г о в о р о в ,
*г. I , стр. 409. Н . П . Л и х а ч е в .  Дипломатика, СПБ. 1901, стр. 85.

6. В р е м е н н и к  о б щ е с т в а  и с т о р и и  и д р е в н о с т е й  р о с 
с и й с к и  X ,  М. 1850, № 7, «Опись домашнему имуществу царя Ивана Васильевича 
по спискам и книгам 90 и 91 годов» .

'7 .  Такая именно мысль была высказана Е . Ф. Коршем при обсуждении моего 
доклада на тему нacтoяп^eй статьи в заседании подсекции декоративного искусства 
Государственной Академии Художественных Hajic 22 октября 1924 года.
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ГЕРМАНСКОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В БЫТЕ
ДРЕВНЕЙ 1*УСИ.

(По нескольким предметам Оружейной Палаты).

К  самым удивительным вещам Оружейной Палаты относится кубок 
№ 1162. Он не похож ни на какой другой кубок, и в нем есть что-то осо
бенное, высокое и загадочное, что отделяет его какою-то невидимою сте
ною от всего остального. Исторически о нем известно только то, что в 
1632 году патриарх Филарет благословил этим кубком свою внучку, на- 
ревну Марфу Михайловну. Дальше история кубка не восходит. По стилю 
явно, что он относится к ХУ1 веку, но опорных точек для обследования 
нет никаких, не имеется ни клейм, ни надписей (кроме старой надписи 
о весе), ни гербов, ни каких бы то ни было отметок. Вещь немая, или, 
вернее, она говорит громко и красноречиво, но язык ее непонятен.

И вот в одной из книг, вышедших в Германии после войны и лишь 
недавно полученных в Москве, обнаруживается вскользь, мимоходом, упо
минание об этом кубке. Известный ученый Розенберг, на закате маститого 
возраста, после многих десятков лет научной работы над художествен
ным серебром, как бы передает на проверку и исследование будущих 
поколений итоги своих изысканий, уже признанные им интуитивно, 
но ещэ не получившие подкр.епления данными анализа.

В книге о Ямницерах (Rosenberg, «Jamnitzer», 1920, стр. X) по
путно высказано в предисловии следующее: «если бы мы не были пред
убеждены в пользу ,Ямницера 31Ножеством документальных данных, 
а в пользу Бенвенуто Челлини своеобразием его мемуаров, то, вероятно, 
ассоциировали бы представление о высших мастерах серебряного деля 
с совершенно другими именами, с именем Карадоссо и с именем Луд
вига Круга. Чт5 представлял собою Круг, можно найти только у Нен- 
дэрфера, которого не очень читают, а чем был Карадоссо, можно судить 
только по Челлини, которому не очень верят. Если бы удалось отыскать 
одну из легких, прочеканенных в золоте, тронутых эмалью дощечек Кара
доссо, или фактами доказать, что кубок Лобковица в Рауднице, даро
носица Ашаффенбургского кодекса, чаша с камеями в ризнице св. Антония
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и и кубок V лиидскиохтим и KjiivM.ie iKMio.iiieiibi lipyroM, то мы
имели бы одного нтальниского и одного немецкого мастери, к которым 
могли бы горшдо лучню приурочить HUHiy нотребноеть и культе ге
ниев, чем к >1мницеру и 
к Г>ениеиуто Челлини».

Под уеловным на
званием ч<кубка е ландек- 
нехто.м» нееомненно нод- 
ра.{у.меваетеи данньп! ку
бок, ибо никакой другой 
в Оружейной Палате под 
это название не подхо
дит. К тому же дело идет 
о качественности такого 
высокого уровня, что со
мнений в об’екте быть не 
может. Конечно, Розен
бергом высказано только 
предположение, о д н а к о  
этого довольно. Тьма не
известности, окутываю- 
п^ая происхождение дан
ного кубка, пронизы
вается одиноким, но яр
ким лучом, и станов1ггся 
понятным многое.

Лудвиг (еЧуидель)
Круг (он же Крюгер, 
род. в 1489 г. и умер 
в Нюрнберге в 1532 году), 
был всеобъемлющей ге- 
HuaibHoii натурою эпохи 
Возрождения. Это немец- 
Kuii Леонардо да Винчи.
Он живописец,скульптор, 
гравер и золотых дел ма
стер. Ловидимому, как 
Леонардо, он охватывал 
все, и, как Леонардо же, 
почти ничего не оставил.
Та же печать бесплодия 
запечатлела натуру чрез-
M epnoii широты. Несколько гравюр, подписанных буквами L. К. с кув- 
пппюм между' ними (этот кувшип, «Кгн^», был выбрап мастером, 
как говорящее выражение его фамилии, и дат ему на;шание «мастера 
с кувшином»—«1)ег Meis<er niit dem Kru^e»): эти гравюры, вероятно,

Риг. 1. Кубок Лг 116*2 (предполагаемая работа 
Лудвига Круга).
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способны скорее искяясать представление о мастере, чем его раа’яснять. 
Правда, это единственные достоверные, по все же это случайные остатки 
ого творчества. Круг сам себя расточил. Только современники могли 
чувствовать, чтб за величину он собою представлял. Какая-нибудь олу- 
‘шйность могла бы, может быть, дать разряд этому огромному нако
плению творческой силы, но жизнь мастера быстро проскользнула в
исканиях, и у потомства остался только глухой отзвук когда-то гром
кого имени.

Однако, что-1шбудь из творчества этого крупного художника могло 
уцелеть в числе вещей безымянных, между прочим, быть может, и данный 
кубок. Предположение Розенберга правдоподобно, потому что известно 
достоверно, что Круг с увлечением занимался торевтикой. Мало того: 
это предположение имеет даже вес дока:зательства. Ведь именно оно от
крывает глаза па причину удивительной особенности данного кубка: все 
понятно, если кубок был сделан именно не специалистом-серебреником, 
а художником больнхого искусства. Самая сущность этого произведения 
именно и состоит в том, что оно сделано не приемами привычной тех
ники, всегда несколько ремесленной, даже у лучнгих мастеров,—нет, этот 
кубок весь живой, весь создан, весь сотворен, весь выдуман.'Если угодно, 
можно даже охарактеризовать его так: это диллетантская, гениально 
диллетантская работа, отмеченная тем, что в ней нет профессиональ
ности, и в этом-то именно и заключается причина и обособленности этой 
вещи среди других, и ее очарования. Анализируя кубок, можно вкратце 
отметить в нем следующие признаки:

1) Форма этого кубка не повторяется ни в каком другом; она создана 
художником именно для этой вещи: этот кубок-оригинал, модель. Это 
свойство отмечено в описи Палаты таким выражением: «кубок в виде 
вазы». Выражение неудачное. Это вовсе не ваза, это именно кубок, но 
форма обычного профессионального кубка совершенно измененаниж няя 
часть тулова сужена и сокращена, средняя расширена. Цель мастера 
ясна. Этим приемом выдвинута роль увенчивающей кубок фигуры, той 
самой фигуры ландскнехта, которая придает особый тон всей вещи, 
сообщает ей даже название. Художник пожелал, чтобы это была необыч
ная фигурка, увенчивающая крышку как украшеньице и представляю
щая собою только перерождение пуговки для поднимания крышки. Нет, 
здесь эта фигура задумана как скульптура, и форма кубка приспособлена 
к тому, чтобы не подавлять ее значение, а наоборот подымать его, при
чем однако и размер фигуры выискан так, чтобы не нарушилось господ- 
ствуюп^ее впечатление главной части предмета.

2) Орнаментация серебряного позолоченного кубка мелкими цвет
ными камнями и многочисленными крохотными камеями и н1ггальямн 
из оникса и сердолика. Это удивительно своеобразный прием, очень по
пятный и характерный в эпоху Возрождения с ее увлечением геммами 
и камеями. Он выдуман и применен художником Kpaihie индивидуально, 
т.-е. так, как совсем не встречается у других мастеров и на других'вещах. 
Художник стремился широко использовать этот прием RiaccH4 ecKoii
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идз-1цими от'гуда ясе накладными завитками roTipiecKoii острокра11ча- 
T oii листвы.

3) Самая главная особенность кубка заключается в его скульптур
ной части, в его двух скульптурах, одна нагая в стояне, другая одетая, 
или, вернее, полуодетая—-ландскнехт, а точнее античпьп! воин, на крыше. 
.)то опять таки, конечно, работа не серебреника, а художника большой 
скульптуры, спустившегося временно с высоты чистого искусства к горну 
и чеканам серебряных дел мастерско!!. Характерно для скульптора Гер
мании эпохи Возрождения, что он пожелал испытать себя в обоих основ
ных задачах: в фигуре нагой и в фигуре одетой. Еще характерпее разница 
в трактовке обоих фигур: каждая из них выискана сложною работою 
творчества, но пагая пригибается, припадает к древесному стволу, не то 
старается поддержать его, не то хочет вырвать и поднять его, но в сущ
ности сливается с деревом, стушевывается, заслоняется: какая-то не
мецкая стыдливость, какая-то застенчивость не дает ей полной свободы, 
это нагота северянина, она па половину прячется. Зато верхняя фигура 
дана вся на пока;^: ее поза вызывающая, полная бравуры Ренессанса, и 
автор с наслаждением промоделировал па пей второе естество человека—• 
его одежду, в сущности одну хламиду, по широкую, с смелым узлом скла
док спереди и с пышными рукавами во вкусе эпохи Возрождения. Кроме 
скульптурных исканий, противоположение этих двух фигур, конечно, вы
ражает какую-то идею. Немцы слишком философы, чтобы обойтись без 
осмысления художественных образов. Даже в обычных кубках стоян с 
поддоном очень часто трактуется в виде олицетворения земли с ее тварями 
и гадами, в противовес крышке, которая должна представлять беспредель
ную высь с птицами небес. II здесь в поддоне удержаны традиционные 
мотивы ящерицы, змеи, лягушки, улитки и т. д., есть даже собака, крат
кий синтез всех тварей земных. Самый стоян шображен в виде обычного 
древесного ствола, но смысл контраста, повидимому, иной. Верхняя фи
гура изображает воина с мечом, которьп! весь изогнулся, чтобы как можно 
выше поднять над головой зажатый в горсти красный яхонт (рубин или 
альмандин). Это очень оригинальный мотив, и, повидимому, он-то и дол
жен был осмысливать всю композицию. Этот рдеюнцп! как капля крови 
яхонт, вероятно, олицетворяет то самое рдяное вино, которое должно 
было наливаться в кубок. Воин стоит на кубке хмельно возбужденны!!, 
задорный и кыз1лваю!!^и1[. Контрастом является поддон с его девственною 
первобытностью, с червями утробы земно!!,—там таипственшле незримые 
соки природы, там неиспорченн!>!Й nepRo6!>mii>!ii человек, еще безлнч-
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пый, (чцо ouo6ii^4iiiLiii с природою. Ло стволу 1шерх подымиетея та влага, 
когоран 1фО(*«ечиваот красною искрою в горсти ландскнехта. Бни^у—> 
норвобытность темная и гряаная, но простая и здоровая, наверху про
светленная и пробужденная 1̂ ивилиаация с улуч1пенным способом одур- 
Л1анивапия—вином и усоверн1енствовапным орудием истребления—мечом. 
И обоих фигурах с высокою художественностью тин выбран очень npocToii 
и некрасивы!!, но тем лучше выражаюпщй впутреппее озарение rpy6oii 
природы светом сознания.

Псе перечисленные признаки очень подходят для такого своеоб
разного автора, как Круг. Перед нами работа скульптора, мыслителя и 
искателя. Этот кубок произведение единичное. Лишнее подтверждение со- 
сгоит в том, что кубок ие имеет марки. Он сделан не в цехе, оп не прошел 
через контрольные инстанции, он не нуждался в административных удо
стоверениях, он был совершенно чужд этому миру. Его работа.1 скульп
тор, как работали скульпторы Ренессанса, для себя и по-своему, выявляя 
свое творческое искание, может быть, но чьему-нибудь заказу, но ма.ю 
стесняясь заказчиком, часто действуя ему на нерекор, выводя его из 
терпения своей медленностью, то увлекаясь работою, то остывая к ней, 
1 0  меняя все сначала. Весь такой прием прямо противоположен приему 
профессионала. К  тому же кубок по размеру вышел слишком тяжел. Се
ребро употреблено без расчета.

Можно сделать вывод, что автор кубка, если он не Круг, то кто-то 
очень похожий на Круга, а таких было немного.

Кубок подробно описан в Описи Палаты под № 1162 и был издан 
в «Худож. Сокров. России», 1903, №№ 9-^10, стр. 222 и 263, где автор 
описания верно отметил его своеобразность. В Россию кубок попал, ве
роятно, в виде подарка царю через какое-либо посольство. Наиболее соот
ветствующим временем привоза его в Россию можно предположить цар
ствование Федора Ивановича или Бориса Годунова. Записи о подарках 
этого времени далеко не так полны и не так точны, как записи Х У П  века, 
чем и может объясняться отсутствие определенных данных о времени 
поступления кубка в царскую казну. Вместе с тем заграничные по
дарки этих двух царствований были, повидимому, особенно роскошны 
и обильны.

Во всяком случае появление такого немецкого кубка на столе рус
ского царя в XYI веке вполне естественно.

Более неожиданным является проникновение в древнюю Русь цер
ковных предметов немецкого Возрождения.

Примером такого , проникновения может служить серебряная доска 
в раме, очевидно крышка с переплета евангелия, находившаяся до Рево
люции в качестве иконы в домовой патриаршей церкви ап. Филиппа в 
Московском Кремле, № ]3756 (в Описи 1720 года она в это11 церкви не 
упоминается). В середине изображены сидя, в рост, в сильном рельефе,
4 евангелиста с агнцем в центре, в обрамлении 12 святых, из них двое 
в рост, остальные по грудь, в углах символы евангелистов. Работа че
канами так энергична, что во многих местах доска пробита наскво;)ь,
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С тоян  и поддон кубка  О р уж ей н о й  Палаты №  1162 
(предполагаемая  работа  Л у д ви га  К руга) .
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F’lic. *2. Крышка с прроплота оиангелия, немецкой раооты 1522 года (Ло 1875«).

рр.п,0([> и.кмфажетгн. Ра^пюр 33,5x24,3 (*aFrr. По оброку рамы ориямсмгг 
rpaniiponaif, тут же m.Fpo;iai[a дата «1522». Кс.иг ил куоко Круга так 
nau.rRaPMbiir ла1гд(‘ки(*хт иплнлс» и пд<‘о млггорл iro ллндсьчгохтом, а ли-
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тичпым 1ШИИ0 М в хламиде, то здесь под видом святых подчас выявились 
(ииир., в верхнем ряду апостолы Андрей и Петр) действительно 
настояи^ие ландскнехты с бычачьей Н1еей, ни:жим лбом, налитыми кровью 
н^еками и rpy6oii густой бородою. Характеры и темпераменты вообп^е под
черкнуты сильно: 31атфе11 тяжкодумпо водит пальцем по книге (на.1 ево 
внизу), 31арк (направо вверху)—тин житейского практического мудреца 
в меховой шапке, в глубоком раздумьи запустил пятерню в бороду. Лука 
(налево наверху) флегматически медлешш и глубокомысленно чинит перо, 
пылкий Иоанн с полуоткрытым ртом олицетворяет экста;} (ср. оклад им
перского евангелия в Вене, Розенберг, 3 изд., 30 а. т. I).

Столь же характерный предмет—алтарный ск^хадень (Fliigelaltiirchen), 
обнаруженный в числе церковных ценностей и удержанпьп! от уничтожения 
(e’No 1G013). Он представляет собою низкий япщк с оконцем из стекла, на 
янц1ке укреплен складень из трех створ, средняя створа имеет на себе 
4 места для свечей. С лицевой стороны на средней створе помещено 
накладное чеканное барельефное изображение благовеп^ения, а па боковых 
створах такие же изображения 4 святых женщин, в том числе св. Екате
рины и св. Магдалины. На оборотной стороне на средней створе вырезано 
по серебру в гравюрной манере изображение в пейзаже богоматери кормя- 
п|,ей грудью младенца, а на боковых створах двое святых, вероятно Кон
стантин и Елена. В орнаментации много переживаний готики, вполне 
естественных, если принять во внимание, что в Западной Европе в кубках, 
а тем более в церковной утвари, как-то чашах, паникадилах, кацеях и т. д. 
готика держалась во многих случаях в полной силе вплоть до начала 
XVII века (напр., готическая чаша 1606 года, Розенберг, 3 изд. № 411, f.). 
Наиболее выдающийся художественный интерес представляет гравюрное 
изображение богоматери. Мадонна трактована в смирении и убожестве, 
вдали от людей, в пустыре. Внизу на камне дата: «1566». В углу-направо 
змейка, под нею крохотная монограмма из букв F. R. По сведениям, 
собранным в Музее Изящных Искусств, под руководством Н. И. Ро
манова, А. И. Аристовой, богоматерь воспроизведена с гравюры Аль
брехта Дюрера, относящейся к 1503 году, при чем известно безы
мянное повторение этой гравюры, относящееся к 1566 году, т.-е. к 
тому самому году, которым помечена настоящая гравюра. 31аетер F. В. 
не известен.

I Клейм на складне, как и на евангельской доске, не имеется, что 
впрочем па церковных вещах наблюдается нередко.

Возникает вопрос, каким образом эти предметы могли проникнуть 
в древний русский церковный быт при его отрицательном отношении 
к западному христианству? Как обычное правило, Москва даже не хотела 
узнавать священные изображения в произведениях Запада. Так, например, 
св. Екатерина, изображенная с орудием своих мучений, частью колеса, 
в стояне кубка Оружейной Палаты № 913, описывалась в 1663 году так: 
«жопка золочена литая, на голове венец, в левой руке книга, с левыя жь 

стороны дуга», а в 1676 году «девка в одежде, позолочена, возле ее пол 
колеса с спицами» (Опись Оруже1пю11 Палаты, ч. П , кн. 1, стр. 139).
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in . Ьн>рг1ш, uj00 |miK4Miiibiii jmu-ilio mi карабиие ii пистолетах, пидиесси- 
»ш.\ в 1030 1 . 1 оллаидской асмли гостем Карпом ^Дсму.ппюм (исроитио, 
фан дер'.Мшлеп), был оииеаи (•лe,̂ ’̂lolЦlIм обра.шм: «человек па копе бе
лом, на челонеке одежа ла^юрена, колет лмею копьем» и «люди па копех 
колют змеи» копьем» (ЛкУо 7S(K) и S3 I3) («Иеппик археологии и истории». 
- л , (по., 1911 , стр. НН), Кнапгелисты пе были опоапапы па кубке Л!» 951 
и пашапы «люди чеканные с книгами» (Опись Ор. Jla.i., ч. II, ки. 1 , 
t*rp. 1G<). Адам и Кна па кубке Л« 1071 описаны так: «человек да жена 
литые белые наги, подает нблоко, меж ими травка» или «у дерева два 
человека литых наги, женск пол подает мужску полу яблоки» (там же, 
стр. 235). В виде редкого исключения на кубке Л» 950 оноанапо свянн*н- 
ное и;1ооражение в описи 1()03 г. «па кровле межь столбиков брак в Кане

Рие. 3. хУлтарный складень, немецкой работы 1566 года (Л» 16012).

Iалило11стем» (там жо, стр. ЮН). Крайне характерно следующее обо
значение в описи царско11 ка:и1ы на Ка;]епном дворе, составленной в 1640 г. 
(Л. Викторов «Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых 
приказов». М., 1877, вып. I, стр. 26): «в ящике в деревянном мужик 
в шляпе, волосат, с бородою, да жопка с ребенком на осляте, да собака,, 
вощаные». В этой b o c k o b o ii группе очень легко опознается бегство в Еги
пет святого семейства, но древняя Русь не хотела признавать своей свя
тыни в этой чуждой трактовке.

Каким жо обра:)ом такие же «жопки», «девки» и «мужики»* 
язображепные на описываемых предметах,-вонми в древни11 pyccKnit  
|^ерковный обиход? Это могут выяснить архивные данные, а пока косвен
ны ii ответ па этот вопрос дают недавно опубликованные лаписки Ген
риха Шгадена («О Москве Ивана Гро;1пого», Москва. 1925, стр. 63).
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и них между ирочим гопорится следующее: «на этой реке (Коле) oini 
((h’poriuioubi) торгуют с голландцами, антверненскими торговыми людьми 
и другими заморскими. Сюда голландцы и антверпенские (торговые люди) 
привезли несколько сот колоколов, которые были взяты из монастыре!! 
и i^epKBeii, и всякого рода церковные украп1епия—>ве!!чики, светильники 
от алтаре!!, мед!!ые ре!петки с хор, церков!!ые облачения, ка;щлы1ицы 
и М!!ОГОе М!!ОЖесТВО ПОДОб!!!ЛХ ве!!^ей». В этом ука:ш!!!ш важно не только 
уста1!овле!!ие.самого факта, ! !0  и характеристика об’ема данного явления. 
<)каз!лвается, за!!ад!!ая церков!!ая утварь ввозилась в Россию XV'I века 
|{ огром!юм количестве, в таком количестве, что хоть что-нибудь из этого 
ввоза долж!ю было бы уцелеть до пастояп^его времени. Причина такого 
ввоза очень понят!!а. Реформация обусловила в Северной Европе массо
вое уничтоже!!ие предметов культа. Как отражение Реформации, возн!1к 
;)кспорт так!1х !!родметов, чтобы в!лручить за них хоть что-нибудь против 
цены металла. II напор этого ввоза был так значителен, а соблазн приоб
рести цен!!ую вещь задешево был так велик, что временами даже древняя 
Русь не в состоянии была противиться искушению, и, вероятно, таким 
образом иностранные церковн!ле предметы просочились во множестве 
случаев в толщу древнего русского быта. Из того, что уцелело, можно 
привести, как примеры, следующие предметы, которые могли попасть 
в Россию с Запада в то время. В Пскове проф. П. В. Покровским («За
метки о памятниках псковской церковной старины», «Светильник», 
1914, №№ 5 --6 , стр. 7—‘10) .описано паникадило, найденное в 1911 г. 
в Островском уезде на дне озера, причем приведен ряд аналогий этому 
предмету и упомянуто об указаниях на западное его происхождение. 
Внешний вид этого паникадила (таблица 1 того же издания) достаточно 
определенно свидетельствует о западных готических его элементах. Там же 
(стр. 37) описывается медное блюдо Успенской Пароменской церкви, от
носимое к XYI веку и безусловно западное. Близкое к нему блюдо указано 
в б. Музее Спб. духовной академии, а другое близкое блюдо находится 
в Оружейной Палате под № 2793; оно происходит из собрания Погод1ша. 
Подобные предметы далеко распространились по России. В частности не 
миновали они 31осквы и достигли Сергиевской лавры. Два большие пани
кадила, там находящиеся, одно с явным и блестяще выраженным харак
тером готики в б. «покоях», другое в Трапезной церкви (в настоящее 
время трудно доступное для обозрения, как находящееся вне музея), 
невидимому, особенно подходят к признакам того импорта, на который 
указывает Штадеп.

Kpaiine характерно, что все эти предметы относятся ко времени 
не позже XVI века. Ту же грань не переходят и церковные предметы, 
описанные выше. Возможно, что они были выброшены из Западной Европы 
Реформацией. Пх судьба, повидимому, св1гдетельствует о явлении, кото
рое повторялось в истории более-или менее периодически. Время от вре
мени возникали сильные иконоборческие движения. Масса предметов 
уничтожалась бесследно. Постепенно это движение успокаивалось, а 
искусство отыскивало новые пути. В виде промежуточного явления на-
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блюда шсь полоса, когда иримоо уиичтоничпю заменилось продаже!! и 
сбытом па более или мепее отдаленные рынки, с целью ныручки не только 
цены материала, но и стоимости художественной обработки. JJ XVI веке 
волна уничтожений, секулирилаций и т. д. в конце концов выбросила 
в Россию и;| Германии и и;» Нидерландов множество нрои;шедений искус
ства, и иовидимому некоторые иа них уцелели доныне, характери.^уи в м}» 
зеях эпоху Возрождения.

В Оружейной Палате, на ряду с предполагаемым творчеством Круга, 
зтим захватываюн^им, глубоким, сложным и блестянщм воплощением 
немецкого Генессанса, евангельская доска XVI века характеризует уклон 
в сторону реализма, а гравюра Мадонны выявляет присущую истории 
германского искусства струю тихо-скромной сантиментальности. В смысле 
приемов в гравюре применен легкий штрих резцом, в барельефах евангель
ской доски—сильный и смелый удар молотом по чекану, а в кубке Круга 
на первое место выступает лепка, восполняемая литьем, резьбою и ювелир
ной отделкой. , . •

♦* *

Полученный во время печатания настоящего «Сборника» только 
что вышедший третий том книги Розенберга^ «Вег Goldschmiede Merkzei- 
chen», 3, 1925 г ., дает ряд новых данных о Круге. Оказывается, предпо
ложения о его работах развиваются и укрепляются. По отношению к кубку 
Оружейной Па1 аты мысль об авторстве Круга была впервые высказана 
Г. В. Брауном в статье, появившейся во время войны в1915 г., в «Mit- 
teilungen fiir vervielfal igende Kunst», стр. 45—47; фигура на крышке 
кубка казалась Брауну позднейшим добавлением, но Розенберг считает 
ее подлинной. Н действительно, верхняя фигура качеством исполнения 
не только не уступает никакой другой части кубка, но, наоборот, едва ли 
не превосходит все остальное: как у1газывалось выше—в ней завершение 
всего художественного замысла. У Розенберга эта фигура вызывает не
доумение: он называет ее «ландскнехтом», сопровождая это название 
вопросительным знаком. Действительно, какой же это ландскнехт,> 
когда он одет в одну рубашку, с голыми ногами, в сандалиях, завязан
ных ленточкою? Это не только не ландскнехт во всей типичности этого 
рода войска, но даже не воин вообще, это аллегория и фантастика, это 
фигура-идея. Розенберг не вполне точен, когда указывает, что в руке 
фигуры чаша (Becher). Никакой чаши у юноши нет. В его руке алый 
камень-самоцвет в оправе. В кисти руки видно нечто в роде стебелька 
и скорее можно было бы считать камень за и 10бражекие виноградной 
ягоды. Ясно одно—и тут замысел аллегорический: перед нами символ вина. 
Камеи, которыми пользовался Круг, вероятно доставлялись в Нюрнберг 
в готовом виде; они вырезывались из раковин, происхождение их фран- 
цузско-фландрское, и отчасти они вероятно исполнены в Дьеппе во Фран
ции. Украшение серебра камеями было в Нюрнберге в моде в течение 
какого-то очень короткого промежутка времени. Сам собою напрашивается
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«опрос, по квел ли эту мo;^y именно Круг, и не исчезла ли она так легко 
именно потому, что подобное применениэ камей отражало не только 
ooH^fii стиль, но и личный нкус очень своеобразного мастера? К  тому 
же кубок украпкч! не только камеями, но и резными сердоликами, бирю
зою и яхонтами (рубины, альмандины или турмалины). Б нижнем

но краю поддона, очень мелкие яхонты образуют звездочки, 
закрепленные в середине нпифтом. Этот прием составляет разновид
ность «холодной» эмали; он встречается очень редко и требует боль- 
нюго технического мастерства. Бесь кубок вообще представляется со
вершенно исключительным не только но выдумке, но и по тщ атель
ности работы.

Однако личность Круга в свете новых данных как бы несколько 
теряет в титаничности она входит в рамки времени и места. Круг—пред
ставитель целой семьи ювелиров, медальеров, серебряных дел мастеров. 
1од его рождения остается неясным, и Розенберг обходит его молчанием, 
ограничиваясь указанием, что старшин его брат родился около 1485 года. 
На художественную деятельность Лудвига Круга имеются указания уже 
в 1614 году, а в 1522 г. он вступает в число мастеров. При наличии таких 
данных хотелось бы думать, что кубок Оружейной Палаты испо.лнеп 
Кругом именно в этот промежуток времени, приблизительно между 1514 
и 1522 годами, т.-е. во всей свежести большого таланта и в по.1 ной сво
боде исканий, во всяком случае ранее вступления в более или менее ря
довые условия работы в цехе.

 ̂ Основным ис^рчникрм для определения стиля Лудвига Круга яв 
ляется рисунок Ашаффенбургской рукописи 1525 года, где изображен 
кубок (Розенберг, табл. 73), отчасти схожий в стояне и поддоне с кубком 
Оружейной Палаты; на срезе сука видно клеймо, , состоящее из, букв 
L. и К ., между ни]>̂ и ваза с цветами.

Кроме этого рисунка, к работам Круга возводится еще другой ри
сунок из той же рукописи, изображающий корабль, украшенный камеями, 
а также еще два предмета, сохранившиеся не в подлинниках, а в изобра
жениях. К  его школе или мастерской причисляется до семи разных 
более или менее спорных, вещей. ’

Самому Кругу приписываются только четыре предмета: кубок. Ору
жейной Палаты, кубок в ризнице собора в Пад^е, кубок в Национальном 
Музее в Будапесте и кубок князя Лобковица в замке Раудниц в Чехии; 
впрочем последний в 1922 году украден и исчез из вида.

. Особенно отмечается близость Круга к Альбрехту Дюреру. Нодчер-
кивается, что отец Дюрера был серебряных дел мастером, и сам Дюрер
прошел в мастерской отца полную школу этого дела. Б тесном Нюрнберге
Круг и Дюрер-современники, тесно переплетенные всяческими узами
;)ти узы так тесны, что еще в 1489 году Дюрер-отец п Круг-отец, оба
совместно, получали заказы от герлгапского императора. В кубке Ору
жейной Палаты отмечается сходство narofl фигуры с одною‘ш  фнгуп
па раме картины «всех святых » (Троицы), 1611 года, нсполпенной по рп- 
гунку Дюрера. , *
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Итак, It итоге получается такое яплеиие: iipoiiiine^eiiiie иекусстна, 
11а\оди1цее(‘}1 ч очень Teenoii епяап с иеликим художником ]1омецкого J{o;j- 
рожденнн, ;)а11ечатленное необыкноиепиым с»оеобра;)нсм и отражаю1цее 
Фа^еювекие настроении »Toii инохн, обнаружииается н дpeltнei^ Гуен, 
н обетанонке теремон и кели11: мы ааетаем его в руках патриарха Филарета, 
1ф>чающего эту драгоценность cnoeii малолетней внучке.

^^>евпяя Москва лишь смутно могла отдавать себе отчет в его идей
ном содержании, но живо воспринимала важпейппп! элемент в искусстве— 
качество.

Д м. II в а и о в.
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ФПННФТЬ УСОЛЬСКОГО ДЕЛА.

В истории искусства русской эмали особенно существенным является 
вопрос о значении местных центров производства эмали именно потому, 
что в некоторые моменты на общее развитие этого искусства в значительной 
степени влияли достижения местных центров эмальерного производства • 
В этом отношении прежде всего приходится отметить «уеольское фини
фтяное дело», пшроко развившееся в Сольвычегодске, а затем и в других 
вотчинных владениях «именитых людей Строгановых». В древней Гуси 
усольская финифть, благодаря характерным своим особенностям, в от
личие от других вещей, украшенных эмалью, отмечалась в древних опи
сях и документах под рубрикой предметов «Усольскаго д'Ёла». Что же 
давало возможность Строгановым поставить это дело настолько хорошо, 
что оно было известно не только по всему Северу, но даже и в Москве?

Уже Флетчер, говоря о Строгановых, отмечает, что «у них были 
свои лекаря, хирурги, аптекаря и в с я к и е  р е м е с л е н н и к и  
и з  г о л л а н д ц е в  и д р у г и х  и н о з е м ц е в .  Говорят, что 
царю платили они ежегодно 23.000 рублей, почему им и дозволено было 
производить торговлю 2). К  этому мы прибавим, что Строгановы за 
усмирение восставших черемис, остяков и башкир получили от ИБана 
Грозного «за их верные службы» право добывать на рудниках олово, 
медь, железо, свинец и проч. металлы, на что до этого обыкновенно 
имела право только одна Москва. Наличие больших средств давало воз
можность Строгановым не только иметь у себя лучших иностранных 
мастеров, но также и приобретать целый ряд таких предметов церковного 
обихода, которые могли служить образцами для местного производства. 
Об этом говорит, между прочим, современник Якова и Григория Лникие- 
вичей Строгановых, опричник Ивана Грозного, Генрих Штаден ^).

Все это дает нам довольно ясное представление о могуществе Стро
гановых, к которым в критические минуты не ра;з обрап;а1 ись и сами 
Московские цари, делая довольно крупные займы, необходимые на неот
ложные нужды государства. Будучи довольно предприимчивыми людьми, 
Строгановы поняли, что хорошо поставленные производства дад}т им 
возможность завладеть торговым рынком. С этою целью они выписывают
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ниосграицон и станят на широкую ногу но только добынаюи^ую 
I омы1нл( ннонь местного кра)[, все раснпгрня продолы своих владони!^, 

но уделяют не меньнюе внимшпю и прои;шодству художественных пред- 
ме'гов, Ьслп мы ближе ноанакомимся 
с характером этого нрои.ии)дства, 
то увидим, что среди нредметов 
декоративного искусства, вышедших 
пл мастерских Строгановых, далеко 
не случа11ноо место занимают пред
меты доманшего обихода, имею
щие чисто утилитарное значение (эта 
черта является особенно характер
ной для Строгановых—люден чисто 
практического склада), В списке 
этих вещей мы найдем серебряные, 
залитые роспиенон эмалью, чашки, 
вилки и ножи, коробочки для румян 
(см. рис. 1), ларцы для женской туа
летной мелочи, разных сортов пуго
вицы и проч.

Среди экспонатов Музея Ору
жейной Палаты имеются несомненные 
произведения «усольского дела». Это 
прежде всего «ставик» 1695 года 
с ножами и вилками, поступивший 
из собрания б. Патриаршей ризницы 
(инвент. № 15266). (См. рис. 2).
В Архиве т. н. Патриаршего Приказа 
имеется следующее описание этого 
предмета: «205 г. (1697) сентября 24
прислано св. n a T p ia p x a  из келейныя казны въ домовую казну въ Ц 'Ь ну 
ставикъ съ ножами и съ вилками обложенъ сребромъ на немъ личины и 
травы р-Ьзньш м'Ьстами золочены, а полоски длинные и поперешпые 
разные золочены сплошь, па полоскахъ въ кружкахъ травки и личинки 
и па нокрышк-Ь въ кругу личинки жъ наведены финифтом; а въ ставик-Ь 
10 ножей У с о л ь с к а г о  д - Ь д а  черенья серебряные прор'Ьзные 
золоченые, на череньяхъ травки и личинки наведены финифтом; да двои 
вилки черенья гладкие травчатые наведены финифтью, наконешшкп 
серебряные золочены, па нихъ травки наведены финифтью ж ъ, а за тотъ 
ставикъ съ ножами и съ вилками въ келейную казну внесено 20 руб.» ^). 
Сравнение этого описания с находящимся в Оружейной Палате ставиком 
убеждает в их полном, доходящем до мелоче1г, совпадении.

Самый ставик, предна;зпаченный для хранения столовых ножей и 
вилок, выпилен из куска липового дерева и обложен серебром, украшен
ным личинами с росниспой финифтью. Форма ставика в виде опрокину
того вверх основанием конуса расчитана так, что по снятии крышки зрп-

Рие. 1. Коробочка для румян XVII в. 
Исторический Музей.

7  r f io p iii iK  О р у ж р й п п й  Н п л п т ы .
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TtMb должен унидоть богато украшеииыо финифтью черенки ноже!! и 
нилок. ^^десь, как почти но нсех других ненках «уеольского дела», необ
ходимо отметить уменье усольеких мастеров дое/тгать крупных декора-

тинных эффектон нри минимальной затрате 
средств: простая линовал болванка, обтя
нутая весьма TOHKoir пластинкой серебра— 
вот и все, что было под руками мастера. 
Он так тонко и с таким знанием рисунка 
нанес на плотной глади серебра стебли трав 
и в особенности аллегорические изображения 
времен года, что эта работа может быть от
несена к лучшим обра;}цам резьбы по метал
лу. Не только на описываемом ставике, но 
и на трех известных нам других с точ
ностью повторяется одна и та же комби
нация рисунков, при чем на всех K oirryp  ри
сунка намечен чеканбм мягкой плавной ли
нией, наведенной с обратной стороны, и лишь 
тонкая штриховка деталей нанесена резцом 
дополнительно с лицевой стороны. В ниж
ней части ставика размещены в четырех 
секторах удачно скомпапованные стебли с 
тюльпанами, а выше над ними аллегори
ческое (не полное) шображегае времен года:
1) зима—«старик, греющий на костре р>тси,
2) осень—^богиня держащая в руках весы и 
меч, 3) и 4) весна—^изображение младенца, 
держащего большудо ветвь с тюльпанами 
(почему-то последнее изображение повторено 
в двух секторах). Даже при поверхностном 
рассмотрении этих шображений отмечается 
большое их сходство с проговедениями гра
верной техники того же времени.

На местах перекрестья полосок прикреплены накладные клейма, 
имеющие по краю сканный обвод. В середине клейм в кругах, также об
веденных более тонкой сканью, налита белая финифть, имеющая роспись 
то желтых тюльпанов с сочными зелеными листьями на ветвях, то «ли
чин», т.-е. изобралгепип голов юношей и девушек с темными вьющимися 
волосами, спадающими до плеч. Отметим, что эти юноши, имеющие . 
весьма характерное одеяние, сделаны, невидимому, под большим влиянием 
каких-то рисунков явно западного происхождения. На крышке ставика 
прибита круглая выпуклая пластинка, в центре которой также по белому 
фону сделань! шесть личин — чередуюнщхся мужских и женских 
голов, разделенных ветбями, закапчиваюпцгмися б.Атонами тюль
пана; Kpaii накладки украшен сканными кружками, залитыми цветно!! 
эмалью.

Рис. 2. Ставик для ножей и 
вилок, работы 1695 г ., Оруж. 

Палата, № 5266.
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1’и*.ц| CUM (‘таиик но гдоржиниостн примеисчпт ножег еще цока
ла i'lo i несколько ироетонаты.м, то черенки килок и и оеобенноети ноже11 но- 
1>ажаип’ нркоетыо краеок и тонкостью рисунка. (С'м. рис. 3). Для того, 
чтооы сильнее подчеркнуть и нынкить значение красок финифти на черенках 
ноже11, мастер нокрыиает золотом гладкую нокермюсть обнодои на краях 
черенкон («наконечникои»—как сказано н описи), а caMbiit черенок делает 
прорезным, coiiepuieniH) удаляя фон, незаполненный эма.1ью, и тем самым 
усилниа)! значение ноеледне!!. Тонкая скань обрисовыкает контур веткей 
тимьпанов, лежапц1х на черенке, четко ра;ифаничивая поверхность pa;j- 
личпых красок эмали. Личины на черенках ноже11, расположенные по одной 
с каждо11 стороны, имен>т совершенно тот же характер, что и.личины па 
ставике. В центре одного из черенков ножей в круге нарисован картуш, 
окапчиваюпщйся по 
бокам двумя маска- 
ронами с вытянуты
ми языками.

Что касается 
черенков вилок, то в 
отличие от пожей omi 
не прорезные, а глад
кие, сплошь залитые 
эмалью, при чем по 
белому фону спи
рально расположены 
сочные цветы тюль
панов, держащихся на 
топком стебле почти 
без листьев; цветы, 
чередуясь, размещены 
головками то вниз, 
то вверх. Преобла
дание белого, сильно 
выступающего фона, 
делает финифть более 
пестрой.Верхний край 
черенка, непосред
ственно примыкаю- 
n^nii к вилке, густо 
обведен CKannoii се- 
ребряпо!! проволоч
кой, что создает хо- 
ропшй переход к же
лезным частям вилки, имеюп^им довольно СЛОЖНЬП! фигурны!! рису!юк.

Но менее значительным пам}1тпиком в области усольского фп!шфтя- 
!ЮГо дела нужно считать серебря!1ую чарку, xpaпя!!^yюcя в р1гз!!И!̂ е б. Бо
рисоглебского монастыря гор. Дмитрова Московской губер!!1ш, почти

Рис. 3. Ножи II вилки с усольской финифтью. 
Оружейная Палата.
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сплошь залитую ропшсион фпинфтыо. (См. рис. 4). Эта чарка является не 
только точно датированным памятником, но на neii указано даже и место ее 
возникновения^(Ч)львычегодск. J)to пока что единственный памятник 
усольского дела, на котором мастер счел необходимым отметить место 
его происхождения. С точки арония oGnteii формы дмитровская чарка 
в целом повторяет нередко встречаюнщеся в Х \‘П веке формы чарок. Здесь, 
пожалуй, липп. следует отметить изысканную линию контура «пелюсти» 
(т.-е. рукоятки), неоднократно применяю1ц>'юся в других вепсах усоль
ского дела ®).

центре чарки в кругу, залитом белой эмалью, помещен картуш 
барочного характера, в центре которого в овале имеется след}юн;ая над-

Рне. 4. Чарка 1690 г. Быв. Борпооглебскпн Дмитровский монастырь.

пись, сделанная также эмалью: «198 (1690) года сроблена сия чарка у 
соливычегоцк...» Верхняя и нижняя части картупш, скомпанованы в виде 
пыншых завитков стилгсшванных зеленых листьев, по бокам располо
жены две старческие головы, высунувпше кверху я;}ыки. Kpaii круга имеет 
сканную обводку, топко сплетенную ш  серебряной проволоки в виде вере
вочки.

По сторонам круга, как бы стилизуя цветок, мастер ра;шестил две
надцать лепестков, залитых эмалью, при чем в каждом т  них изобра;п1л 
по ветке, зaкaичивaюп^eiicя желтым цветком тюльпана, а в промежут
ках между лепестками выпустил двенадцать густо-по;шлоченных луче11. 
и  отличие от схематично npocToii и ncnoii композиционной разбивки ли
цевой стороны caMoii чарки, помеп^епное па пелюсти изображение ста
рика, держащего в руках свиток, кажется несколько тяжеловатым; на
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fm iT K e iiMt4*T0)i начало iiucTom iiiu  встрочающогося иа чарках иарсчепия: 
«но унипантеен инним»...'^) (истальиаи часть, на;^ниси, «место с довольно 
значительным участком эмали на нелюстн, утрачена). Иеревернуи чарку 
вверх дном, мы увнднм в центре в кругу c u h h ii  цветок и также двенадцать 
лепестков, в которых чередуются то синие, то желтые тюльпаны; на 
ооратно11 стороне нелюсти номен^ена ваза с цветами лселто-оранжевого 
цвета. Близкое сходство с вышеописанным памятником как в характере 
самой финифти, в подборе красок, так и в орнаментике, доходящее до 
полного повторения одного и того же мотива (ср. картуш с маскаронами 
на черенке ножа), указывает, насколько определенны и стойки были худо
жественные приемы усольских местеров.

Характер эмали дмитровской чарки приближает нас к целой группе 
родственных ей памятников. К  их числу следует отнести наиболее рас
пространенную группу серебряных чашек^ украшенных рисунками по 
финифти, миниатюрного письма, трактующими различные аллегорические 
сюжеты в роде «пяти чувств», «знаков зодиака», «времен года», би
блейских и ветхозаветных сцен, например, «Суд Соломона», «История 
Ноя», «Сотворение Адама» и т. п.

Для более полной харатеристики усольской финифти, кроме описан
ных иамятпиков, считаем необходимым указать на четыре, исключительные 
по своей красоте сере
бряные чашки (см. 
рис. 5), поступившие в 
Оружейную Палату из 
б. Патриаршей ризни
цы, которые еще в 
древних описях значи
лись работами усоль- 
ского дела ®), а также 
на угольник от оклада 
евангелия работы кон
ца Х\*П века из б. со
брания Боткина ^°).
Особый интерес пред
ставляет именно этот 
угольник с изображен- 
нпем евангелиста Луки, 
т. к. в нижней части 
изображения прямо на 
финифти имеется над
пись : «писал усолец
пконописец». Значение 
этого памятника уси
ливается тем, что благодаря ему почти безошибочно удается определить 
также особую, не менее характерную, группу росписпых эз1алей, содер- 
и:ап^их лицевые изображения и чан^е всего встречающихся в предметах

Рис. 5. Чашка усольской финифти. 
Быв. Патриаршая ризиица.
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lU'pKomion упшри. ( реди иос к^дццх необходимо ука;1ать па оклад сваи- 
le.iiiH работы 1G93 года (рис. G и 7), иоражаюищй тонкостью и артистич
ное гьн) liLiHo.iHCMniH эмали (сианголио иостунило в Оружс]1ную lla ia T V  jij

Put*. «. Деталь оклада евангелия 1 «U8  г. Ору*. Палата, .V. 13703.

церкви б. Шереметьевско!! больницы в Москве-^инвент. Opy^eiiHoii Па
латы Ло J3703 11).

]»аамеры статьи не позволяют остановиться подробно на этих двух
Kpaiine любопытных груп
пах предметов, а также 
целом ряде других 1глве- 
стных нам памятников, 
раскрываюпцгх творчество 
усольских эмальеров в мо • 
мент его пышного расцвета.

Необычайная редкость 
датированных вeп^eй усоль- 
CKoii финифти, а также 
необходимых а р х и в п ы х 
материалов, [выявляюп(иv 
псторию развития этого 
дела, K p aiin e затрудняет 
исследование указанного 
вопроса. Однако, на ос
новании систе.матического 
ана.игза вьппеопнсапных 
предметов. п\-тем их срав
нения с аналогичными 
нам}ггпиками, удается сде
лать целы11 ряд суте- 

„  ,  стяенных выводов.
Нииоолсо характерно!! особпиюстьк. .vco.ibcKoii финифти являетш 

<|»10о<.ра;ты11 подпор красок, положонных на белоснежном (северном)
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Ч аш ка усол ьского  дела XVII века 
(О р у ж ей н ая  П алата, №  10.986).



<l»ouo а м а ш .  }l|)Kui*Ti> (*11и о-гол}б ы х , н (‘;к и о -ж о .1 т ы х  ( ij о с о б о н и о с т и  н и.ю- 
о р н ж с м п ш  т ю л ы и ш о и )  и  Л(ЧИЧ1ЫХ ТОНОП, Д0Х0ДИ11Ц1Х н у т о м  с о о т и о т с т п у ю -  

1Ц0 И pa^ioiMKif д о  T o iiu a i i i i i i tx  п и т и с о » ,  и к р а о о ч и и м  о т н о ш е н и и  б о л ь т о  

н с е г о  и а н о м и н и о т  к е р а м и к у  у т о г о  н р е м е н и  .
Необходимо также отметит!, донольпо большое илииние на уеоль- 

екую финифть ;)анадно11 граторы, ека;]атнееел не только и ныборе еюже- 
то«, но и в o e o 6 o i i  манере рисунка. Па отдельных лепестках цпето», восо- 
бен1[ости в тенях, видна типичная, чан^е всего перпендикулярная штри
ховка, панесенная уверенио-графичиыми линиями, обычно встречаю- 
Ĥ iuicH в гравюрах на дереве и нридаюп^ая.всем орнаментальным мотивам 
како»1-то илоскостнын характер. Это сходство с rpaB iopo ii  так велико, что 
некоторые предметы усольско!! финифти производят впечатление иллю- 
минованнои гравюры.

Как известно, западная гравюра была в древне!! Гуси в большом 
употреблении (т .и . фряжские листы, эстампы и куншты). В большом обра- 
1!̂ е1!ии была также иллюстрированная библия Пискатора (серед. Х У П 'в .), 
которая служила основным образцом для мастеров Оружейной Палаты, 
а один довольно впдньп! живописец того времени—Салтанов—даже учил 
по ней своих учеников ^3).

Гораздо большее влияние, по нашему мнению, на усольскую финифть 
оказали находившиеся также в широком распространении различные 
космографии, содержащие обильный иллюстративный материал, из ко
торых художники могли заимствовать целиком типичные для усольской 
финифти изображения животных и растений

Па ряду с западной гравюрой были в большой моде и издания Киев
ской печати, в которых видим необычайный расцвет орнаментальных 
мотивов, столь свойственных также усольской финифти. При наличии 
у Строгановых западных мастеров, появившихся, как можно предпола
гать, в качестве учителей, указанное влияние становится вполне понят
ным. Мы также, однако, склонны думать, что на ряду с западными масте
рами в Усольи работали выходцы из Юго-Западной Госсии. Это пред
положение подтверждается тем, что на описанной нами дмитровской 
чарке имеются довольно явные указания па этот счет ; сходство моти
вов, применяемых на усольской финифти с некоторыми мотивами гра- 
в!ор южной печати, еще больше укрепляет такое предположение^®). Со 
стороны техники усольской финифти следует отметить уменье мастеров 
заливать и расписывать разноцветно!*! финифтью довольно большие пло
скости, имеюпще сферическую поверхность (папр., серебряные чашки 
до 14—>17 сант. в диаметре), что при двухстороннем покрытии плоскости 
эмалью, с ее ра:?личпым коэффициентом плавкости, являлось делом до
вольно трудным. При этом эмаль в большинство случаев накладывалась 
ими бе:1 ВСЯКО!! предварительной Нодготоцки заливаемо!! плоскости— 
никакой заштриховки последне!! гравером, насколько нам известно, не 
применялось. Совершенно иные приемы укрепле!шя эмали практпкова- 
л!1сь в это время в Центре, где мастера дагке caMoii Оруже!1иой Палаты 
остроумно использовали для указанно!! цели способ углубле!И!я плоскости
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резцом, путем иаиееоини ни нее, наиример, складок одежды, каковые были 
ипдцы под стекловидной массой прозрачной эмали Обладая хорошо 
р11звнтой техникой сканного дела, усольские мастера для закрепления 
имали на плоскости нередко прибегали к употреблению скани, служив* 
шей вместе с тем и своеобразным обрамлением различных орнаменталь
ных мотивов.

Совершенно очевидное влияние западных мастеров, а также, может 
быть, выходцев из Южной России нисколько не помешало усольцам со
здать свое собственное, чисто местное—>ceBepuoe искусство декоративной 
эмали, обладающее настолько специфическиvin чертами, что предметы 
усольского дела не могут быть выведены за пределы этого точно очерчен
ного круга и , наоборот, указанные влияния служили лишь необходимым 
условием для их развития

В связи с этим нам хотелось бы отметить еще одну особенно хара
ктерную черту усольской финифти—это довольно обильное применение 
миниатюры, встречающееся в целом ряде вещей, которое можно поста
вить в связь со строгановской школой иконописи. В области росписной 
эмали эта особенность усольского финифтяного дела имеет совершенно 
исключительное значение, т . к. началом миниатюрного письма на фи
нифти обычно принято считать работы известных миниатюристов Гри
гория Мусикийского — «конторы мануфактурныхъ д*лъ фени4>тено1г 
работы мастера» (Москва—1709 г.) и Андрея Овсова, появившихся 
несколько позднее , а их работы мало чем отличаются от работ из
вестных западных мастеров. того времени.

Большинство дошедших до нас памятников усольской финифти 
по их стилистическим особенностям должно быть отнесено к последней 
четверти XVII века, при чем почти все они свидетельствуют о полном 
расцвете уже сложившегося мастерства. Наиболее раннее упоминание об 
усольцах, обративших, повидимому, на себя внимание уже как на извест
ных мастеров серебряного и , судя по работам конца ХУII века, финиф
тяного дела, относится к 1653 году, когда Москва выписывает к себе для 
работы окладов на иконы б. Успенского Собора пятерых мастеров: 1) Ва
сильева Т о м и л к о с е р .  чек. «Сольвычегодец», 2) Герасимова Борпско — 
Усолец сер. «чекани не знал», 3) Козлова Офонку —> усолец «чеканп не 
ум-Ьлъ», 4) Назимова Петрушку—>усолец «чекани не ум-Ьлъ», б) Суво
рова Федора Прокофьева—выписан в Москву «от СоливычегоцкоШ>
Так как в большинстве случаев серебряных дел мастера одновременно 
были и чеканщиками, и эмальера^ш, и сканщиками, то отсутствие ука
зания на принадлежность мастеров к финифтяному делу, как к таковому, 
надо думать, особого значения не имеет п, наоборот, упоминание о том 
что мастера «чекани пе знали» или «неумели» заставляет скорее всего 
впдеть в них эмальеров.

После блестящей поры расцвета, как и всегда, в искусстве наступает 
эпоха некоторого упадка. Дошедшие до пас памятники ХМ П века сравнп- 
тельно мало прибавляют к изумительному мастерству усольских эмалье
ров ХУП века. Обычно панболее типичным для произведений эмали
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XN 111 ut'Ku iipiiiiHTo считать иоиилоиио одиицио'гиой, iipeiiMyiuocTuoiiiio 
CKMoif, амали со штамиованными серебрипыми накла;шами. В усольской 
4|»|11ифти ата манера работ стаионится особенно аамотно1г глаиным обра
зом в 80 90-х годах Х>‘111 столотил, нрл атом гора:1до чан<о встречаются 
иамитника ̂ в которых вместо серебряных накладок но белому фону имеется
pocHucHoit орнамент, выполненный эмалью зкелто-аолотист1»1х и ;^еленых 
тонов

Ириобретенное усольцами мастерство, конечно, не могло быстро 
исчезнуть. Ес.'1И мастера теперь уже не моглц пойти по пути дальнейшего 
раав1<тия финифтяного дела,то все-таки они сумели еще падолго удержать 
его па такой высоте, что оно, как и нрелще, было хорошо швестно 31о- 
скве. Когда Великий Устюг, ставший местным центром, потребовал от 
1‘ольпычегодска передачи в свое заведываиие сольвычегодских серебряных 
и фипнфтяпых дел мастеров,то Москва, как можно предполагать, в це^лях 
сохранения индивидуальных особеппостей работ сольвычегодских ма
стеров, не сочла вшюжпым этого сделать 22). До самого конца XVIII века 
в С ольвычегодске пpoдowlжaлoeь искусство фипифти, хотя оно, по описа
нию современника «природного] меп^анипа‘'гор. Сольвычегодска» А. Сос- 
скина “3), уже мало чем напоминало прежнюю финифть: «до днесь», пишет 
он, «въ опомъ город'Ь Соли Вычегодской эти мастерства суп^ествуюттл, 
токмо противъ древности съ такою отм-Ьною, что скань набирается па 
гладь безъ фипифтовъ, а финифтъ, д'Ьлаемой зд^.сь и иностранной, на
лагается па м1;дь и на него выбивкою въ топчаишпхъ штукахъ золото 
и серебро всякими переводы и фигуры изображаемы бываютъ и святыя 
лица п^ подобие муссийского художества и т окового мастерства выраба
тываемы бываютъ въ посуд-Ь, въ в^ппахъ, а прочил разныя вещи, кото
рый и въ пып'Ёшпия времена въ знатности не токмо у граждапъ, по у 
господъ дворяпъ, чиповниковъ, а наипаче у знатпыхъ особъ. А когда 
предки господъ бароповъ Строгановыхъ въ Соли Вычегодской житель
ствовали, тогда при домахъ ихъ многия дхастерства существовали для 
украшения церковного благол-Ьпия, коего они весьма любители были, 
что видно изъ церковныхъ сокровищъ».

Так как круг распространения работ усольских мастеров эпохи рас
цвета был довольно широк, то, естественно, ставится вопрос о возмож
ности влияния усольскэго дела на другие, в особенности соседние пропз- 
водствепные центры, тем более, что нам уже известны случаи, когда 
лучшие З1астера выписывались из Усолья в другие места. Этот вопрос 
настолько обширен, что требует самостоятельной разработки, хотя yaic 
и теперь можно указать целый ряд мест (напр. Ярославль , Вятка ^5), 
Холмогоры п др.), в которых сохранились памятпики росписпой фи
нифти, сделанные под несомненным влияпием работ усольского дела.

П. П о м е р а н ц е в .
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11 1* и м i: ч л II п )1.

lliiwp(^eii() отмотить, чт(» « 1 (>Г>{{ году для работ окладов нконоетаса > спенскоп» 
ообора были нышк'аиы н Москну маст<фа (•eiM*6 |)<*iiiiKii ил городом: Астрахани, Ни- 
тобска, 1{нл(Ч1(‘ка, Казани, Нижнего Новгорода, Полоцка, ('вияигска, Смоленска, ( оли 
Иычег<»декон, Нроелавля, Юрьевца Новольского и Усольска. i)TOT перечень мест для нас 
ценен в том отнон1ении, что им определяются до некоторой степени производствен
ные районы серебряного дела в середине XV'II века (см. статью В . И . Т р о и ц- 
к о г о «^Змалевыо изделия XV'lll века», «^1олотое Руно, 1W<M> г. Лв 10).

2) Д . Ф л е т ч е р. О Государстве Гуеском, стр. оГ>, Петербург 1Ш)в г.
Г е н р и X 111 т а д о п. О 31оскве Ивана Грозного. М. 1925, стр.

■‘) Патриаршие дела № 1(>1 (хранятся в б. Архиве Министерства Ю стиции). 
1*роме того в описи Патриаршей ризницы 1701 года (Отдел рукописей Российского 
Исторического Музея ипвент. № 20в) имеется описание того же ставика, повторян»- 
п^ееся почти дословно, а в описи 1702 года еще добавлено: «по домовым книгам цена 
двадцать рублев». Впервые описание ставика встречается в описи Патриаршей риз
ницы 1695 г. (хранится там ж е). И указанных оппсаниях находим подробное описание 
еп^е одного ставика с 6 -ю ножами и вилками, а также и описание пяти ножей «усоль- 
ского дела, черенья рыбья щедра,' припой и жуки серебряные сканные с финифтью».

*̂) Два в Оружейной Палате (одип из них поступил из Патриаршей ризни1М'1 ) 
н третий в Историческом Музее— все той же техники и того же времени.

®) Сравн. с клеймами вышеописанного ставика, а также с формой папагин 
или деталями евангелия Вятской ризницы, без сомнения относящихся к той же тех
нике и той же эпохе.

’) «Не упивайтеся вином в нем бо есть б л уд» ,
®) Описание указанных предметов см. в «Описи Оружейной Палаты» eVs.Y® 552—  

575; в статье З а б е л и н а  «Историческое обозрение финифтяного и ценинного 
дела» стр. 76, СПБ. 1853, или «Описании старинных вещей собрания П . П. Щукина» 
и др. работах.

)̂ На одной чашке изображен сказочный принц с вьющимися волосами и ш ап
кой набекрень (ипвент. Оружейной Палаты № 10983), на трех остальных имеется изоб
ражение лебедей (Ипвент. Оруж. Палаты № 10984, Л» 10985 и 10986). В описях 
Патриаршей ризницы 1695 и 1701 г .г. имеются описания как раз четырех чашек 
усольского дела: «дв^Ь чашки серебреныхъ усольскаго д-Ьла сканные съ финифтью 
на круглыхъ подножкахъ одна слица i внутри золочена в-Ьсу в ней сорок два золот
ника с ползолотником другая золочена в'Ьеу въ ней сорокъ одинъ золотпикъ с пол- 
золотникомъ. Две чашки усольскаго дьла круглыя на подножкахъ слица золочены, 
а на нихъ травы серебряныя съ финифтью обведены сканью золоченою внутри в чаш
ках финифтью наведено гладью въ чашках же на дне финифтью наведены личинки 
в'Ьсу въ нихъ впервой сорокъ два золотника съ ползолотникомъ во второй сорокъ 
два золотника». Рукописный Отд. Государствен. Российск. Исторического ЗГузея—  
Рукописи б. Патриаршей библиотеки № 96, Ля 95.

1®) См. «Собрание М. П . Боткина» . Таб. 99. СПБ. 1911 г.
11) Евангелие найдено в 1921 г. экспертом-специалистом Музейного Отдела

Н .К .Н . Е. И . Силиным в домовой церкви Шереметьевской больп1щы, в последнюю 
поступило из церкви, находившейся в Кремле на дворе Я . Н . Одоевского (см. описа
ние церкви Шереметьевской больницы).

1̂ ) Ср. керамику печей б. Вологодского архиерейского дома (теперь пoмeп^eниo 
Музея) или керамику ярославских памятников ХЛ’П века.

13) русекие народные картинки. Р о в и н с к и й. Т. I, стр. 46.
1*) См. З а б е л и н а :  Домашний быт русских царей, cti>. 229.
1*̂ ) Обозначение того, что чарка «сроблена» , указывает на нринадлежпость пи

савшего к выходцам из Юго-Западного края. Кроме того на одной из чарок собрания 
Оружейной Палаты (ипвент. № 16167) имеется следующая надпись «ей в1но, добро 
Bino лепшес» , также подтверждающая сделанный нами вывод. Интересно попутно
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oTMOTirib, что lilt атой чцрко, oTiiucmi^tMioi к XN'II ноку, 1ииич1((М1ы (‘(>|М‘0 |»п1ыи чнсинньк* 
ииьмадки, иолижсмшыо прямо на ималь, накоиыс ипосчи'дстиии столь часто примсииштги 
U раоинсиой имали \ \ ‘ 1 11 пока.

**) И дока.тпмьотио оолыион сюыи с 1%исиом укажем, между прочим, па то, что 
у ('тр<»га11011ы \ U IGS{> г. были «Кионскаго п1 .ппи i‘irl>iiaun» (т.-(*. тм(чио), каких по было 
даже U Москио и по сему случаю ц. Петр и Иоаип обрап|,аютсн к ('трогапоиым с прось- 
ooii прислать двух лучших басистой и дпух самых лучпшх альтистои.—С’м. «Псрмскис 
Губ. 1{сдомости» ja  1877 г. .1,

(’м. Кнапгслие lu  б. риапицы Диорц. цсркисй —  Собр. Оруж. Нал. (ипи. 
ЛЬ 1Г>4вО).

Исключитсльио-сиос(»браапа}1 гамма красок и характер самого рисунка имали 
настолько полюбились сеиеру, что почти до педаипего нремепи можно было «стре- 
тить на севере лубочные изделин, в какой-то мере наномипаюн^ио все те же 
художественные приемы, которые были так свойственны технике усольской финифти.

®̂) (’м. очерк но истории миниатюры в России— И. К р а н г е л ь. «Старьш 
Годы» 100U год октябрь, стр. o i l ,  а также Архив Оружейной Палаты—приходо-расход- 
ные дела и документы № 1007 и друг. (б. Архив Министерства Юстиции).

-®) О металлическом производстве в России. И. Е . З а б е л и н а ,  стр. Л1г* 
115, 121, 126, 132.

См. медное кандило в Сольвычегодском Музее, ностунившее из церкви Иоанна 
Предтечи на Старом Городище в гор. Сольвычегодске (в церковную опись внесено меж
ду 1772— 1795 г. г.) разм. 70X 18 см.

22) В 1759 году 7-го сентября Великоустюжская Провинциальная Канцеля
рия через Сольвычегодскую Воеводскую Канцелярию требовала от Сольвычегодског<^ 
Магистрата передать в свое ведение находящихся в Сольвычегодске «финифтяного 
серебряного н протчаго мастерства мастеров для его защищения и содержания и раз
множения и приведения того художества в наилучшее совершенство, употребляя для 
того пристойные способы» , Однако, несмотря на столь благонамеренные желания 
Устюга, Главный Магистрат (в Москве) приказал находящихся в Сольвычегодске се
ребряных и финифтяных дел мастеров и сольвычегодских купцов содержать в Сольвы
чегодском Магистрате. (Дело Главного Магистрата книга № 100 лист 142-ой).

2̂ ) С о с к и н, А . История города Соли Вычегодской древних и нынешних: 
времен, сочиненная Алексеем Соскиным природным мещаниноз! сего города Соли Вы
чегодской. «Вологодские Епархиальные Ведомости» 1881 и 1882 г. г.

См. напрестольный крест 1692 г ., поступивший в Оружейную Палату и;̂
б. Спасского Монастыря гор. Ярославля—работы братьев Лыткиных, Каталог риз
ницы Спасо-Преображенского монастыря в г. Ярославле—Г р. У в а р о в о й ,  стр. 7.

“ ) Евангелие, панагии и посох—работы 17 века, поступившие в Оружейную 
Палату из Вятской соборной ризницы.

2®) Посох росписной эмали 17 века и др. вещи из ризницы Спасского собора гор.. 
Холмогор Архангельской губернии.

Размеры предметов, приведенных в статье: 1) коробочка для румян (рис. 1)—• 
5 x 5  сайт.; 2) Ставик для ножей и вилок (рис. 2)—высота с крышкой 30,5 сайт.;
3) Ножи (рис. .3)—23,7 до 25,2 сайт.; вилки—от 20 до 21 сант.; 4) Чарка 1690 г. 
(рис. 4)— 2 x 9 x 7  сант.; 5) Чашка (рис. 5)—диаметр 15 сант.; 6 ) Оклад евангелия 
(рис. 6  и 7)—3 4 ,5 x 2 2  сайт.; на таблице—чашка с лебедем—диаметр 15 сант.
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СТАРЫЕ РУССКИЕ КЛЕЙМА СЕРЕБРА.

Под клеймами серебра подразумеваются обозначения, удостоверяю
щие качество металла во избежание злоупотреблений. Системы клеймений 
очень разнообразны, но сводятся к тому, что, в глазах каждого заинте
ресованного, клейма удостоверяют какие-либо из следующих обстоя
тельств: 1) качество металла или пробу, 2) личность мастера, 3) личность 
1{онтролера, 4) время, i .-e . год, а иногда и месяц, контролирования или 
клеймения, б) место изготовления или контролирования.

Под клеймами обязательно подразумеваются знаки, выбитые на 
предмете штампом и следовательно применяемые не единично к данному 
предмету, а к целым категориям предметов. Поэтому под понятие клейма 
не подходят все индивидуальные обозначения на предметах, как-то: вы
резанные от руки знаки, буквы и целые надписи, хотя бы они заключали 
очень ценные для данного предмета сведения о мастере, времени и месте 
изготовления, качестве и стоимости металла и т . д. По существу своему 
клейма являются официальными и ответственными удостоверениями. 
Поэтому не вполне подходят под понятие клейм такие знаки, которые 
частным образом ставились для o6 o3 na4 v‘HHH собственника предмета: 
большею частью такие обозначения собственника применялись в виде 
вырезывания инициалов, шифров и гербов, но иногда пользовались для 
этой цели и штампами (в недавнее время в Эрмитаж поступила кружка 
^  выбитым клеймом коллекционера Сухтелена).

За границей клеймение восходит к давнш! временам и по больше!! 
части хорошо изучено. В России по общепринятому доныне мнению клей- 
З1ение началось только в ХУШ  веке под влиянием Западной Европы.

В «Путеводителе по галерее серебра Государственного Эрмитажа» 
1923 года определенно указывается, что «в России клейма появляются 
лишь в начале ХУШ века» (стр. 45), а Фелькерзам («Описи серебра», 
Спб., 1907) совершенно обходит вопрос о русских клеймах до 1700 года 
(т. I ,  стр. 39 и 40).

В связи с этим особый интерес получает сообщение В. П. Троицкого 
в настоящем «Сборнике Оружехгной Палаты», устанавливающее с досто
верностью суп^ествование самого доподлинного клеймения русского се-
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робра 01Ц0 11 конце Х>‘11 столетня. Сохранилнеь н))едметы, которые на- 
глндно нодтнерж'дают и рашннают и;{Ы(*каннн В. 1Г. Троицкого.

I'Tapeitunnf илнестным образцом русского кле11менин серебра и самом 
точном смысле этого термина является чериеио1( потнр с прибором 
церкии Тихона Лмафуитского на Лрбатско!! нлон^ад! '̂ н 31оскпе. Па нем 
ныбито на нижнем крае поддона иоснроиаводнмое при настоянной заметке 
годовое клеймо с буквами Р. 'I  под титлом, означаюн^ее 7194 год от 
сотворения мира, т.-е. 1G86 год нашей эры (рис. 1).

На дискосе и двух тарелях к этому потиру, также по краю предмета, 
с лица выбито, кроме такого же годового кле11ма, еп^е левковое клеймо и;̂  
букв К Л В , удостоверяющее качество металла и также здесь воспроизво- 
дююе (рис. 2 ).

Другой тип левкового клейма воспроизводится со стакана № 1561 
(рис. 3).

В основном своем виде, а именно в полном начертании всего слова 
«левок», такое клеймо имеется на ковше Оружейной Палаты »IVo 16016,

Рис. 1. Рне. 2. Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5.

пожалованном парями Иоанном и Петром тадюжецному и кружечных 
дворов голове Сидорову, без обозначения года.

Это редкое клеймо также приводится в воспроизведении (рис. 4).
Выше было отмечено, что обозначения собственника пе вполне под

ходят под понятие клейм, а тем более обозначения резные, а не битые. 
Однако такие знаки, пе будучи клеймами в собственном смысле этого 
слова, имеют важное значение, тем более, что они восходят в России ко 
времени очень отдаленному. Ю. А. Олсуфьев описал ковш П. М. Пле- 
п^ёева, датируемый 1517 годом и имеющий резное клеймо, вероятно соб
ственническое, в виде 2 стерлядей («Опись серебряных ковшей б. Троице- 
Сергиевской лавры», 1925). Также резьбою исполнено клеймо единорога 
на замечательном испано-португальском блюде того же собрания. То же 
клеймо находится на оправе сулеи царевича Ивана Ивановича, убитого 
в 1581 году (№ 2699 Оружейной Палаты) и чаше князя Симеона Ивановича 
(№ 1810). Аналогии с печатями и гербами, паприм., на посольских топорах 
(Ор. Пал. №№ 5275—5278) и патруске с часами (№ 8366) характеризуют 
это клеймо, как знак принадлежности предмета к царскому имуществу,, 
в казне Большого Дворца.

Наконец в ХУ11 в. появляется определеппое клеймо собствепникау 
не вырезанное, а выбиваемое на предметах. Это воспроизводимое здесь е 
кубка № 10218 Оружейной Палаты клепзю в виде благословляющей руки, 
обозначающее принадлежность предмета к Патриаршей казне (рис. 5).

Д м . Н в а и о в.
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КЛЕЙ31Л НА РУССКИХ СЕРЕБ1‘ЯНЫ Х И ЗД ЕЛ И ЯХ  X M I ВЕКА.

Признаками древности серебряных и золотых русских кзделий до 
«их пор считались: архаичность форм и обработки предметов, вырезные 
и чеканные подписи, нередко с летописью, и орнаментика. Исследование 
документов XVII в. дает возможность пользоваться еще новыми призна
ками: это правительственные клейма па изделиях мастеров Серебряных 
рядов, сначала, моягет быть, только ЗГосковских, а в конце XVII в. и 
иногородних. Челобитная царю Федору Алексеевичу в 1681 году старост 
Московского Серебряного ряда и доклад к ней указывают, чтоправитель- 
■ство и при деде и при отце царя Федора давало «заказ крепкий под смерт
ною казнию»—«у мастеров всякие серебряные дела о р л и т ь пе
чатью», а для образца из Серебряной (государевой) палаты в Сереб
ряный ряд старостам даны «любские ефимки» (Joachimstaler). Орлепье 
это можно проследить на блюдах и тарелях XVII в. русской работы, но 
в и д  о р л а в  таких клеймах неясен, так как орлились не изделия, а 
«плавы серебра, подвергавпщеся при вытягивании для изделий ковкою 
значительным искажениям.

В конце XVII в. клейма ставились уже на готовых изделиях. Клейма 
эти были: е ф и м о ч н о е ,  л е в к о в о е  и г о д о в о е .  Пять таких 
железных клейм были выданы по указу государеву от 2 -го октября 7200 
(1697) года из Серебряной палаты Серебряного ряда старостам Никите Мат
вееву да Петру Савельеву для клеймения серебряных товаров. Описа
ние этих клейм приводим по указанному документу: «на ефимочном 
Е с т ь  да К а к  о, промеж ними т о ч к а ,  наверху Ф пта»-^ (т.-е. 
ефимок); на левковых двух клеймах Л ю д и  да Е с т ь , промеж ими 
з в е з д о ч к а ,  да наверху В е д и  печатные » — (т.-е. левк); па годо
вых двух клеймах по С л о в у да по З е л у  под титлом (т.-е. 206-й год); 
па всех тех клеймах слова вырезаны в кругах гладких». Для образца 
в этот раз были даны из Серебряной палаты «четверть ефимка да чет
верть левка за печатью».

Когда в первый раз появились такие клейма,—ска;зать трудно, но во 
всяком случае гораздо ранее 1697 года. Пз документов известно, что 
«п^е в 1692 году серебряного дела мастер Федор Васильев «был сослан
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It ГИ011|К‘К110 города ;m eiio норонстио, что oii Фодькн * к л е й м о 
.1 II к о II о о II тем K.iiiiiMOM (‘ереорииыо счши токары сд,олаи ii;i илохоиа 
серебра кл1М1М11л и ироданал п Соробрином риду». Кще раиыио, и 1090 год.у, 
T oproiib ii i  челоиск (Ч'робрниого ряда Иахом Лврамоп был послан на 31а- 
карьсискун) нрмарку «для досмотру и к л с й м е и и я серебряных тоия- 
рон». 11аучны1( подбор этих кло11м по сохраппшпимся доселе серебряным 
и.целиям в Москве п др. городах России несомненно выявит ближайши!! 
к первоначальному, а может быть и первоначальный вид их, особенно же
годовых КЛ011М.

Из нескольких годовых клейм, отмеченных нами в печати, древ
нейшим является годовое клеймо PyS (190=1087-8 год), на серебряной 
чарке из собрания князя С. Д. Горчакова в Калуге. Из левковых клейм, 
также неоднократно отмеченных нами в печатных описаниях древне
русского серебра, особенно интересными являются клейма па серебряных 
среднике и наугольниках евангелия 1081 года музея б. Симонова мона
стыря, сделанные не позднее 1085 года, с надписью «левок». При зна
чительном подборе левковых клейм быть может обнаружится, что Мос
ковское правительство, выпуская клейма, разнообразило их с целью 
избежать подделок, или же в поступательном порядке совершенствовало 
зти кле{1ма, уменьшая их размер. Только так можно объяснить появление 
приведенной нами вариации правительственного левкового клейма. Ефи- 
мочное клеймо на предметах нам пока не попадалось, но в «Словаре пат
риарших серебряников XYII в.» нами опубликована выносная лампада, 
работы русского мастера Семена Аникиева Медведева, сделанная им из 
«домовых казенных ефимков» в 1092 году, следовательно, серебро «про

тив ефимка» употреблялось в серебряных изделиях.
В 1700 году, февраля 13-го, вышел указ Петра Великого, по которому 

«в державе его царского величества в царствующем граде Москве и в го
родах для лучшего усмотрения и укрепления и истребления в золотых 
и серебряных всяк1гх делах воровских вымыслов», велено было «сделать 
пробы золотые четыре: 1 -ю—выше червонного золотого, П—против золо
того, III и IV—дельному золоту—^ниже золотого,— и̂ положить цену, во 
что тех золотых проб золотник статися может»; также серебряные 
четыре ж; I против шестой надесять (90-й пробы), П-ю против 
пятой надесять (90 пробы); III против четвертой надесять (84-й пробы), 
1\ ’-ю левковую против доброго левка (78-й пробы). Эти пробы были за
казаны Оружейной Палаты мастеру иноземцу Тимофею Левкину, кроме 
серебряной левковой пробы, которую делал русский мастер Пантелей Афа
насьев. Царскп!! указ предписывал «роздать (эти пробы) на Москве п 
в городех торговым и того мастерства мастеровым людем, а за те пробы 
с тех людей имать за золотые (пробы) по 1 р. 13 алт. 2 д ., да за серебря
ные по 1 0  алт., да с записки имяп по 1 руб. с человека. С товаров за 
к л е 1 1м е н ь е  имать фунтовые пошлины — с золотых дел усмотря 
искусство ремесла, с серебряных дел с лучшего но 3 алт. 2 д., с среднего 
по 2 алт. 3 д. и с меньшего 8  денег с фунта». Таким обраюм появилась 
целая серия проб по золоту и серебру в изделиях для проверки качества

111



дельного золота, а также серебра,—«па гла;}». Впоишяя форма и изобра
жении па этих клеймах по документам неизвестны, но все это с точ
ностью может быть определено по сохранившимся памятникам золотого 
и серебряного дела той поры. Пока можно с уверенностью сказать, что на 
изображениях клейм этого периода доминировал двуглавый орел.

Кроме пробирных клейм, в XVII веке бывали и клейма мастеров. 
Из такого ряда клейм нам пока известна только примитивная монограмма 
из букв А. Г. Б ., означающая имя мастера-иноземца, работавшего при 
патриаршем дворе в конце XVII в.,^А ндрей Капширов (Гаспаров) Блан- 
костин. Такие клейма сохранились: на податочных кубках б. Патриаршей 
ризницы, па черневой резной кружке из той же ризницы, и на окладе 
громадного евангелия в Суздальском городском соборе, резные изображения 
на котором «Афапасей Трухменский резал».

Па некоторых серебряных изделиях конца XVII в. в б* Патриаршей 
ризнице, например, па податочных кубках работы А. К . Бланкостина 
1688^90 Г . Г . ,  встречается клеймо, изображающее б л а г о с л о в л я ю -  
п̂  у ю именословпо р у к у .  Без всякого сомнения, такое клеймо равно- 
зпачуще с употребительными в XVII в. подписями на патриарших пред
метах: «из патриаршей домовой казны». Такое клеймо, судя по встре
тившимся нам его изображениям, могло появиться не ранее 1666-го года, 
когда благословляющая рука стала вырезаться «по новоисправленному» 
велением Освященного собора, осудившего патриарха Пикопа, как это 
видно из работы русского мастера Якова Григорьева, дважды переделы
вавшего патриаршую печать, с целью добиться правильного изображения 
па пей, по требованию названного собора, благословляющей руки.

В а с и л и й  Т р о и ц к и й .
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ОБРАЗЕЦ РУССКОГО СЕРЕБРЯНОГО МАСТЕРСТВА ХУ ВЕКА.

Архитектурные формы дровней Руси постоянно отражались в деко
ративном искусстве. Особенно богатый материал в этом отношении дает 
древняя церковная утварь, ладонницы, сионы, кадила, где мы часто 
встречаем, воспроизведенными в металле, целые церковки, с главками, 
кокошниками, колонками, всеми деталями архитектуры, которые то пере-, 
даются вполне реально, то изменяются, следуя самым причудливым при
хотям фантазии мастера. Не стесненный громоздкостью материала, мастер 
смело вплетает в архитектурные мотивы растительные орнаменты, фи
гуры людей и зверей.

Одним из ярких примеров отражения архитектурных форм в цер
ковной утвари является храняш,ееся в Оружейной Палате кадило с ле-« 
тописью о вкладе его в 1469 году князем Юрием в Нешношский мона
стырь. Кадило было найдено в 1920 году Е. И. Силиным во время работ 
Комиссии по приемке предметов церковного искусства Отдела по делам 
Музеев Н.К.Н. Основанный в 1361 году св. Мефодием, учеником Сергия 
Радонежского, лежащий в 2б-ти верстах от города Дмитрова, Николо- 
Нешиошский монастырь достался в 1462 году в удел сыну Василия Тем
ного, князю Юрию Младшему. Время вклада кадила совпадает с целым 
рядом походов ЗГосковских князей против татар, походов, в которых 
князь Юри11 принимал большое участие и настолько удачно, что от одного 
его имени, по словам летописца, трепетали Ахмат и татары. Кадило 
серебряное, золоченое. Нижняя, гладкая, полусферическая чаша состоит 
из двух частей, место спайки которых прикрыто сканпым жгутиком. При- 
паянньп! к чаше поддон с шестью лопастями отделен литым накладным 
пояском из готических трилистников. Но верхнему краю чаши резная 
полоса надписи: «В л̂ Ьт 6977 мрт... ie кадило д^Ьлано бы блгов'Ьрным i 
хртолюб... кнзем Георпем Васыевичем во ибител стго Ншолы Н^Ьснош 
npi игумен Ь 1акиме». В двух местах летопись скрыта напаянными поверх 
нее кольцами для цепей. Крышка кадила в виде девятигранного шатро
вого покрытия, звездообразного в плане, т. е. с острыми, двускатными 
гранями, покрытыми резною сетью чешуи. Грани сходятся вверху в узкий, 
продолговатый барабан, с гравированным орнаментом тртистников и
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диум)! СКШ1ИЫМ11 iioueiciiMii, по «орхиому и нпжпему краю. ]>арабап вои- 
чаетсн небольшой) шаронпдиою • глаикою, с ч(^тырохконочным крестом. 
И иижиец (‘Hoeii части грани срс;шиы и к ним приианиы девять киотцев

с литыми, иакреилеи- 
иыми на гладкий фон, 
ф и г у р а м и  доисусного 
ряда, в рост, но две в 
каждом киотце. Около 
ишбражений гравирова
ны , труднора;1бираемые, 
сокращенные надписи.

Из сохранившихся 
архитектурных памят
ников с шатровыми по
крытиями, с гранями, 
онираюнщмися в кокош
ники, нет ни одного, 
который мы могли бы 
отнести к столь ранней 
эпохе,середине пятнад
цатого века. Было бы 
очень ценно иметь, хо
тя бы в серебре, вос
произведение подобного 
памятника, но при вни
мательном изучении на
шего кадила совершенно 
несомненно выясняется, 
что верхняя его часть

не является одновременной с нижнею, что она была переделана и должна 
быть отнесена к началу ХУ1 века.

Нижняя чаша выполнена гораздо более тщательно и тонко; во всех 
мелочах, в сканном жгутике, пояске из трилистников и особенно в обра
ботке поверхности металла и позолоте видна рука умелого, уверенного 
мастера. Нижняя чаша, с великолепно сохранившеюся, густою и мягкою 
позолотою, отличается тою слегка неровною, со множеством пол}*тонов, 
поверхностью, которая обладает особым, мерцающим, приглушенным бле
ском, составляющим одно из главных очаровани!! древне-русской j'TBapn, 
и достигавшимся особенно долгою и тщательною проковкою металла. 
1[сключительно интересная по CBoeii форме крышка, с бледною, почти 
стершеюся позолотою, производит впечатление значительно более гру- 
6 o ii и пеумело1г работы. Крышка плохо пригнана к чаше и несколько 
громоздка; грубо спаянные грани местами разошлись; барабан, несмотря 
на расншряюпще его пояски, слишком узок и грани не подходят под него, 
при чем очень откровенно выступает место их cnaiiKn; переп^-тапные 
в порядке киотцы припаяны небрежно, местами сходясь вплотную, ме-

Кадило работы 1469 г. Оружейная Палата Ло 11025.

114



<*тами остаилня ироможут^ис, при «uv>i мож;^у ними ныступаот гладкая по
лоса 1* отиерстинми. 1Ь|оораж(Ч1ио сиасител» приходитсн но 110(‘родние, 
а 1*боку, около кольца для цоии, отчасти даже прикрыто ии. Кольца на 
Kpi.uHKO гладк1н% тогда как кольца на чаню имеют ноеродино рубчик и 
н(Ч‘колько меньше но размеру. Крест и цепи Hoajuine; ен^е н описании мона
стыря 1837 г. (Ка.1андонпч) упоминается при кадиле: «три цепочки 
с оубенчиками», которые заменены теперь цепями rpy6 oii, ремесленпо11 

работы. Киотцы но CKoeii форме и технике наложения литых фигур па 
гладки11 фон типичны для начала XYI века, когда они часто встречаются 
на окладах евангелии.

Изображения деисусного ряда производят двоякое впечатление, 
что характерно для переходной эпохи: фигуры богоматери, Иоанна и 
архангелов стро11пые, с небольшими головами, грацией и топкими изги- 
ба>1и склоненных фигур, напоминают силуэты иконостасов XV века. И на 
ряду с ними, грубые, маловыразительные фигуры Петра митрополита и 
Николая чудотворца, тяжелые с крупными головами и руками, с жест
кими, прямыми складками одежд.

Особенно важным является в этом ряду изображение спасителя па 
престоле. Спаситель дан фасом, благословляя правой рукой, держа в ле
вой евангелие. Престол с высокою, на уровне плечей сидящего, спиною, 
округло-вырезанною, с сильным замахом вправо, дан в полуоборот и ви
димым несколько сверху, таким образом, что виден верхний обрез спиики 
и правая его сторона с двумя ножками, в то время, как фигура сидящего 
дана прямо фасом. Ножки, с полукруглыми между ними вырезами,закан
чиваются шариками, поставленными на полушарии. Ноги спасителя на 
высокой скамеечке, также видимой в полуоборот и несколько сверху, 
при чем левая нога поставлена значительно ниже согнутой в колене пра
вой.

Проследив эволюцию форм престола, мы видим, что подобное изо
бражение престола и посадка фигуры на нем неизменно встречается как 
в живописи, так и в прикладном искусстве, на памятниках XVI века, глав
ным обра;зомпервой его трети (так, например, пелена 1525 года— б. Троице- 
Сергиева лавра, трон Грозного—Успенский собор, господь вседержитель 
в приделе Благовещения Благовещенского собора, фрески Дионисия 
в Ферапонтовом монастыре. Житие Николая чудотворца по рукописи 
Румянцевского музея,*и многие другие). Б конце ХУ века мы видим за
рождение подобного изображения престола, по он обычно значительно 
шире и спокойнее—^замах вправо или совсем отсутствует, или лишь 
слегка намечен. Позднее же исчезают полукруглые вырезы между ножек, 
шарики па полушариях, закапчивающие ножки, а спинка утрачивает 
простоту своей формы и силу движения, усложняясь точеными столби
ками и другими украшениями.

Обычными являются изображения спасителя с предстояпщми бого
матерью, архангелами, апостолами Петром и Павлом, тремя учителями 
церкви—Василием, Григорием и Иоанном, первым святителем москов
ским Петром. Далее следуют: Никола1( чудотворец, во имя которого осно-
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«аи монастырь, Сергий, учитель его основателя, Дл5итрлн,—местно чтн- 
Mbiii, и J le o H T i i i i .  Ilepiioe указание на суп^естьоиагие в монастыре приде
ла н честь Леонтин Ростовского мы находим в ХЛ‘1 веке, в грамоте царн 
Иоанна Васильевича. Иоследни.ми в этом ряду стоят I'eopiuii и Нарлаам. Нет 
никаких укш]анин на существование храмов или приделов во имя этих 
святых; они не являются местно чтимыми и очеьидно должны считаться 
святыми вкладчиков кадила. Бряд ли можно считать случайным совпа
дением, что в первую половину Х\'1 века, к которой мы склонны отнести 
переделку верхней части кадила, князем Дмитровским был Юрий Ивано
вич, брат великого князя Василия, а митрополитом московским—̂ симонов
ский архимандрит Варлаам (1511—-1522), много обращавший внимания 
па украшение церквей, и который, по словам летописца, «отъ велий1а 
в'Ьры и самъ многажды своима руками маяся и труждася святымъ ико- 
намъ», обновляя их и украшая серебром и золотом в 1618 году, а позднее 
сослапный в Спасо-Камепный монастырь на Кубенском озере.

Барабан крышки кадила по технике и орнаменту отличается от 
остальной части и очень близок к чаше. Та же густая позолота и слегка 
неровная поверхность металла, тот же мотив готических трилистников 
на развилке, гравированный здесь легкими штрихами, который мы встре
чаем и на других памятниках ХУ века (например, большой Сион бывше!!
Патриаршей ризницы).

В собрании Исторического музея имеется ка;тило, датированное 
1597 годом, из Спасо-Каменного монастыря, являющееся с небольшими 
изменениями повторением кадила Биколо-Пешношского монастыря (из
дано в Юбилейном отчете Исторического музея 1883—1S08 года, стр. 99, 
рис. 16).

Из сопоставления этих двух памятвиков ясна невероятность утвер
ждения автора описания, что верхняя, недатированная, часть кадила 
Спасо-Каменного монастыря является более древвею, чем его чаша. Не
сомненно, что оно целиком воспроизводит Пешношское кадило, слегка 
видоизменив некоторые детали.

Гладкая чаша цельная и поднята на высокий поддон. По верхнему 
краю резана надпись: «Л'Ьта 7105-го Марта въ 11 день при благов'Ьрномъ 
цар11 и великомъ княз-Ь Федор'Ь ИваноЕич-Ь всея Руси Каменнаго мона
стыря Архимандритъ Серг1й перед'Ьлывалъ кондило казенное, серебряное 
старое прибавилъ изъ государевой дачи двадцать лжицъ серебряныхъ, 
а въ пихъ в'Ьсу 1 0  рублевъ 2 0  алтынъ».

Крышка кадила в виде девятигранного шатрового покрытия, с дву
скатными, опирающимися в кокошники, гранями. В кокошниках литые, 
на гладком фоне, фигуры деисусного ряда, повторяющие фигуры Пеш- 
ношского кадила. Только пр. Сергий помещен здесь в одном кнотце с 
Георгием, а вместо Варлаама дано изображение Никона. Эта деталь важна, 
так как Пикон был причтен к лику святых лишь в 1547 году , чтолишни11 

pa;j докалывает невозможность отнесения крышки кадпла к более panneit 
эпохе. Грани с одной стороны покрыты сетью чешуи, на гладкой же сто
роне помещены надписи,, с именами шобралхспных, полностью. Между'
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KiioTiiUMii три кольца для noiioii ii лигыо фигурки спитого на столпе, данные 
такич oupaJOM, что длиниьп! столп ааходпг на ни-кикно чашу, нридержн- 
иаи ее. J)to дает об‘исиение пепонитным отнерстинм Meac;iy киотцами 
l le u n io H ic K o ro  кадила. Очеищпо, и  там были подобные фи1'урки, служин- 
uiue дли придержании плохо пригнанной чапп! и по;|днее утраченные. 
По клинообрално!! бороде угадываем в свитом Никиту Столпника. Надо 
огмегить, что до начала XV'I вока перенславски|1 святой Никита Оголп- 
нпк чтнлсн только месгно. Но благословлению Варлаама митрополита 
(1511—.1522) впервые бьп поеграен храм во имя этого святого, память 
которого в эти годы оживляется.

И o c T a ib H o ii  части кадию, отличается от Нешношского: барабан 
прорезан во всю вышииу оконцами, главки нет; крест noB bii i ,  гладкий, 
четырехконечиый. Сохранишеь три массивные кольчатые цепи, сходя- 
пц1еея в круглом плоском коптильнике.

Все кадию несколько крупнее Нешношского; верхняя и нижняя 
части хорошо пригнаны и вообще технически оно выполнено более умело, 
что в особенности сказалось в спайке граней. Но в художественном отно- 
luemiu оно слабее. Неприятное впечатление производят гладкие, отшли- 
«(юванные части rpaneii с надписями, разбиваюпще общин архитектур- 
H b i i i  мотив, и прорезанный оконцами, слишком легкий, сквозной барабан.

Оба эти памятника особенно интересны, как воспроизводящие шат
ровое покрытие с двускатными, а не плоскими гранями, дающими богатую 
игру светотени. Чешуя, покрывающая грани, и высота их выступа ука
зывают на то, что перед нами воспроизведение покрытия деревянного. 
15 архитектуре мы не знаем подобных памятников, датируемых столь 
раннею эпохою. Но покрытие Нешношского кадила не является лишь 
декоративным вымыслом, фантазией мастера, доказательством чему 
с лужи г Муромская Косьмодемьяновская церковь XVI века с 16-ю неболь- 
Hiuviu двускатными гранями, 0 пирающиу1ися в кокошники (модель в Нсто- 
рическом музее). Несомненно, что у нее были деревянные предшествен
ницы и что одну HJ них и воспроизвел творец Николо-Нешношского 
кадича. Единственное отступление от архитектурных принципов, допу- 
HieHHoe им, это девять граней, нужных ему для размещения фигур, вместо 
обычного четного числа, и остроумное использование кокошников для 
изображений деисусного ряда.

31. Л о с е в  а.
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КОЛЬЧУГА КН НЗЯ п .  и .  ШУЙСКОГО.

в  Оруже]111011 Палате хранится кольчуга швестного воеводы царя 
Ивана Грозного—^князя Петра Ивановича Шуйского (опись Л» 44G6). 
Кольчуга эта, сделанная из больших круглых железных колец, крен.1 еных 
на гвоздь, имеет длиною 14 верш., шириною 1 арш. 8  верш, (в подоле 
1 арш.) и весит 8^4 По оценке, произведенной в 1687 г ., стоимость ее 
определялась в 30 р. ^). Одно обстоятельство позволяет установить при
надлежность этой кольчуги названному выше воеводе: на левой стороне 
груди имеется круглая медная мишень, в 3  см. в диаметре, на которой 
отлита выпуклыми буквами со следами позолоты след^’̂ ющая надпись, 
расположенная в четыре строки 2): т.-е. « К н я з я  П е т р о в ъ  И в а 
н о в и ч а  Ш у с к г о в а » .  Надпись эта уже в XVII в. привлекла вни
мание. «Кольчуга, а на ней мишень медная, на мишени надпись: боярина 
князя Петра Ивановича Шуйского», сказано в описи 1687 года.

Владелец кольчуги, кн. П. И. Шуйский, был сын известного князя 
Ивана Михайловича, регента в малолетство Ивана Грозного. В перево
роте 1543 года, ^передавшем власть в руки его отца, князь Петр прини
мал деятельное участие, появившись в решительную минуту в >1оскве 
во главе значительного военного отряда. Поэтому, когда по проискам 
Глинских, рухнуло правительство Шуйских, его постигла царская опала. 
Зато в 1547 г ., когда в связи с Московским пожароз! в свою очередь пошат
нулось положение Глинских, он был послан догонять пытавшегося бежать 
в Литву кн. Мих. Вас. Глинского и с успехом справился с этой задаче!!. 
При Сильвестре и Адашеве, вокруг которых объединились, повидпмому, 
обломки партии Шуйских, кн. Петр, благодаря своим талантам, выдви
гается в ряды «немалых гетманов», по выражению кн. Курбского, и 
видных администраторов, каковую роль он сохраняет до конца CBoeii 
жизни. Во время Ка:занского похода ему были поручены подготовитель
ные операции в районе Свпяжска и , после взятия Казани, он продолжал 
здесь усмирение инородцев. В Ливонскую войну II. П. П1уйски11 совернпп 
в 1558 г. блестяп^ее наступление в Лифляпдпю и заставил капитулиро
вать Дерпт, затем участвовав! в походе 1560 г., во время которого былп
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н.тты > lu p u o iio y p r  и Фол.ти. И I5U3 году он оыл ти^иачси шхмюдо!! ио 
im o u b  J U H o e itu iiiib iii Иолицк, и осаде которого он тож» ирииимал уча<‘ти» 
под комиидо!! царн; н(» и cлe;^>’lOIЦCм кн. I I I y i i c K ii i i  был ра-шнт
иа-голопу гетманом 1*ад;1И11иллом бли.» Оршп на реке ^^lo  и  сам нал н 6 irr n e .  

Тело его досталось нобеднтелнм и нноследсткни было колнран^ено и ЗЬ)- 
скну в обмен на тело жены полоцкого «оеводы Дово11ны, y M e p m e ii в рус
ском плену,— обстонтельство, нока;1ывашщее, на
сколько правительство цени ю  заслуги кн. l l Iy i ic K o r o ,  

liniijb Петр Иванович не был лишен образовании и 
литературных вкусов; он был расположен к Мак
симу» Греку, которы11 UJ заточении обранцися к нему 
с ходата11ствами о своих нуждах, в частности, с 
просьбою о присылке греческих книг. Не менее 
громкую известность приобрел впоследствии его сын. Мишень кольчуги 
князь Иван Петрович, защитник Пскова и деятель- 
ныЦ нротив1шк Бориса Годунова.

Кольчуга П. П. Шуйского попала в Оружейную Палату, повидимому, 
при не совсем обычной обстановке. В 1646 г. из Березова в Сибири была 
отправлена карательная экспедиция для усмирения «воровской само- 
яди», кочевавшей близ устьев Оби; самоеды были разбиты, и служилые 
люди взяли на погроме панцырь, «а на том-де пансыре на грудех», по 
словам одного из участников экспедиции, «Ашшени золоты, а на них 
вырезано на одной государево имя, а на другой орел». При ближайшем 
рассмотрении оказалось, однако, что мишени не золотые, а медные: «на 
одной вырезан двоеглавьп! орел, а на другой подпись князь Петра Ивано
вича Шуйского».Панцырь из Березова был послан в Тобольск, откуда, судя 
по всему, был отправлен в Москву^). Наличие на панцыре , отбитом у само
едов, позолоченной мишени с именем П. И. Шуйского позволяет, кажется, 
отождествить его с кольчугой, хранящейся в Оружейной Палате. Противо
речит такому заключению лишь та вторая мишень с шображением орла, 
которой на нашей кольчуге нет, так как имеющаяся на ней оловянная 
пломба с печатью относится к более позднему времени, когда вещи Ору
жейной Палаты были переписаны и на них наложенщ печати. Трудно, 
однако, предположить такое совпадение, что было две кольчуги, каждая 
с одной мишенью, на которой имелась «подпись» кн. П. Пв. Шуйского; 
естественнее думать, что вторая мишень с «двоеглавым» орлом впослед
ствии случайно затерялась.

Тождество кольчуги Оружейной Палаты с сибирским панцырем 
подтверждается одним довольно неожиданным обстоятельством. В То
больском губ. музее среди предметов, найденных при раскопках па горо
дище Пскера, столицы Кучума, имеется под № 6223 мишень, аналогич
ная описанной выше («ярлык», по выражению описания, пoмeн^eннoгo 
в ХХ\‘1 вып. «Ежегодника Тобольского музея» № 818); мишень эта, 
судя по описанию, «представляет собой медный кружок (длиною 3 см., 
толн^. V4 CM.), на наружной стороне его в ободке по краю кружка^) вылиты 
четыре строки обычным старорусским письмом, содержатцим следуюпщо



Г)укиы и слова: «кш1;и1 строиъни яио1Шча11[у сково»; иа оборотной стороне 
n.HiHvrcji дна нггифта, вылитых из одного с вещью куска металла; концы 
НК заклепывались». «Очевидно»,—замечает автор описания, Пигнатти,— 
«ярлык был прикреплен при помопш этих штифтов к вепщ». Не нодле- 
1КНТ сомнению, что мишень, найденная в Нскере, принадлежала перво
начально кольчуге Оруже11ной Палаты: это подтверждается совпадением 
ралмера мишени (3 см.), надписи и далее раснределс1шя ее по строкам.

Итак, кольчуга, имевшая первоначально две мишени с именем П. И. 
lIIyiicKoro, Hona^ia в С^ибирь в столицу Кучума—Искер, и там утратила одну 
из Ш1Х. Позднее кольчуга уже с одпо]1 .1ишь ана.1 0 гичнои мишенью ока
зывается в обладании приобских самоедов и в 1046 г. была отбита у них 
березовскими служилыми людьми. Наконец, кольчуга эта с одной мишенью 
поступает в Оружейную Палату. Сопоставле1ше этих данных и позволяет 
настаивать па тонсдестве «панцыря», отбитого в 1646 г ., с кольчугой 
Оруже11пой Палаты, при чем надо иметь в виду, что в обиходе кольчугу 
в Х \'П  в. нередко называли «пансырем».

Остается загадкой, как панцырь П. П. Шуйского мог попасть в Си
бирь и, в первую очередь, как он оказался в Пскере. Как известно, у рус
ских с татарами пи разу не происходило боя непосредствепно на искер- 
ских укрепле1ш ях, так как при наступлении Ермака Кучум покинул свою 
столицу немедленно после того, как пала защищавшая ее засека на Чува- 
шевом мысу, а в 1588 году, с построением Тобольского города и пленениез! 
последнего сибирского хана Сеид-Ахмата, Искер был тоже без боя оконча
тельно оставлен жителями. После этого бывшая резиденция сибирских 
султанов и беков пришла в запустение, и в 1668 г. Спафарий видел на ее 
месте лишь «пустой городок» и «шанцы»; тобольские татары поддер
живали здесь только мечеть «для воспоминания нечистые их веры» ^). 
Никакого поселения на месте Искера в ХУП в. не упоминается, и даже 
татары, для которых оно являлось священным, собирались на развалины 
Кучумова городка лишь для религиозных обрядов, как они это делали еще 
в XIX веке ®). Таким образом, надо полагать, что мишень с именем П. И. 
Шуйского, а, следовательно, и панцырь, которому она принадлежала, 
могли попасть в Искер не позднее 1588 года, когда Искер был покин}т 
населением.

Невольно при этом возникает мысль, что мы имеем дело с трофеем, 
взятым татарами в борьбе с русскими, еще до окончательного завоевания 
Сибири. Пигнатти намекает как-будто на то, что описанный им ярлык 
мог попасть в Пскер через Казань. «Приведенные выше слова»,—говорит 
он,—«не означают ли принадлежности дружинпика или вещи (оружия) 
к составу дружины И. И. Шуйского, который умер в 1564 г. и предводи
тельствовал русскими дружинами в борьбе с казанскими татарами». Это 
предположение отпадает, как скоро мы знаем, что оружие, к которому 
была прикреплена мишень, принадлежало сазшзту П. И. Шуйскому, пав
шему не в борьбе с татарами, а на литовском фронте.

Возможна другая, очень заманчивая, по благодаря этой заманчи
вости и очень опасная гипотеза: не был ли нзучаемьп4 папцырь прислан
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И] Москиы U виде царского a îuionaiiLH Крмаку н после ого гибели еинт 
татарами с тела, иылоилеииого ii.i йоды, ('оглаеио легенды, ;iaiiiieaiiiioii  
I еме.юиым, lu Моекиы Крнаку были ириелаиы дна иаицыри. И момент 
наиа^^еииа Кучума па лагерь казаков, ои, но словам того же Реме;шва, 
« 0 0  одеии двема царскими иаисыри», и это обстоятельство послужило 

iipiriUHoii гибели знаменитого атамана. Ио двум нанцырям труи Крмака 
м был вноследствии оиознаи татарами. Факт нрисылки нанцыре!} в по
дарок Ермаку, хотя известие об этом иояиляе1'ся в сравнительно поздних 
редакциях сибирских летонисе!!, подтверждается не только очень npo4H oii 
градицие!! туземного ироисхождения, но и наличием в средине ХЛ П века 
И семье тобольского служилого татарина Ка11даула одного панцыря, по 
довольно правдоподобному преданию, принадлежавшего Ермаку. Если 
нредпо.южить, что одним из пожалованных панцыре]! была кольчуга 
П. И. Шуйского, то вполне удовлетворительно об’яснилось бы присут
ствие мишени в развалинах Искера. Кольчуга эта могла к тому времени 
попасть в царскую казну при различных обстоятельствах; либо в 1544 году, 
когда кпязя Петра постигла опала, либо в 1564 году, после его смерти, 
когда она была, может быть, возвращена в ЗГоскву вместе с телом воеводы 
и сделалась достоянием казны вследствие того, что дипломатические 
хлопоты по этому делу велись правительством. Выска;зывавшееея в лите
ратуре предположение, что кольчуга попала в казну после опалы, постиг
шей сына и наследника князя II. U. Шуйского—Ивана Петровича в 1587 г., 
мало правдоподобно, так как она уже была в Сибири не позднее лета 1588 го
да. Пз государевой ка:зны кольчуга П. П. Шуйского и могла быть напра
влена в Сибирь в качестве жалованья Ермаку.

Судьба одного ш  панцырей, полученных Ермаком в подарок от 
царя, а именно верхнего, может быть до известной степени установлена. 
Кучум отдал его заслуженному «Чандаулу (вернее, Кайдаулу) мурзе За- 
кайдаме». В 1658 г. в семье этого Каидаула, действительно, хранился пан- 
цырь, туземной легендой относимый к Ермаку. Этому панцырю присваи
вались волшебные свойства: сын Кайдаула бек-31аметко показал в распро- 
се: «пансырь-де у него есть, а про тот-де пансырь приказал ему, бек- 
31 аметку, отец его, Кайдаул, при смерти своей под клятвою, чтоб ему 
тем пансырез! служить службу вам, великим государям, а никому его 
продавать не велел; и в прошлых де годех... Байбагиш-тайша (калмыц
кий владетельный князь) того пансыря добивался много, а давал за тот 
пансырь 10 семей ясырей (рабов), да 50 верблюдов, да 500 лошадей, 200 бы
ков и коров, 1000 овец, и отец-де его, бек-31аметков, того пансыря тайше 
не дал». В 1660 г ., сотник стрелецкн11 Ульян 31осеев Ремезов, е;здивши11 

в посольстве к калмыцкому тайше, Аблаю, сыну названного выше Baii6a- 
гиш-тайп1и, привез из своей поездки «ска;зку», составленную со слов са
мого Лблая, в которой говорилось, между прочим, про волшебные CBoii- 
ства панцыре!! Ермака: «ое бо от Ермакова тела и от платья чудотворе- 
нпе, болезнеш1ым исцеление, родительницам и младенцам на отгнапие 
недугом, на Boiine и в промыслех удачу». Лбла11 хлопотал получить эти 
панцыри, чтоб и петь успех в войне с кпрпгз-ка11саками: «и того ради
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ii|)oc‘iiH иаицы |)011 у государи», гонорил он Ульянову, «дапойдУ и 
ор;^'». ll:j ска:жи Ульяна 31о(*ее«а яаимстнона.!, нероятно, Ремезов опи
сание нолтебиого иаицыри Ермакова: он был, но его словам, «бит в нить 
колец мудростно, долиною в 2 ар ти н а, в нлечах с четыо ар н тн а , на 
1'рудехимелс крыле!^ печати царские—златые орлы, но подолу и рукавам 
оиун1ка меднаи в 3 вернпса». В делах ('ибирского прика;{а панцырь, при- 
надлежавти11 наследникам Кайдаула, описан так: «априметы-де длинен, и 
около груде11 напереди кольца часты, напреди-ж ниже пояса простре
лено, испорчено одно кольцо».

Лбла11-тайша в 1058 г. прислал в Москву послов, которым было 
поручено, между прочим, просить о присылке ему нанцыря, которьпг 
есть в Тобольске у слулшлого татарина, у Кайдаула-мурзы и которьп! 
он, как видно из сказки Ульяна Мосеева, считал подлинным нанцырем 
Ермака. Не получив просимого, он в 16G0 г. вторично отправил в Тобольск 
послов с той же просьбой. На этот раз из ЗГосквы последовало расноря- 
лсение уговорить бек-Мамета Кайдаулова продать* государю панцырь 
с тем, чтоб послать его Аблаю. Несмотря на то, что ему давали «цену 
не малую»— 3̂0 руб., бек-Мамет, невидимому, не соглашался уступить 
свой фамильный панцырь, и воевода приказал приставу снять с него 
панцырь «неволею». В том же году панцырь был послан к Аблаю, кото
рый принял царский подарок с честью, «вселюбезно облобызал и на 
главу €вою поднял, хваляще царское величество и любовь, како-б ему 
утеху надежну подал». Однако, через несколько времени бывшш! владелец 
нанцыря, бек-Мамет, будучи в улусе у Аблая-тайши, когда ему предъявили 
присланный из Тобольска панцырь, «смотря, сказал, что тот панцырь 
не его». Поэтому в 1668 г. Аблай-тайша снова послал в 31оскву послов 
с домогательством присылки подлинного Кайдаулова.нанцыря; но, несмот
ря на указ из Москвы «о сыску пансыря Кайдаула-мурзы», панцырь 
найден не был. В 1670 году сын Аблая—̂ Чаган-тайша снова ходатайство
вал о том же предмете. Этим заканчивается история нанцыря, которы!!, 
иовидимому, можно с известным правом отождествить с первым нанцырем 
Ермака ’).

Что касается второго («низового») нанцыря Ермака, то, но словам 
Ремезова, он был отдан в «приклад белогорскому шайтану», т.-е. в из
вестное остяцкое святилиш;е в Белогорье у устья Иртыша, славившееся 
своим оракулом, и оттуда взят владетельным князем Коды Алачем, самым 
крупным и влиятельным из остяцких князьков на Нижней Оби, сохра
нившим свою самостоятельность даже под властью ЗХосквы. Этот пан
цырь, по словам Ремезова, пропал бесследно: «и до днесь не слышится». 
Когда, при правнуке Алача—>князе Дмитрии 31ихайловиче, независи
мость Коды была уничтожена, и он выехал из своей наследственной вот
чины на Русь, то в его резиденции, Кодеком городке па Оби, остался 
нельп! арсенал оружия, помеп^авши11Ся в церкви Троицы, в котором, по
мимо прочего, имелось 40 панцыро!! ®). Такое большое число нанцыро!! 
об’ясняется тем, что во время походов кодскпм князьям приходилось снаб
жать предметами вооружения своих служилых остяков »). В это>1 арсе-
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mill* xpumi.uMi, иориипк», т^котороо преми и ианцырь Мрмика. Отсюда он 
.leiKO мог попасть » руки самоодоп. При постоянных itoiiiiax приобских 
oiiHKOB между собою и с самоедами нанцыри н качестне noeiiHoii добычи 
нереходцли и.) рук н руки. К этому надо нрибаиить, что у кодских остякои 
нанцыри служили, как и у гомеронских грс^кок, единицей обмена нри тор- 
юных сделках и нри уплате калыма, а и таких онерациих сноих подданных 
кодские кпиаьи, как нндно ил целого рнда примером, принимам! допельное 
)частне. 11ако1{ец, быиа.1И случаи и прямого похип^епия предметои, хра- 
пиишихси и княжеских кладокых; так н 1G41 году был ра;ираблен кня- 
жески11 амбар, из которого было унесено много ценных lieн^eй Таким 
образом, переход того или иного нанцыря, принадлежавшего кодским 
князьям, в руки самоедов представляется вполне возможным и мог про
изойти различными путями. 31ожно даже сказать утвердительно, что, 
как бы мы пн разрешали вопрос о первоначальном собственнике интере
сующего нас панцыря,—>к самоедам он мог попасть только через посред
ство березовских остяков, содействием которых при сношениях с самое
дами пользовались даже русские в виду отдаленности и педоступностц 
тундр, служивших им местом кочевок.

Приведенных данных, конечно, недостаточно, чтобы сделать опре
деленный вывод, и на их основании нельзя с уверенностью признать 
кольчугу Оружейной Палаты за один из двух панцырей, послуживших 
причиной гибели Ермака в волнах Вагая. Однако, мне кажется, что неко
торый материал для такой гипотезы они все-таки дают. Можно, кажется, 
считать доказанным пребывание кольчуги в Сибири и ее возвращение^ 
в казну лишь после победы над самоедами в 1646 г. Отождествление ео 
с жалованным панцырем Ермака является однш1 ш  возможных, но далеко 
не решенных объяснений этого странного с*лучая. Во всяком случае, ясно 
видно направление, в каком следует вести дальнейшие разыскания. Если 
история верхнего панцыря Ермака может быть прослежена с некоторою 
достоверностью по приказным документам до середины XYII века, то 
вполне возможно найти в них указания и на исчезнувший, как в сказке, 
« Ш 130ВЫ Й» панцырь. Русская Сибирь XVII века далеко не в такой мере,  ̂
как мы представляем себе, была отрезана русским завоеванием от Сибири 
Кучумовской. Былая Кучумовская знать—^потомки прежних мурз и биев— 
теперь входила в состав тобольского гарнизона, в котором занимала по
четное место, образуя особый корпус «служилых юртовских татар», п 
служила живою связью с прошлым. По только покинутые городища и 
кладбин^а и связанные с ними легенды напоминали об этом прошлом; оно 
во многих отноше1шях еще до конца Х\*П в. не утрачивало для татарского 
населе1шя Сибири своего реального смысла в области религиозных, со
циальных и особенно землевладельческих отношепп!!. Культ святых, 
канонизированных при Кучуме, держался до ХУП1 века; еще во времена 
>1иллера не прекратилась фамилия сеидов, перебравшаяся в Сибирь при 
Кучуме и породнившаяся с ханским домом; вотчины, принадлежавшие 
татарам «исстари до Ермакова в;зятия Сибири», определялись долгое 
время старинными татарскими «признаками» на деревьях. По преры-
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i.ai.uuie.*)i н течение «сего XVII н. нритнааиия Кучумоиичеи и их попытки 
ItecTiuiimunn (ибирского царства поддерживали среди татар имнапи^ 
ui,i.TOii национа:|ЬП011 самобытности. При таких условиях Д У • 
XVIL в. могут дать ишестныи материал и для эпохи более ранней. В дела 
Сибирского н рикат следует поэтому искать новых данных, которые 
отчетливо об’яснили бы присутствие одной па мишеней с коль у 
И. и .  Шуйского в развалинах Искера и путь, которым эта кольчуга и; 
Сибири нернулаеь обратно н Москву.

С. Б а X  р у ш и н.

и  Р и М к Ч А Н и я .

1 10 Ц П (,6 ||0 С Т И  см. в  Описи Московской Оружейной Палаты, ч. 4 4 ^ .
Приношу глубокую «лагодарность Л. В. Орсшиикову, любезно сооОщившех)

л ш е  т о ч н у ю  т р а н с к р и п ц и ю  н а д п и с и .

. Г о - и Г : ;  : ^ . a L ™ ,  кажется, иоиима™ ™ к, ч™ ^
«оодком, идущим по краю мишени, а не в том смысле, что надпись расположена 
1 1 0  ободку; »то видно из указания на разделение надписи па четыре строчки.

5) П у т е ш е с т в и е  Спафария, и з д .  А р с е н ь е в ы м ,  с т р .  4о.
») с л о в ц о в. Письма из Тобольска, 182в г ., сц ). « .
’)  История панцыря Кайдаула, отождеств.1 яе«ого с первым "““« “ Р*" 

в подробностях изложена мною в статье: «Туземные легенды в Сибирской '
«езова,, в «Истор. Известиях,, 1916 г ., №  3 ^ .  Там приведены 
Сиб. прик. и на Мунгальские дела Посольского приказа; там же см. точные ссылки
iia Сиб. Историю Ремезова.

®) Сиб. прик., ст. № 476.
«) Сиб. прик., ст. № 203. ^

0̂) Подробности о быте кодских князек см. Сиб. прик., ст. -Об.
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СЕДЛО КОНЦА \У 1  ВЕКА

В ряду памятников декоративного искусства, дошедших до нас от 
древней Руси, необычайное великолепие представляет так называемая 
«Конюшенная Ка;зна»—̂ богатая сокровищница старинного конского 

убранства, хранящаяся в Оружейной Палате.
Роскошные бархатные попоны, чепраки, шитые шелками и золотом,, 

узды с чеканным набором, украшенным бирюзою и изумрудами, и, нако> 
нец, разнообразная, как по форме, так й по обработке коллекция седел,, 
среди которых представлены образцы едва ли не всех стран, входивших 
тогда в политические и торговые сношения с Россией.

Седла восточные—турские и персидские, высокие, украшенные разно
цветными камнями по лукам и известям , расшитые по бархату плп 
зол отпой ткани золотом и серебром.

В описи Конюшенной казны, составленной Бутурлиным в 1706 год}> 
прекрасно описаны восточные седла. Вот одно из них: «седло кизилбаш- 
ское (персидское) пареска и крыльца бархат золотпой персидской поло
сами, по нем травы розные шолки. Луки оправлены золотом с каменьем 
с яхонты червчатыми, с изумруды и с лалы, и с бирюзы, и с зерпы жем
чужными половинчатыми. На передних и на задних известях восемь колец 
с петли, да две петли без колец. У крылец четыре гвоздя золотые... цена 
400 Рублев» 2). Это седло в описи Оружейной Палаты значится за № 850S 
и является одним из лучших образцов восточных седел..

Седла китайские с перламутровой инкрустацией с чеканны.ми золо
чеными драконами, привезенные из Китая в 1678 году русским послан
ником Спафарием, и, наконец, западные седла «немецкие», совершенно 
иной формы, плотно прилегающие к спине коня, расшитые по бархату 
крупным рельефным узором. Когда и как попали в Россию эти «немец
кие» седла, пока установить не удалось, но из расходных книг Коню
шенной казны за 1702 год известно, что выдано 10 рублей за работу и 
за золото на золоченье трех головок к немецким седлам и мушкетных 
нарядов .

Все это ра;знообраи1е форм и обработки не могло не влиять на рус
ского седельного мастера и на ряду с богатыми «заморскими» седлами
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ивляотея целый ряд искл10411толы1ых.ио красоте седел «русского дела», 
украшенных раиюцнетно!! эмалью, черпыо н чеканко11 с фантастическими
у;)орами.

Красота и великолепие русского седла оПраи^али па себя внимание 
н древнего певца, и иностранного путеп1ественника, nocen^aBuiero Русь. 
Кн^е певец Слова о Полку Пгореве замечает, что «Игорь князь выседе из 
седла злата, а в седло копц1ево» '*), а итальянец Таннеро, прибывши!! 
в Россию с литовским и польским посольствами в 1678 году, приходит 
в восторг от одежд и убранства Koneii русских всдадпиков, высланных
навстречу посольствам.

«Воеиачальиики верхом па статных конях, на богатых персидских 
<*едлах представляли большое paiinoo6pa;uie одежд и убранств, и красотою
и величественностью превосходили друг друга».

«Необычайпую пышность красу и блеск царских спальников можно
ра:1ве вообра:шть»!

Отмечая роскошь их одежд, Таннеро отмечает и конское убранство.
«Сбруя также была великолепна: справа и слева от удил до передней 

седельной луки, ввиде полукруга имели они серебряные, а иные и золо
тые, испещренные разными узорами цепи толщиною в три пальца, за
ставляя коней привскакивать от их бряцанья... Довольно долго гарцовали 
они друг перед дружкой, потом с утомленных коней пересели па других 
в еще более пышной сбруе и начали удивительно скакать. Не касаясь 
земли, перескакивали с одного седла па другое, выказывая такую лов
кость, что все в изумлении залюбовались на их искусство^).

Форма седла, приспособленная для свободных движений всадника, 
как раз и была свойственна восточным седлам, особенно любимым рус
скими. Эта форма наиболее сооетветствовала вооружению русского всад
ника, в большей своей части также заимствованному с Востока.

Австрийский посол Герберпгтейн, посетивший Московию в первой 
половине XVI века, отмечает в своих записках: «Седла приспособлены 
у них (русских) с таким расчетом, что всадники могут без всякого труда 
повертываться во все стороны и натягивать лук. Ноги у сидящего на 
лошади до такой степени стянуты одна к другой, что они вовсе не мог}т 
выдерживать более сильного удара копья или стрелы» «). То же самое 
пишет и Висковатов в специальном исследовании одежд и вооружения 
русских войск: «Седла у русских были весьма высоки, п всадники сидели 
на коротких стременах по татарски, имея в виду возможность свободно 
повертываться во все стороны, сколько при стрелянии из лука, столько 
и для уклонения от неприятельских ударов. С одной стороны это предста
вляло удобство, с другой—всадники легко были вышибаемы из седла» ").

Конструкция восточного (персидского) седла, а также и древне
русского действительно не расчптапа на твердою посадку всадника. Се- 
дельны!! остов (арчак) устроен ташгм образом, что спины коня касаются 
только седельные полки, служащие onopoii высоких лук, продольно спины 
лошади скрепленных между co6oii ремнем; причем д^та п^'редней луки 
гора:1ДО ВЫП10 задпе!1.
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Рис. 1. Седло № 8496 сбоку.

Дж1Ч1 кII 11(4)11, aiir.iiiii(‘Kuii нутошостпепник, Gbiiuuiiiiiiii н JWciiii 
« средине Х>‘1 в. (1557 г.), пишет о русских седлах следующее: «Русские 
уиогреблнют седла, сделанные ил дерева и жил. Сиденье покрывают сук
ном уаорчато!! работы, 
иногда сафьяном и зо
лотом, хорошо выделан
ным» *). В приведенном 
вы Hie русском издании 
«Записок» IVpoepuiTeii- 

на помен^ены хорошие 
иллюстрации русских 
седел, взятые с латин
ского издания 1556 го
да®). Седла отличаются 
друг от друга в дета
лях, но в общем сохра
няют восточную форму: 
высокий арчак и луки, 
сведенные на нет к осно
ванию, дающие ноге всадника свободные движения.

К одному из рисунков е вогнутым во внутрь завершеньем передней 
луки и круто поднятой кверху задней лукою по форме близко подходит 
седло, приписываемое Годунову, в описи Оруж. Пал. значащееся под № 8496.

Об этом седле есть заметка в «Древностях Российского Государства» 
1S49 г. От. Ш, но, к сожалению, рисунок, сделанный весьма тщательно 
и в нескольких видах, воспроизводит персидское седло, в описи Оружейной 
Палаты записанное под № 8502, не имеющее по обработке и некоторым 
деталям формы ничего общего с Годуновским. Передняя лука персид
ского седла более острой формы, луки и извести украшены разноцветными 
камнями, тогда как у седла «Годуновского» завершенье передней луки 
тупое и вогнутое во внутрь, а обронные украшения исполнены резьбой 
по вызолоченному серебру с чеканными львиными головками и орнамен
тацией, характерной для западного ренессанса.

Несоответствие рисунка с текстом отмечено в «Древностях». В тек
сте же дано следующее описание седла, взятое из описи 1707 года: «Седло 
царя Бориса Госунова, нареска и крыльца бархат червчат с золотом и 
с серебром; луки оправлены серебром золоченым с фиппфты; в передней 
и в задней луках два плаща прорезные, чеканные, с кольцы; на известях 
шесть план^ей чеканные с петли; у всех плащей личины и обо1шицы ре
заны фряские, на луках двадцать восмь гвозде!! с личинки, подпруги и 
нутлища сыромятные обшиты бархатом червчатым; у подпруг и у приструг 
наконешники серебряные золоченые, литые травы, па чеканное дело; 
тебенки *) писаные; без стремян».

♦ )  Ч е т ы р е х у г о л ь п ы е  о т р е з к и  к о ж и ,  п р и в е ш е н н ы е  у  с е д л а  д л я  з а щ и т ы  н о г и  

« т  т р е н и я  о  с т р е м я н н о й  р е м е н ь .
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Далее и «Дрениостлх» отмечается, что седло с ирежиимн описями 
МЖ  и IG89 г. сходно, но что в описи пожиткон Году нона 1589 г. е его 
HMennoii подписью записано другое седло: «копано, н серебре, дело чека
нено люди на конех, ;юлочено; все тебенки серебряны, кованы, дело че
канное; на тебенке по 2 человека на конех; тебенки и люди золочены 
все, а кони болы; стремяна серебряны, около их резаны слова «имя Бо
риса Федоровича» да на них мишени резаны травы»

Такого седла, новидимому, не сохранилось, но се;що, отмеченное 
в описях 1089, 1092 и П07 годов, за немногими исключениями вполне 
соответствует седлу, находян^емуся в Оружейной Палате за Л« 8490.

В настоящее время у седла нет писанных тебеньков, трех гвозде11 
с личинками, утрата которых ен^е отмечена в описи 1092 г., и никаких при
знаков «финифты». Орнамент резной, местами сильно углубленный, 
новидимому, при П0 М0 ПЦ1 травления.

В обп^ем седло чрезвычайно интересно по соединению в себе двух 
различных стиле11: восточной формы арчак, обтянутый турецким барха
том с узором гвоздик и солнц по золотому фону; луки же и извести, а также 
огибы обеих лук украшены гравировкой с рисунком, типичным для за
падного ренессанса. Если и могут быть сомнения в принадлежности дан
ного седла Годунову, то едва ли можно сомневаться, что оно является 
произведением мастеров конца XVI века.

Нарезной орнамент в виде ваз с цветами и с симметрично располо
женными фигурами животных или птиц по сторонам, птицы с длинньг^1н 
клювами и с распростертыми крыльями,-фантастические птицы, перехо
дящие в орнамент, завершающийся цветком, ясные изгибы лишп! и опре
деленность форм и, наконец, чеканные львиные маски в прорезных пла
стинах—>все это свойственно Западу Х \1  века, особенно немецким 
мастерам (см.- рис. 2).

На левой извести у задней луки вырезана ваза с цветами, с ложча- 
той нижней частью и с поясом из медальонов. Приблизительно сходная 
с нею ваза изображена на немецком изразце Х М  века, хранящемся в Нюрн
бергском музее 1 ). По сторонам вазы симметрично расположены два звер
ка, внизу розана трава, слева обнаженный пень, похожи11 на обнаженные 
стволы деревьев на гравюрах Дюрера, Гольбейна, ByprMeiiepa и др. не
мецких граверов.

Вся задняя лука украшена резным цветочным орнамо1ггом из гра
натных яблок, ЛИЛШ1 и гвоздик. На тонких стеблях птицы с распростер
тыми крыльями и длинными клювами, напомпнаюп^ие цаплей. Прием 
в сочетании птиц и цветов, новидимому, заимствован из произведени!! 
великих мастеров конца ХУ—начала ХЛ̂ 1 века. В KaiiMOBOM украшении 
из молитвенника Карла У , исполненном Дюрером, те же мот1гвы в соче
тании птиц и цветов, те же длшшоклювые птицы, и такие же длинные из- 
виваюпщеся стебли, правда, все это в гора:}до более тонком исполнении

На правой извести седла под скобою, па.1 ьмовое дерево, встречаю- 
п^eecя также в расписных плафонах ХЛ̂ 1 века^^). Н если присутствие 
гвоздики свидетельствует о более поздне1Ч поре, когда на западное нскус-
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4 I но нача.1 илиить Иоггок, то iio}iii.i(^iiiie mi.ibMoiioi'o д«‘р(М1а <1o|m‘iiu 
oTuociiT к ирсчспи ;)бе|И'а|)да Ьородатого (1415 1 1‘.М; г .) , бо.н.пюю покро-
11ИПМИ iia.\K и искуггтн. Поиидимому, мастор, rpaiiiipoitauiiiiiii (*(‘д.ю, стоил

I’ lic. 2. :)ад11яя лука и левая н;ш<‘сть оодла Л? N4JM».

н а  г р а н и ц е  м еж д у  д в у м и  а и о х а м и  и ,  ж и в и  « с е ц о .ю  т р а д и ц и и м п  п р е ж н и х  
м а е т е р о в , о н  п се ж е  н е  м ог  п ;ю еж ат ь  и н о в ы х  B .n in iiH ii.

Львиные маски в прорелных обрамлениях TaiwKe можно повсюду 
встретить в западном искусстве: и в живописи, и в рельбе и.» камня, и i:

С:борппк Оружрйно!! П алптм . 12»



чекшше, u в резьбе по дереву. Ла триумфальной колеснице Макеими- 
лиана I (1459 —* 1519) работы Бургмейера видим прекрасные львиные 
головы с продетыми в пас'ти кольцами

И , однако, несмотря на тесную связь обронных украшений с Запа
дом, трудно представить, чтобы седло целиком пришло оттуда. Едва ли бы 
западные мастера могли удержаться от близкой им формы, а западная 
<[>орма седла слишком отлична. Запа;ц1ое седло плотно ложится на спину 
коня, дуги лук не упираются в седельные полки, а плавно переходят в 
общий остов седла, соединяясь с внутренней стороны выгнутыми дере
вянными перемычками, а вверху широкой толстой тесьмой, как это видно 
па обра;ще немецкого седла Х \‘П века, хранящегося в Оружейной Палате 
за № 8G00.

Все седло pai‘cчитано па монументальную посадку всадника; к его 
широким лукам, с внутренней стороны прикреплены род валиков, спу- 
скаюп^пхся к крыльцам и плотно зажимающих ноги всадника. Вейс о не
мецких седлах Х\*1 века пишет так: «Седла делались попрежпему очень 
крепкие, обитые железом с высокой передней л}тсою и такою же спипкон>, 
от которых шли до самого края седла род крыльев, служивших опорой 
ноге и вместе защитой от ударов» Иллюстрация немецкого и итальян
ского седла XV'I века есть у Рокштуля По форме оба седла сходны, 
но обработка различна. Передняя лука немецкого седла времен Макси
милиана I чеканная ложчатая (с каннелюрами)—луки итальянского седла 
покрыты орнаментом ueBbicoKoii чеканки. П то и другое седло имеет меж,д> 
луками валики, род крыльев, как отмечает Вейс, простеганные сиденья 
и широкие, круто поднятые кверху спинки задних лук.

Есть еще одна деталь, указывающая на то, что форма и обработка 
1<Годуновского» седла различны. Пластина верхней части передней л.>ки 

1>азре;тиа и одна половина находит на другую. Картуш, предназначенный 
для маски, таким обра^юм сжат, и прорезной плащ, окружающий маску 
закрывает часть орнамента. Как видно, эта часть была расч1ггана на инук> 
форму луки.

Кроме того, деревянный остов седла с внутренней стороны 
подложен крашеной берестой — материалом наиболее характерным ;1ля 
Госсии.,

Если седло делаюсь русскими мастерами, то почему его обронные 
украшении так близки Запад} ? Делал ли их западный мастер в России 
или же у себя на родине? Косвенным ответом на этот вопрос служит до
кумент, изданный Археографической Комиссией в «Собрании Русско- 
• Гивонских актов». Это послание Псковского наместника князя Никиты 
Ивановича Трубецкого от 709G г. (15S8) в Ригу об освобождении «го
сударственного и торгового человека Тнмохн» и об его свободном про
пуске в Любек по следующему делу: «Тому Тихоме писано от Государя 
напюго от боярина и копюпюго и наместника Ка:шлского от Бориса <1м*- 
доровича Год}’Нова, что в:шл любской немчнн Kanniup Крон у боярина 
II КОНЮН10ГО, и наместника Ка:шнского у liopuca Федоровича Год}иова мно
го© золото и серебро, а хотел сделати на четыре седла серебряны© обои
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jiyKii да конские наряды ц цеии поиодиыо большие сделати, да aMui'iL'iL •) 
аолоту, да два стаиа блюд соребрниых; да Кашинру же Крону велено 
купить два косикн бархату чубарова, а деньги ему даны же. Л не отдает 
Каишнр Крон того и не пришлет с Тимохою или сам не привезет и на 
нем Тимохе просить того велено и у буимистров управы па его нросити». 
Но Тимоха не доехал до Любека, его арестовали! в Риге, и вот Трубецкой 
просит рижских «буимистров» и ратманов немедленно освободить Тимоху 
и направить в Любек, rpoaii в противном случае задержать немецких 
купцов в Пскове. «Л не отпустите Тимохи в Любок и я о том буду писать 
до государя своего до великого государя царя и великого кпязя и в то 
Тимохино место рижа1[ и всех немецких городов лучших торговых немець 
изо Пскова не отпущу и впредь торг Рижских и всех немецких городов 
но Пскове за то не будет. А будет вы того государя нашего торгового 
человека Tinioxy со всем его животом в Любек отпустите часа того и вашим 
торговым людям в государя нашего отчине во Пскове торг будет поволь- 
поп» 1’). •

Был ли освобожден Тимоха и выручил ли он седельные «обои 
луки» и «цепи поводные» у Кашпира Крона—неизвестно, но в 1599 году 
Го;о'новым разрешается свободная торговля немецкими товарами, а в
11)00 году дается опасная грамота для свободного проезда в Россию док
тору из Кенигсберга Кашпиру Фидлеру с обещанием пожаловать его 
«царским великим жалованьем».

Птак, будучи царем, Годунов завязывает тесные сношения с Запа
дом, немецкие товары беспошлинно идут па Русь и если даже заказанные 
Годуновым в бытность его конюшенным боярином седельные луки не 
были тогда выручены у любчапина Кашпира Крона Тимохой, то что 
мешаю им притти в Россию теперь при свободной и беспошлинной тор
говле? •%

Работа над архивным материалом даст возможность указать более 
точные исчерпывающие определения. Настоящая же заметка является 
лишь попыткой наметить вопросы, которые необходимо разрешить при 
более подробном и точном изучении богатой коллекции древних седел 
как в отношении формы, так и в отношении декоративного убранства.

М. Д е н и с о в а .

♦) Амагиль— омагиль древнс-русск.—сосудец дорожный золотой, есробряпый, 
хрустальный и т. п. Г. Д ь я ч е н к о .  «Полный цсрковно-слаоянскнй словарь» 
М. 1900 г.

131



Киночиые части дереинииой пилки еодла, (мужащ«‘й oiiopuii седельных лук.
“) В и к т о |) о U. «Описание дворцовых прикалов» н. 11 cii». 448. Москва 1883 г.

В и к т о р е  в. «Описание дворцовых прика;»ов» в. II ст|)?4{)Г». Мт^ква 1883 г.
«Слово о полку Игореве» . Гусек. Класс, библ. 1904 г.

*̂) Ь о ч к а р е в. «31осковское государство Х\*— X M I вв. по скааапиям совре
менников иностранцев, стр. «1. СПБ 1914 г. изд. «;>нергия».

*’) Г е р б е р П1 т е й п. «Записки о Московитских делах» перев. Л . Мнле- 
пна.. СПБ., изд. Суворина, 1908 г.

■) Историческое описание одежд и вооружения Российских войск. ( ИБ. 1841 г. 
т . I, стр. 79.

“) Ь о ч к а р е в. «Московское государство по запискам иностр.», стр. 35.
*') Г е р б е  р ш т е й и. «Записки о Московитских делах», стр. 250.

«Древности Госсийского государства», в. I l l ,  Москва, 1849 г.
1̂ ) Л о р е и ц. «Орнамент всех времен и стилей», таб. 75. СПБ. 1848 г. Изд. 

Декриена.
Л о р е  и ц «Орнамент всех времен и стилей», таб. 80.
Там ж е, таб. 84.

“ ) S р г i и е I .  А. Handbuch der Kunstgescliichte, т. VI, Leipzig ls9 6  г.
В е й с .  «Ипетпий быт пародов с Д1)евнейших времен», ч. II, т . III, пер. с не

мецкого Чаева. Изд. Солдатенкова. Москва, 1879 г.
R о  c l i  S f  U 1. «Mus6e d ’armes rares anciennes ef orientates» S. reters-  

bouij-. 1841, tab. C X U X .
^') Русско-Ливонские акты, .>« CCXCU. Apxeorp. комис. 1868 г.

II V  и  м к  ч л н и «.

i;i2



Ulenuiie K.iHoaueiu Петровны на аудиенцнн) ( I > ib. Г. Качалоии).

СЕРЕБР^ГНЛЯ КРУ;КЕВНЛЯ МАНТИЯ XV III ВЕКЛ.

В допетровское время золотое и серебряное кружево служило одним 
из любименшнх украшений одежд и других предметов парадного оби
хода 1); среди различных «узорочных товаров» оно в большом коли
честве закзшалось к царскому двору у русских и иностранных торговцев. 
Кружево это применялось на самых разнообразных вещах, начиная от 
кафтанов, шуб, рукавиц, ширинок, церковных облачений и нокровцев, 
вплоть до конских чанраков-иногда ввиде скромной узенькой полоски, 
а зачастую ввиде затейливой по узору и пышной отделки. В XVIII веке 
под влиянием западных мод металлическое кружево почти совершенно 
исчезло, уступив з1есто более эффектному золотому и серебряному шитью 
и галунам, а также нитяному кружеву, ставшсхму предметом страстного 
увлечения модников того времени.

Тем пе менее от XVIII века сохранились отдельные образцы такого 
исключительного применения золото-серебряного кружева, какого пе 
встречалось ранее 2). К числу их надо отнести находящиеся в Оружейной 
Палате коронационное платье Анны Иоанновны, вся юбка которого 
покрыта золотым плетеным кружевом-гипюр, а также серебряную кру
жевную сетку огромных размеров з). Вся сетка эта неприметным обра:юм 
cu iH T a  из отдельных кружевных полос (в 15 стм.шир.), плетеных из сереб
ряных нитей; кружево состоит из квадратного тюля с плоским рисунком 
ро>1бических клейм с перекрестиями, заполненных чередующимся мелким 
и крупным плетением решеточкой, являющейся неизменным элементоз! 
декоративных композиций первой половины XVIII века; в пространствах 
между клеймами нашиты серебряные же рельефные розетки. Сетка имеет 
в длину 5,40 м., в нпфипу 2,08 м., низ ее скруглен, верх несколько рас
ширен. По краю она оторочена серебряным же узким кружевцом, а по 
BepxH cii стороне более пшроким, украшенным мелкими цветочками из 
серебряной бити *). Спокойные очертания симметрично построенного

*)  Пить— рас1мн>п;снная металлическая приполока.



yaopa, опредсллемого мягко и;]гибию1цимися линиями, ишволяют отпо- 
сить кружево к 20—30-ым годам XV^III века, к эпохе, предиюствовавшеИ 
расцвету рококо, отдельные детали рисунка сетки весьма схожи с золотым 
кружевом платья Лины Иоанновны. Сетка сохранилась прекрасно; раски
нутая во всю длину она очаровывает изяществом ажурного кружева н 
игрой света на изгибах блестяп^ей серебряной поверхности. Особую пре
лесть создает сочетание холодноватых металлических бликов серебра 
с текучестью прозрачного круи:ева; впечатление легкости усюивается 
преобладанием диагонально направленных линий рисунка, перебивающих 
движение мягко писпадаюп^их складок сетки. Поступила эта сетка в Ору
жейную Палату в 1838 г. из «казенной товарной ведения придворной 
конторы», передавшей в Палату «золотое и серебряное покрывало» ^), 
по в позднейших описях она значится под иными наименованиями: «за
вес» и «дос1я» *).

Очевидно, что применение ее не было вполне выяснено, но пи одно 
из перечисленных выше определений не представляется отвечающим 
де14ствительному назпачепию памятника: самая форма его не соответ
ствует указанным наимеповапиям и, кроме того, едва ли даже в расто
чительный Х \'Ш  век—вещь настолько драгоценная и нарядная, песомненпо 
рассчитанпая па эффект игры света при ее колыхании, могла быть 
использована в неподвижном состоянии, служа завесой или фоном для 
тронного кресла или постели; по ряду современных описаний убранства 
опочивален и тронных зал можно установить, что «доссии» делались 
из плотных шелковых тканей и бархата с вышивкой и другими украп1е- 
пиями. По своей исключительной эффектности наш памятник, песомненно, 
был предназначен выполнять незаурядную и самостоятельную роль в бле
стящих церемональных композициях, которые создавались «придворным 
первым живописцем» Караваком ®). Рассмотрение покроя сетки и сли
чение с другими, близко подходящими произведениями кружевного искус
ства ХУП1 века, как упоминаемыми в описаниях, так и имеющимися на 
современных изображениях, приводят нас к заключению, что описанный 
памятник является пи чем иным, как мантией; надевалась она собранной 
по верхнему краю таким образом, что расширенные концы облегали плечи, 
а 1шжни11 скругленный край образовывал шле11ф.

При коронациях Лнпы и Елисаветы, происходивших по обп^ем^ 
ритуалу, фигурировали уборы, весьма схожие с нашим памятником: это 
были мантии, употреблявшиеся при поздравительных аудиенциях; у Ан
ны—‘«епанча золотная изъ с-Ьтки пребогатой шитой золотомъ же » ®), 
у Елисаветы—«епанча или легкая мантия золотая изъ с-Ьтки пребогато!! 
шитой золотомъ съ должайшимъ шлейфомъ»; последний был настолько 
длинен, что во время процессии его «несли шесть камергеровъ, а конецъ 
поддерживалъ обергофмейстеръ» "). Шествие это представлено в описа
нии коронации Елисаветы на гравюре Григория Качалова »); самая же 
спапча изображена па грубоватой гравюре Ивана Соколова ®), поввди-

*) Доссия—докоратнвная стенка за троном или постелью.
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мому, л и ш ь  и р и и л и .тте л ы ю  11ереднн)1цей рнс’уиок кружеии; насколько  

можно гуд и ть но и;шбра:ке11ию, уга маитни^ об ш и таи  но краю бахромой, 

1чи*тонла U.I тю леиого (|юна с ра.1бро(*анны>1 и но нем отдельным и к р у п 

ны м и цие'гами и к а р ту ш а м и , снабж счш ы ми теми же характерн1лми ре- 
н и ^ о ч ка м и , о которы х уиомина.ю еь иы ню .

( ’ больн1б|1 тн^ательноетью  и;>обраи;ены подобные же епанчи К'ара- 

ваком, н е д а ти и м  неем бел иек.1н)чении декоратипно-худож еетпенным  

делом при дпоре— ^от обиики и раскраски мебели до наридок и портре

то в  цари!^ ик.|1о чи тел ы 1 о. ItecbMa характерны й портрет А н н ы  гру;]но 

иосседашн^ей на огромном резном тро не, мало дает, однако, дли точного

Деталь кружевной мантни (̂  'в натур, велич.).

уяснения характера мантии, ибо рисунок кружева теряется в многочис
ленных складках сетки; наличие бахромы и узор каймы позволяют сбли
зить эту епанчу с епанчей, изображенной в описании коронации Елиса- 
веты Петровны. Гораздо отчетливее рисунок З1аптии па поколенном 
портрете Елисаветы это такая же кружевная сетка, на этот раз укра 
шейная продольными полосами, между которыми пoмeu^eпы мелкие цветы; 
край обишт невысоким рюшем. Маптия, прикрывая только спипу, укре
плена па плечах двумя большими аграфами.

Кроме описанных выше золотых кружевных манти11 существовали 
и серебряные, очевидно, употреблявшиеся при мепее торжественных це
ремониях. В описи 1741 г. вещей, оставшихся «после поко11ной импера
трицы Анны 1оанновны изъ гардероба за разбором7> Annoii Леопольдовно11 

и за раздачей комнатнымъ дамскимъ персонамъ» ^2); значится: «сун-
дукъ обитъ коже11 черною и жел'Ьзомъ и гвоздями м1;дпыми въ нем'ь

1НГ»



онанча, что иазыпиетси MaiiTiieii, сделанная изъ ct.TKH jo.iOTiioii съ бах 
рамой такой же» и «епанча такая же еде.1 анная иаъ cIjtkh серебряно!!». 
Вещи эти сохранялись имеете с ненщми снергнутого герцога Киропа «в ка
ленных» (к.1адо11ых) быпшеп» дома Рагузипского

Попиднмому, обе епанчи Лины ]Гоанпоппы и были теми самыми 
«золотым и серебр}1ным покрыватами», которые в 183S г. переданы 

были в Оруже1|ную Па-шту из «ка;)енноп товарной».
Применение серебряных кружевных маптий находит подтвержде

ние и в описании коронации Екатерины II В первый день аудиенций 
в Грановитой IhwiaTe па Екатерине была «легкая порфира пли мапт1я 
золотая изъ ciiTKn, пребогато шитой золотомт» съ должайшимъ шлей- 
фомъ»;па второй день аудиенции Екатерина шествовала«въ легкой порфир1; 
или мапт1и, выткапой изъ серебряной пребогато!! с1>тки». После корона
ции обо эти мантии в числе прочих регалий были в!лставлепы «въ Сенат- 
скихъ Покояхъ, что подл'Ь Черниговского Собора для CMOTpliiiia наро
ду  какъ мужеска, так7> и женска пола, кроме крестьянъ и самыхъ
П0 ДЛЫХ7>».

К сожалению, ни среди гравюр по рис. Дювилье, приготовлепшлх 
к описанию KopoiiaiuiH, ни среди других портретов Екатерип1>1 нам не уда
лось найти пзображен1!я запимаюпц!х нас кружевных маптий, что не дало 
во;зможпости установить более точно их характер.

Таким образом, сохранившаяся в Оружейной Па.1 ате серебряная 
епанча (судьба поступившей одно1феменно с ней золотой мантии неиз
вестна) является едипствеппым памятником, дающим представление 
о подо15ного рода уборах, и эб исключителы! 0  пышном применен1ги метал
лического кружева в XVIII веке в России.

3f. Л о R и н с о II - П е ч а е в а .
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