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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



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

1«о



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.
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“ ) 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.
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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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1. И. Е. J U й е л 11 U. «Быт русек. цирсн» . М. ГЛ8 г. (4-ое ш д.) и «Быт рус
ских цариц». М. 1872 г. С. Д а в ы д о н а. «Русское кружеио н русские круженницы». 
ОПр, 1802 г ., А. И. У с п е н с к и й .  «Опись столбцам Оружейной Палаты». 
М. 4 т .,  собрашш Оружейной Палаты и др. музеев и монастырей.

2. Кроме описываемых ниже предметов, можно также отметить; фелонь hcj;- 
вой половины Х\*Ш  века в б. Моск. Георгиевском м-ре, широкое оплечье которой 
украшено богатым серебряным кружевом-гинюр; см. также в кннге приходо-расход
ных комнатных денег Екатерины I («Русский Архив», 1873 г ., стр. 642); «1724 г. 
июля в 30 день ааилочено госпоже полковнице Камненгаузиповой аа взятую от пол 
в комнату ея в-тва гарнитуръ, да ci^TKa серебряная широкая на платье 20 червон- 
ныхъ» и др.

3. По описи Оружейной Палаты. М. 1884 г ., ч. II, кн. 8 за 3715, в е г у  

в ней 11 ф. 66 зол.
4 . ЗХоск. Архив б. Мин. Юст., дело ЗГоск. дворцовой конторы 1549.
б . В . В е р е т е н н и к о в .  «Л. Каравак», «Старые Годы», нюнь 1908 г ., 

также «Внутренний быт русского государства с 17 окт. 1740 г. по 25 ноября 1741 г. 
по документам, хранящимся в Моск. Архиве 31ин. Юстиции» . М. 1880 г. и др.

6. «Описан1е коронацш и т. д .. .  Анны Тоанновны... печатано и МосквЬ при 
Сенат-Ь Октября 31 дня 1730 г .» , стр. 34.

7. «Обстоятельное onucanie коронован1я и т. д . Елисаветы Петровны, 
печатано при Имп. Академ1и Наукъ въ СанктпитербургЬ 1744 г.» , стр. 95—96.

8. «Описание корон. Ел. Петровны» , табл. 38; по Ровинскому «Слов. грав. 
портретов» Л» 95, по А . В. Морозову «Катал, русск. грав. нортр.» № 75 (в обоих 
последних описаниях неверно указано число несущих шлейф придворных—9 вме
сто 7-ми). 1 I

9. «Описание корон. Ел. 11етр.» , табл. 36.
10. Гравирован Вортз1аном в 1740 г ., по Ровинскому № 26, по Морозову № 14. 

табл. 61.
11. Гравирован Штенглином; по Ровинскому № 8, но Морозову 8, табл. 189; 

К . Валишевский. «Дочь Петра Великого», изд. А . С. Суворина, табл. стр. 376. Ва
рианты того же портрета имеются на гравюре Нильсена—по Ровинскому № 18, по 
Морозову № 17, Валишевский о. с. титульная таблица, а так же на кубке слоновой 
кости в собрании Эрмитажа № 2851—Валишевский о. с ., табл. стр. 400.

12. «Внутренний быт русск. государства 1740— 1741 г.» (см. примеч. 5 ), 
стр. 113— 114; сохранением этой описи и других материалов этого периода мы обя
заны тому обстоятельству, что Елисавета по восшествии на престол распорядилась 
собрать и хранить, как «секретные», все документы, относившиеся к кратковремен
ному правлению Анны Леопольдовны.

13. Дом Рагузинского находился па набережной Невы, рядом с Зимним Двор
цом и был уничтожен при постройке дворца Растрелли.

14. «Описание . . . коронования Екатер1шы П» (Камер-фурьерские журналы) 
стр. 125, 135, 155—6.

15. Сенатские Покои находились в здании старинных Приказов Х\"П в. перед 
ЛрхАнгельскнм собором.
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