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ПРЕДИСЛОВИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕДАКЦИЯ

• Редактирована Г. Л. Малицкпм



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

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

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ КЛЕЙМЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

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

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

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

В воспоминаниях большинства иностранцев, посетивший Россию в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hamburg et Gotha. 1851.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1813 г., с 30 рабочими; другая —  в С1>етенскои части, Смирновой Апяы, 
московской мещанки, основанная в 1819 г., с 10 рабочими

Вырабатываются также ткааш различной техники, подражающие узорам, 
обычным для шалсн. Среди них особый интерес представляет лепная материя, 
иногда с шерстяной основой, иногда же с шелковой (уток шерстяной). Ткань

Рис. 9. Платье пач. X IX  века из Рнс. ю. Ридикюль из
шадевоН ткакн ша»1 ево11 ткани

эта появляется к 20-м гг., носит иазванпе «СЬа1у» и идет главным образом 
иод наб1гвку. Из псе шьют платья, а так ;̂о делают и шали*®.

Для пас важно проследить влияние этого оригииального искусства на дру- 
1 ИС виды женского крепостного рукоделия. И тут прежде всего напрашивается 
сравнение с художественными работами вышивальщиц бисером.

Этим 1ГЗЯЩНЫМ рукоделием, как и шитьем шелками, нередко занимались 
скучающие барыли и барынипи в помещичьих уса,\ьба1 . Но главиьши иояод- 
нтельнинами являлись, конечно, те же крепостные женщины, которые плели

^  сРоспись проилводенням от(»чеотвонной промышленности, выставлениым 
в палах кромловского Дворца>. М., 183] г., стр. 1в н 17.

“  Н Гос. Историческом А1уае« хранятся из ткаии tcliAlv»: ш аль белая с н « -  
бипным рисунком из ярких цветов Д  113/57700. а т а к к е  и платье по по 
^ о ю  конца ЗО-х годов; глетлокрлсних тонов с яркими ядбий нн ии  цветвмш

h  01^36336. И музее Посточных к ул ьтур  нм<'ется ш аль из коричнево* 
черпоП тканн «cJiftly» с набитоП пестроА, мелкого узора каймой. МВК к  341/Н.
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воздупгпьго кружева и ткали шали исключительной кра-соты. П вот мы видим, 
что ряд шитых бисером предиотон этого времени (главный образом 10— 40-огг. 
VIX в.), если не вполне копирует, то во всяком случае подражает мотивам, 
узорам и р;1сцветам ш;ией. Как на) пример, можно указать на одно из по-

Рнс. и . Пелерина с пестрой каймой

Рис. 12. Батмакп из ткани с пытипкой, имптирув1ще«» пшль
глмпих приобретений Гос. Исторического Музея —  бисерпую покрьпику па 
диваи, па стулья, диваппые подушки, скатерть

^ Гос. Истор. Музей, >йЛо 78ttfi; 78147- 9; 7S450; 72П72.
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^Точно так же влияние узора шалей 1ш  видим па росписи фарфора, кото
рый вообще о*»спь часто воспринимает расцветку и узоры ткаиеЛ. Произведе
ния ф̂11)форовой нромышленности этого времени (напр., фабрик Попова, Гард
нера, Гулина, Сафронова и др.) находятся в некоторой части своей продук
ции под прямым влиянием узоров и расцветки шалей, —  в стороне остается 
лишь государственный (ныне Ломоносовский) завод, где в это время гос
подствовал особый стиль, займегвовавший мотивы из античного искусства.

И падо отметить, что уже совремепники признали выдающиеся достоин
ства и красоту шалей отечественной фабршчацпп.

Позволим себе привести несколько отзывов печати, из которых видпо, что 
русские шали и ша{>фы расценивались уже в 1820-х годах не ниже, а иной 
рдз п выше заграничных: «Произведения г-ж Елисеевой, Шишглшой (сестры 
Клисеевой), Мерлиной, Колокольцева —  с бортами и букетами живейших

1’нс. 13. Шаль фабрики Н. Л. Мер.таноп с меткоп сН. .М.> и гср-
боиым орлом

цпетов, по вкусе совер1пепно епропонском, вряд лн у пас не у первых явип- 
шихся, нстииио достойны уднилепия по бесчпслонпостн колеров в многослож
ных и разиооГфазпых узорах, по трудности их иыяюлиония и по соверШ(Ч!пому 
способу работы» «Произведения первых наших фабрик (т р. П К Мсрлн- 
пой, П. Л. Елисеевой, П1ишкиной и Колокольцева) должны смело’ сталить 
cijine всего, что в том жо родо делается в Европе, пх нельзя с{шпптать с 
шалями других фабрикантов, а можно только сближать между собою. Платки 
и шарф г-жи Мерлшюй, во всех отнонгепиях заслужили пальму первенства»**

• I  Лолгору^ий )-же в 13-м году XIX столетия восхищался 
шалями И. Л. Мерлиной. Он же и отметил irx известность пб всей России вплоть 
до столиц, восторгался сопоршепством и мягкостью полотна, живостью красок 
и замыслоратостью узоров. У него же мы встречаем и ука,чание, что фран-

^  Ж. М. н Т . Л/? 10 ла 1427 г., г гр  27.
*  2-я Москоп. сыстлпкд, issri г., ч. I, стр. 107.
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цузскиЛ посланник Коленкур торговал у II. А. Мерлпной шаль за 10 тысяч 
руб. для супруги Иаиолеопа

Необходимо оговорить, что И. А. Мерлина —  единственная из частных вла
дельцев фабрик, которая ставила свою метку на некоторых своих поделках п 
тем дала нам возможность определить и датировать шали. Метка эта, сначала 
в виде скромной, очень небольшой монограммы «II, М.», ставилась в углу 
на кайме. U Государственном Историческом Музее она имеется на шарфе с про
дольными яркими, цветными полосами, концы которого затканы крупными 
зелеными «огурцами» с расположенными в них яркими цветами (рис. 1).

После того как II. А. Мерл1ша 
получила на «Публич1ши вьвставке»
1829 г. золотую медаль «за эшарп
шалевьии раз1гоц1>етиый», над этой 
монограммой появился двуглавый 
орел. ()тж>тим здесь одиу любопыт
ную подробность— нзображеаше орла 
:$анимаот площадь в 1̂ 2 см, а у 
него на груди в круглом желтом 
клейме, похожем на небольшую го
рошинку, тканое изображение Геор
гия победоносца —  герб города Мо
сквы —  пастоящге чудо техникч!
(рис. 14).

В Гос. Историческом Музее име
ются две шалн с такой моткой
(рис. Г) и 1о). Обе шали —  белые 
с каймами, затканнымп яркими 
цветами. Па одной —  по коричне
вому и белому полю разбросаны 
веггки С1фени с яркой зелсной ли
ствой; па другой —  по белому с 
К(»ричневым полю гирлянды роз, 
незабудок, шиповника, георгин п 
других садовых цветов, выполнеп- 
НЫХ в flpRILX топах.

О 1>аботах другой владелицы 
шалевой ф-ки —  R. Л. Елисеевой, мы Ч1ггагм; «лестная признательность

Рис. 14. Утол шали (рпс. 0) с мет
кой «Н. М.» п П"р<х»̂ вым орлом

** П гтюем опислнтг «Иуурнал Путсшестпия в НижипН в 1813 г.» княвь 
If. М. ДолгоруклЛ оообщает:

<...у пео (И. А. Мерлнной) отлнчная фа<>рпка шалевая, их ткут особенным 
манером. Они 1ю всей Росстпг «.шрстны, их славят даже <п столицах, и опк до 
того громки н цешьг, что некто Колатгкур, (|)рапцузск1ий послатпгк у Двора 
Г’оосиЛского, торговал на ее фабрике превосходной работы ша̂ ть, будто бы 
лля Ж0НЫ Патолеона п да1вал за нее до десяти тмсяч, по госпожа Мерлина, 
как патриотка, не захотела выпустить в чужое государство дшаитего сего 
иаделья. Не знаю, весело лн тем, кои вырабатыв;1ют ша̂ ти и платки, <но знаю, 
любо омотреть на их труды; какое мягкюе полотшо! 1гакие живые краски! Ка
кие .замысловатые узоры все в совершенстве. II после скажут в Париже, что 
мы дики, необралованы, а в Лондоне, что у нас нет ум̂ г’ изобретательного, 
нет искусства! Оставьте пас, как мы есп., господа иностранцы! Мы право 
Вам ИИ в чем не уступим: у паю руки гибкие, земля богатая, народ покор
ный: 4 W 0  г  : » т н м  не вь«д\’маен1ь? B i a t o  и х  бы кому налажтмть добрую во
лю». Чт. ОИДР 1870 г., кн. 1. стр. 83—84.

Гос. Историч. \1\-зей № Д 720/79S06: шагрф. нолгюы продольные, алая
( к н н о в а

42 г

>ь), яркожолтая. темноголубая и густорозовая. 
.ггр.иыэ. 1-я выставка isjo г., Онб., стр. 125. 
IM Д 1 6 / 5 5 7 5 S  II Д 4 Я / 6 7 1 2 8 .
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владелице фабрики шалей в Во1Юнржс1Юй губ. Воре Андреевне Елисеевой, 
ее старательность к возвышению отечественных изделий и большое усовер- 
шонствоваиие фабрики, на кото1>ой виделываются шали, равняющиеся св<̂ ен 
красотой кашемирским и стоящие до 12 ООО р., будучи явным доказатель
ством великого искусства, свойственного Россиянам, предвещают скорьгй успех 
в усовершенствовании и прочих отраслей отечественных мануфактур» Да
лее отмечается не только их вненщяя красота, а также прочность и доброт* 
ность. «Исе беспристрастные знатоки, равно как и дамьг наши, отдают пол
ную снраведли'во'сть внут1>еннему достоинству шалей г-жи Елисеевой, особливо 
в 0 ТН0 И1РН11И к прочности ]1х в носке, в чем) они, смело можно сказать, 
далеко пр|*взон1лн французсмю и английские, которьЕв, как известно, в но
ске не весьма надежны!»

На мануфактурной выставке 1829 г, в Петербурге были представлены 
Н1али наиболее известных русских фабрик. По отзывам современной печати: 
«в сей мануфактуре (шалей) честь первенства принадлежит, без сомнения, 
фабрике г-жн 1Пишкиной, бывшей прежде сестры ее, г-жи Елисеевой»

Считаем) интересным ознакомить хотя бы с некоторы'ми из тех шалей, 
которые были представлены на этой выставке, и с их расценкой.

«Публика с удивлением останавливалась, —  пишут в Журнале Мануфак
тур и Торговли, —  перед дорогою белою шалью с европейским узором ценою 
в 12 ООО руб.; в каймах розаны, сирени и др. цветы, бордюр из одних роз. 
Нельзя представить себе в сем роде ничего прелестнее сей шали» Эта шаль 
была приобретена Николаем I за 12 000 руб. На. выставке были 
еще следующие шали В. А. Елисеевой: «шаль белая с европейским узором 
из одних роз в 2 500 р. Доброта отличная. Полотно удивительной белизны.
II отменной тонины». «Шаль дикая с европейским узором в 2 500 руб. осо- 
бенпого вппмапия заслуживает, потому что имеет узор европейский, состав
ленный со вкусом н искусным подбором теней, цвет полотна пе крашен
ный, но составлен таким образом, что из большего количества пуху подби
рается цвет к цвету и потом из собранного уже вырабатывается. Работа са
мая мешкотная и трудная, но от того шаль получает более доброты и проч
ности, ибо цвет ее есть натуральный и ни от чего не изменяется». «Шаль 
черпая с турецким узором в 2 ООО р., также чрезвычайно топка и соткана 
часто, црет настоящий черный и совершепио ровный, так что полос пигде 
пет. Доброта пе уступает лучшей турецкой шали». «Шаль черная с турец
ким узороМ' с разными широкими каймами, бордюр из одной зелени, в 
2 ООО р. Доброты очень хорошей, имеет две разные каймы, так что можно 
носить за две шали разные». «Шаль белая с турецким> узором и широким 
бордюром в 1 500 р. Быта посылаема за несколько тысяч верст морем для 
испытания, пе будет ли иметь влияние на цвета влажность сей стихии 
И1аль нисколько не перемепнлась>'

За выделку шалей Мануфактл>ным Советом 1-й выставки была присуж
дена В. А. Елисеевой большая золотая медаль

Ж. М. п Т. № 10 ва 1827 г., стр. 86.
Ж. М. и Т. № О, стр. 20.
«Роспись (веща/м, тгредставлстгаым в первую 1т\Ч\,1 ич1гую Выставку» Curfi

Ж. М. и Т. 1829 г., 5, стр. 10. ■ ■ . .
Гам же, стр. 109.
сСппсок вещам и товарам, куплештым тьг Выставке Ру'с-ски̂ с тгздепгй п я

Высочайшего двора». Ж. М. п Т. № б, 1829 г., стр. И7.
В Гос. Истор. >[>7зее имеется з<айма с углом для лгали с узором из

розовых роз с лкстпою в вежных зелвпых тонал. ГНМ Л6 721/79807 (рис 8)
Ж. и Т. Л6 5, 1829 г.

“  сПаграды», 1-я выставка в Спб., 1827 г., стр. 123.
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Кромо шалей Елисеевой, па ьыставке были представлепы изделия поме
щичьих фабрик И. Л. Мсрлинои и Д. Л. Колокольцева. II. А. Мерлииа по
лучила малую золотую медаль, и два еа шарфа шалс'выю были приобретепы 
для императорского двора —  один за 20U0 руб , а другой .за 1500 руб. 
Оба шарфа, вытканные из шерсти киргизских овец «па Европейский мш1ер 
1Г0  особенности ткани и колеров на обе CTopinibii каймы, и букетов, заткап- 
НЫ'Х в одинаковом виде, превосходят шали европейского изделия»

Лиловая шаль фабрики статского советника Д. А. Колокольцева, приоб- 
ротешгая Ышкола̂ М! I за 3500 р., «по отличной отделке и топкости по
лотна и в особенности набором лучших цветов, превосходнее шалей евро
пейского изделия». За эту щаль Д. А. Колокольцев получил малую золотую 
медаль.

Как МЫ указали выше, паряднал шаль быстро и прочно вошла в рус
ский быт начала XIX в.; лубочные картинки, народные песпи, стихотво
рения и проза современных писателей беспрестанно вводят ее в число обя
зательных житейских аксессуаров и уделяют ей почетное место в романти
ческих похожденттях героев и героинь

Птак, мы видим, что искусство выделки шалей высоко ценилось зпато- 
клми-совремепн1Гками И' действительпо обладало художественными достоинства
ми п совершенством.

Вся эта сложность, изумительная топкость ткани, вся эта красочность 
концов шалей и иеобычайная шелковистость и тонина полотпищ (средин ша
лей), совершенная двусторонность узора на «оба лица», возможиость всей этой 
«мешкотной» работы, —  все это достигалось тяжелым, упорным, беспросвет
ным трудом талантливейших крепостнык художников-мастеров, чаще всего 
женщин, имена которых история нам не сохранила.

Каждая шаль, в зависимости от сложности рисунка, ткалась от 6 меся
цев до 2 Vo лет. У нас нет точных описаний того, как работали над этими 
шалями наши мастерицы, но поскольку метод тканья в Росспн приближался 
к тагк называемому «индейскому», можио сопоставить их выработку с тем, 
как выделывались шали в Цпдии.

Индийские шали ткались так же, как ткутся гобеленовые ковры, и так же 
как и ковры, с применением готлисовой и баслисовой техники. В частно
сти каймы на описываемых шалях тканы баслисовой техникой. При такой 
работе лицевая сторона ткани находится книзу, а обратная сторона перед

«Omico  ̂шещш и товарам, купленным на Вьгста'вке РоосагЛских изделий 
для Высочайшото двора», Ж. М. и Т. 1829 г., № 5, стр. 109.

а) А. С. ПуШ'КИ'Н, «Черная шал!*».
б) А. В. Кольцов, fll на плечи накинь гааль с каймой расписной».

1в) Я. П. ПОЛОНСК1ГЙ, «На прощанье шаль с ка111мюю на грудн моей овяжп» 
(песня цыга1шси).

г) М. Ю. Лермонтов, «Окюло... двух Ч1асов no.oyiHÔ n я отшорил октео п, свя
зав две шали, спустился с верхнего балкотт на тглспнй, пр1гдеря{пваясь 
колои,ны». «C'NfOTpro: в прохладной тени грюта, на Ka'MOirnolt скамье сагднт жен- 
щнна, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив толову }ш 
грудь... Она взглянула па меня. Вера; — вскричал я невольно» («Княжна 
Мери»).

д) «В июле 1841 г... молодежь вадумала дать бал Пятигорской пуб.тнке... у 
отфомного грота, великолепно украшенного природой и искусством. Овод грота 
убрали разноцветными шалями, соединив их в центре li красивый уяел и 
пртгкрыв круглым зеркалом; стены обтяпултг порондскнм копром... красное С'л;- 
но длинной лентой стла.яось до палатой, тазначошпой с-тужить уборной для 
ДЭ)М. Она также Оьгла убрана шалями и снабжена вгпм акзобходимьтс для са
мой взыскательной и ичба.лованной красавицы». Н. И. Лорер, «Записки декаб
риста». М., 1931 г., стр. 258—259.
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1 лазам111 масач'ра, так что млстс]» работает, но видя лпцсвой сто1м>пы (поэтому 
позже к стану прикрепляли зеркальце). За одним станом обикнононно рабо
тают три-чо1 '1лро работника, и е<-Л1г niâ ’ib трудного pncyuiia, и день они едва 
могут соткать четиерть дюйма Часто шали «отличиои доброты и трудного 
рисунка» ткались на разных станках, что мы находим и на русских фабри
ках. Шали со сложными узорами ткались не челноком, а де1)евянными игол
ками, и количество этих иголок зависело от разнообразия расцветки узора: 
июлок 6ijM o стол ько  же, сколько цветов пряжи.

«Такую мешкотную работу можно и1юизводить только в Индии, где за- 
[(абитная плата столь мала: от 15 до GO к. па наши деньги, что за такую 
ппчтожную плату пн один работник в Кпроие 1)аботать нз согласится»

Но В России такая работа была возможна, так как производилась 
бе(‘нлат)1ым: трудом крепостных. Труд этот был настолько тяжел, что у но- 
мепищы Елисеевой, у котороП на фабрике работали исключительно молодые 
:к(пииты (летом их было от 3G до 50, а зи»-н1 до J00 чел.), каждая работ
ница, нрораоогав 10 лет, получала полную свободу с небольшим «клип- 
талом», заработанным ею, по несомнеппо с полной потерей трудоспособно
сти. В. А. Елисе1‘ва лее ос1Швала богадельню для нт*рявших зрение ткачих.
И то время эта бо1 адельпя считалась величаишен милостью со стороны «доб- 
poii ном(чдицы», и ее великодушие восхвалялось тогда везде, по современ- 
пып рабочий с трудом поверит в этот ужас; в 28— 30 лет навсегда потерять 
зрение и остаться в вечной ночи и для чего? Для того, чтобы помещица 
Клисеева могла получать похвалы своему искусству.

Но описп строений фабрики поручицы Веры Андреевны Елисеевой можпо 
судить, что дело у нее было поставлено очень солидно. Фабрика не огра- 
пичлиалась выработ1:ой только шалей —  здесь тк;1лись и сукна. Мастерски<’ 
были расположены в шести строениях. Так как все эти постройк1г были 
схо;кп между собою, приводим описаппе одной из них: «Корпус камеппын,

хэтажпы!!, крыт тесом, длиною 31, ппфипою G саж., в нпжпем этаже 
кладовьБэ, в коих хранятся запасные материалы, а в верхнем ткацкие стап- 
ки» В других корпусах были расаюложепы красильня, прессовальня, пря
дильня, кроме того, одио здание находилось под трепальными п чесальными 
маш1П1ами.

У П. А. Мерлиноп па фабрике работали мастера обоего пола —  60 душ 
крепостных п при упорном, бессмепиом, непрерывном труде за год было 
приготовлено ими шалей 46 штук и «эшарпов» шалевых с бордюрами 
5 штук. К сожалению, о третьей фабрике —  Д. А. Колокольцева —  таких 
точных сведений мы не имеем.

Такая пезпачптельпая в количествепном отношении продуктивность по
мещичьих мастерских была вызвана тем, что производство опиралось исклю
чительно па ручной труд и па замечательное мастерство эксплоатпруемой 
даровой рабочей силы. Для сбыта изделий преобладала система личных закл- 
зов; нередко прихоть владельцев приводила к переделкам имевшихся станов 
U к длительным простоям производства. Даже такие относнтольно крупные

53 «о подворетги животных одетых от природы шедк‘тью>, Ж М « т
1828 г., № 1, стр. 37. ' “ ■

;к. м. я т. за 1928 г., № 1 , стр. 36.
<0 iiiiUCBoH фабрике Воронежской иамоищцы ЕлисоевоП» Ж М п Т№ Я, аа 1827 г. > • - • л •
<|Состояпие фгибрпк и .заводов но Иоронсжской г\<>. в 1828 г » Ж М иТ., 1829 г., 11, стр. 53. . «. ЛУ. .м. Н
сОостояшю фабрик и ааводов л Лиаи'т'ородскоП губ. в 1828 г.» Ж. М. и1S30 Г., 10.
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«редприяти», как Купавипская фабрика Юсуповых, производившая рааиооб- 
разпые товары и имевшая свои лавки —  две в Москве и одну в Петербур
ге,—  в коммерческом отношсмгии бы1.1ш: организованы; совершипло неудовлетво- 
рительпо*®. Цомещичья мануфактура, естественно, не могла устоять перед 
иараставшеи конкуренцией значительно более мощной капиталистической 
фабрики.

Хотя фабричное производство никак не могло сравпиться с помещичьим 
в отношении качества и художествснпости изделий, за ним оставалось огром
ное преимущество большей дешевизны продукции и возможности обслужива
ния широкого круга потребителей. Помещичья мануфактура, несмотря на 
блестящие достижения в описанной нами отрасли, не могла пережить своей 
главной основы —  крепостного строя.

В заключение, считаем: необходимым сделать замечание о названии этих 
шалей. Обычно, их почему-та называют «колокольцовскими», а между тем, 
как МЫ1 ’ упомашали, как раз о продукции этой фабрики у нас нет ни сведе
ний, ни экспонатов с ее меткой, и, таким образом, это назвакие неправильно 
дается шалям фабрик Елисеевой и Мерлиной, даже имеющим свою метку. 
Мы же находим, что справедливее всего было бы называть эти великолеп
ные прецмеоъЕ искусства «шалями работьр крепостных начала XIX в.».

Воороадающееся в настоящее время художественное творчество русского 
народа могло бьв с успехом использовать мотивы и окраску шалей в произ
водстве легких декоративных тканей и полупрозрачных материй. Также 
пптересно» было бы перенести в наш текстиль сочетание восточных и евро
пейских мотивов, столь удачно применявшееся в крепэстных шалях. При вы
сокой технике, которой располагает современная текстильная фабрикация, 
воспроизводство старинных шалевых мотивов могло бы дать оригинальные и 
красоч1ные образцы нового текстпля.

“  Киселевская, укая. со»ч., стр. 142 и сл.
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