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О Е Щ Л Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Ь О Т Ы 

Актуальность темы нсслеловаиня. Всестороннее т у ч е н н е различных аспектов 

общественной н культурной жнзнн русского общества XVIII в. - актуальная задача, ддя 

решения которой оказывается недостаточно только традиционных письменных и 

изобразительных источников, но необходимо выявление сохранившихся подлинных 

артефактов, ныне аккумулированных в музейных еобраниях. Изучение именно этих 

источников позволяет не только уточнить историко-культурный к о т е к с т их создания и 

бытования, но и, опираясь на вновь выявленные факты и обстоятельства, более полно и 

достоверно реконструировать нолзинную социокультурную картину в конкретную 

историческую эпоху. Только осуществление комплексного междисциплинарного 

исследования позволяет решать подобные задачи. 

Будучи включенными в сложную систему социальных и культурных явлений 

некоторые предметы оказываются особенно информативными, поскольку выходят за 

рамкп обыденной предметно-пространственпой среды. До сих пор маскарадные сани, как 

особая разновидность экипажей, не привлекали внимание исследователей, а включение их 

в музейное экспозиционное пространство оставалось локальным и часто вовсе лишенным 

верного культурологичеекого контекста. Изученне соотношения отдельных, как рядовых, 

так и уникадьных памятников, и их совокупности - коллекции, позволяет, не пренебрегая 

традиционными музеологическимн исследованиями, перейти на новый уровень -

поставить и утлубленно изучить проблему: маскарадные сани как феномен отечественной 

культуры XVIII в. Рассмотрение совокупности музейных предметов на фоне исторических 

событий различного характера и етепени важности, позво.тяет по-новому осмыслить и 

разнообразить формы их музейной презентации. 

В контексте обществснно-нолзггических реформ начала XVIII в. заметные перемены 

происходили и в социатыю-бытовой сфере: в частности, обновлялись формы досуга 

высших слоев русского общества, ориентировавшихся преимущественно на 

западноевропейский церемопиат п правила организации приватной жизни. Наиболее ярко 

новизна выразилась в обиходе императорского двора, аристократии и высшего 

чниовничества. Вошедшие в моду публичные увеселения потребовали новых типов 

праздничных экипажей, в том числе и специатизированных маскарадных. Их создавали 

специально к копкреттюму празднику, и эти средства передвижения использовались 

исключительно во время его проведения. Особая разновидность таких экипажей -

маскарадные сапи - стати псотьемлемым атрибутом маскарадной обрядности в 

нрилворпом быту. Подобные спсциатизированные экипажи позволяли подготовленным 

зрителям и участника.м воспринимать семантику программы и художественного образа 



з р е л и щ а в ц е л о м . О г д е л ь н ы П э к и п а ж с т а н о в и л с я с о с т а в н о й ч а с т ь ю с л о ж н о й к у л ь т л р и о й 

м о б и л ь н о й к о н с т р у к ц и и , о б у с л о в л е н н о й ф о р м о й и т е м о й п р а з д н е с т в а . О д н о в р е м е н н о 

с о б с т в е н н ы й н е о б ы ч н ы й о б л и к т а к и х э к и п а ж е й о п р а з н л а к т у а л ь н ы е т е н д е н ц и и , 

ф о р м и р о в а в ш и е р у с с к у ю п р а з д Е ш ч н у ю к у л ь т у р у Н о в о г о в р е м е н и . 

Темой настоящего междисциплинарного исследования стало изучение сгановления, 

развития и сисцифики бытования особого тина экипажей - маскарадных саисй - в русской 

культуре XVIII в. Выявленные предметы являются объектом не только музейной 

атрибуции, но и глубокого историко-культурного нсследоваиия с целью оиределення и 

харакгсрнстикн наиболее важных семантических, гииолошчсских и общсствеиио-

зиачимых связей. Маскарадные сани дсмоисдрируют б ш а т с т в о различных функций 

предмета в контексте истории культуры; они вЕ.тстунают как вттд транспорта, элемент 

рнтуата, символ, невсрбатыюс средство коммуинкацин. Вместе с тем сани, несомненно, 

определяли манеру новсдеиия участников иразднсства. 

С т е п е н ь н а у ч н о й разраПотки т е м ы . Данная тема изучена пока недостаточно, в 

научной литературе освещена неравномерно. Историографическое исследование 

нотребоватось проводить в трех ианравлсниях, нозво.тяющнх осмыслить изучаемый 

культурный феномен в целом: история придворных костюмированных нраздиеств, 

история экнпаясного дела и музсологичсскос нсслсдованнс коллекции маскара.аных саисй. 

Обращение к истории придворных празднеств обнаруживается уже в конце XVIII в. 

в нублнкацттях биографического характера (И.И. Голиков) и в общих исторических 

исслсдоваггнях в контексте оценки произошедших измеиегигй в русской кулглурс на 

иротяжсншг XVIII столетия (М М. Щербатов). В XIX в. тема ирндворггой праздничной 

кулглуры затрагтгватась в научно-ионуляриой литературе, в которой широко 

цублнковатнсь документы иредшествутощсго столетия (Н.И.Григорович, К. Масальский, 

М.И. Пылясв, М.И. Ссмсвский, С.И. Шубннскнй) . Эги работы содержат богатейший 

фагптгчсский матсриат: в них д с т а т ы ю описаны праздничные шествия с маскаратнымн 

экипажами, в том числе и санями. Вместе с тем, пу бликаторы XVIII - XIX вв. гге ставили 

цроблемггых вопросов и не ирслтожили снстсматизашги рассматриваемых предметов и 

явлсггий. В XX в. сисцнатнсты уделяли вгшмаиис к0ггкрст[г[.1м аспектам этой темы. В 

иачшге столетия - проблема генезиса гграздггггчггой кулглург.г в Россгггг рассматрггватась в 

ггублггкагцгях М.М. Богословского. Л .О Коргггг.товича, II Г. Мс.тьгугговой, Л.Е. Заргггга, С.С. 

Кггязькопа, И.В. Соловьева. В это же время ггрггдггорггые ггразлггества прггвлеклгг вггггмаггггс 

ггсторггков театра (Катлаш В.В., Э(|)рос И.Г.). Изучеггггс гграздггггчггых зрелгггц в когпскстс 

ггсторгггг театратьггого ггскусства гголучггло ратпггтгге в ггсторггчсской гг ггсггусствовсдчсской 

лгпературс гг во второй гголовггггьг столсттгя (Старггкова Л.М.). Ряд воггроеов гго ггсторгггг гг 



формам п р а а д т ч и о П культуры итучался в рамках исследоваииП искусства фсПервсрков и 

трнумфачыюП архитектуры (Ллскссева М.Л. , Васильев В.И., Зслов Д.Д.). К этому времени 

в работах В.П, Гребсшока, В.Л, Мильчинон, Б.Б. Михайлова появляются важные 

теоретические обобщения. В.Л, Мильчина предложила не только структуру 

костюмированных иразлнсств XVIII в., но и рассмотрела соотношение маскарада и 

карнавала, как культурных явлений. Тема придворных празднеств затрагивалась также в 

ряде общих трудов по истории русской культуры XVIII в., в работах биографического 

жанра (Б.И. Краснобаев, II.И. Павленко, Л.Е. Лиисимов) . Во второй половине XX в. 

появились концептуазьно новые подходы к изучению праздничиой культуры XVIII в. 

Определяющий импульс был дан публикациями работ представителей Тартуской 

семиотической школы, прежде всего - «Беседами о русской культуре» Ю.М. Лотмана. 

Усложнился подход к изучению вопросов праздничной придворной культуры в рамках 

традиционной исторической пауки (К.Л. Писарепко, Я.И. Длуголепского, E.H. Келер): 

была доказана взаимосвязь праздника и повседневности в придворной жизни. Итоги ряда 

исследований по отдельным вопросам придворной праздничной культуры 

аккумулированы в сборнике «Развлекательная культура России XVIII - XIX вв. Очерки 

истории и теории» (2001). В них, в частности, рассматриваются формы придворных 

увеселений и их атрибутика (Е В. Дуков, Д.И. Белозерова, Е.Л. Сариева, Л.М. Старикова). 

Тема культурного контекста придворных празднеств была продолжена О.Г. Лгеевой, 

проанализировавшей формы ежегодных светских праздников. Ряд аспектов рассмотрен в 

публикациях, касавшихся истории отдельных выдающихся событий, в частности 

короиациошюго маскарада «Торжествующая Минерва» (Л.И. Вдовипа, Е.Л. Погосяп, А Л. 

Костин). Интерес к исслс.дованию русского придворного церемониала и праздников 

отразился в публикациях некоторых зарубежных специалистов: их стилю и риторике, 

смысловому содержанию и символике посвятили свои работы P.C. Уортман, Э. Зицер. Не 

остался без внимания исследователей и зарубежный опыт подобных действий (В.Д. 

Дажпиа, В.П. Дарксвич, Р. Строит, Г. Пепи и др.). Разв1пт1е современной историографии 

придворной праздничной культуры в России XVIII в. указывает па актуальность 

расшпренпя крута источников, особенно лля изучения атрибутики и символики этого 

важного историко-культурного явления. Среди последних специальных работ, 

преалагающих решение этой проблемы, - статьи Пашнной О.Л. , Шаймухаметовой Е.Р., 

Жабрсвой Л.Э. , Захаровой O.IO., вошедшие в научный сборник «Маска и маскарад в 

русской культуре XVIII-XX вв.» (2000). Несмотря па довольно обширную историографию 

русских коспомировапных придворных пратдпсств, недостаточно изученными остались 

нсотгемлемыс составляющие этих общсслвснпо-значнмых событий, прежде всего -



э к н п а ж п и и х с и с т и ш ь н а я р а ч и о в и д и о с т ь - м а с к а р а д н ы е с а н и . В о п р о с о ч р а н с п о р т и ы х 

с р е д с т в а х к а к важиоГт с о с г а в л я ю т и с П э т о й ф о р м ы п р а ч д п и ч и о й к о м м у н и к а ц и и в о о б щ е н е 
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О д н а к о ряд чарубежЕтых и О Т С Ч С С Т В С Е Е Н Ы Х С Н С Ц И Е С Н Е С Т О В обратЕЕли В Е Е Е Е М Л Е Е Е Е С тта 

ЗЕЕаЧЕЕМОСТЬ ИЧуЧСЕЕЕЕЯ КОЕЕСТруКЕИИЕ ЕЕ ДСКОра СТЗрЕЕЕЕЕЕЕ.ЕХ ЭКЕЕЕЕОЖСЙ. [ к р н О Й обобЦЕЗЕОШСЙ 

р а б о т о й с ЕЕриВЛеЧСЕЕЕЕСМ К ЕЕССЛеДОВаЕЕЕЕЕО ЭКЕЕЕЕажеЙ ЕЕЧучаеМОГО ТЕЕЕЕа CraJEa МОЕЕОГрафТЕЯ 

ЕЕСМСЕЕКОЕО ЕЕССЛСДОЕЕаТС.ЕЯ Г . КраЙЧСЛЯ «ПОЕЕОЧКЕЕ ЕЕ СЯЕЕЕЕ» ( 1 9 2 7 ) , ГДС ВЕЕСрПЫС б Ы Л а 

ЕЕрСДЛОЖСЕЕа СЕЕСТСМаЕТЕЧаЕТЕЕЯ СаЕЕСЙ к а к ЕЕРСДМСЕОВ ДеКОраТТЕВЕЕО-ЕЕрЕЕКЛЕЕДЕЕОЕО ЕЕСКуССТВа. 

СрСДЕЕ СВрОЕЕСЙСКЕЕХ ОораЧЕЕОВ авТОр ЕЕРСДСТЕЕВЕЕЕЕ ЕЕ ЕЕССКОЛЬКО руССКЕЕХ СЗЕЕСЙ, ЕЕО ВЕЕЕЕМЕЕЕЕЕЕС 

УДСЛЕЕЛ ЕЕСКЛЕОЧЕЕТеЛЬЕЕО ХуДОЖССЕЕЕСЕЕЕЕЫМ ОСобсЕЕЕЕОСТЯМ ЕЕХ ОЕ^ОрмЛСЕЕЕЕЯ. В 1930-С ЕГ. К 

ЕЕЗуЧСЕЕЕЕЕО ЕЕДМЯЕТЕЕЕКОВ ЭКЕЕЕЕЕТЖЕЕОГО ЕЕСКусСГВа обр;ЕЕТЕ;ЕЕЕСЕ. ЕЕ ОТСЧССТВСЕЕЕЕЫС СЕЕеЕЕЕЕЕЦЕИСТЕЛ, 

т а к ж е раССМатрВЕВаЯ ЕЕХ ТОЕЕЬКО к а к ЕЕРСДТЕСТЕЛ ДСКОраЕТЕВЕЕО-ЕЕрЕЕКЛЕЕуЕЕЕОЕО ЕЕСКуССТВа. 

ДОСТОЙЕЕЫМ р е з у л ь т а т о м с т а л а ТЕубЛЕЕКаЦЕЕЯ КОЛЛСКЕЕЕЕЕЕ М о с к о в с к о й ОружСЙЕЕОЙ ЕЕЕЕЕЕВТЬЕ 

( М М . ДсЕЕЕЕСОВа). С о в т о р о й ПОЛОВЕЕЕЕС X X в. ЕтрЕЕ ЕЕЗучСЕЕЕЕЕЕ ЕЕЦМЯТЕЕЕЕКОВ ЭКЕЕЕЕаЖЕЕОТО 

ЕЕСКусСТВа ВЕЕВЕМаЕЕВЕС ТДСЛЯСТСЯ у ж е ЕВе т о л ь к о ЕЕХ д е к о р у ЕЕ КОЕЕСТруКЕЕЕЕЕЕ, ЕЕО ЕЕ ЕЕреДТаТЕЕЕОТСЯ 

рещевЕЕЕя Евроблсм ЕЕСЕорвЕЕЕ ЕЕХ бытовавЕЕЕя, В ТОМ чЕЕСле ЕЕ В к у л ь т у р о л о Е Т Е ч е с к о м асЕЕскте. 

д . П . КвЕрвЕллова ВЕВОЕВЬ аврввоутвЕроЕт;ива эквввважвв ВЕЗ КОЛЛСКВЕВВВВ О р у ж е й в Е о й П а в а т ы , 

ЕВреДСТаВВЕВ ОВЕробоВЕЕВВВЕЬЕе в МуЗСВЕВВОЙ пракТТЕКС МСТОДЬЕ ЕЕЗуЧСЕЕВЕЯ ЕЕрс;Е\ЕеТОВ ВЕСКуССТВа 

экЕЕпажЕЕОво д с л а . Овва р а с с м о т р е л а о б т . с к т ствоввх ВЕССледоваЕЕВЕП к а к о с о б о е художествсвЕввое 

ЯВЛСВЕВЕС ОТечССТЕВСЕЕЕЕОЙ К у Л В Л у р Ы . СуЩССТ ВСЕЕЕЕЫМ ЭтаВЕОМ В ВЕЗуЧСЕЕЕЕЕЕ СреДСТВ 

ЕЕСрСДПВЕЖеЕЕВЕЯ СТаТЕЕ рабоТЕ.Е и . л . ЧерЕЕЫЕВЕева, ЕЕОСВЯЕЦеВЕЕЕЫС к а к ОТДСЛЬЕЕЫМ ЕВаМЯТЕЕЕЕКаМ, 

т а к ЕЕ общВЕМ ВОЕВрОСЕЕМ ВВСЕОрВЕВЕ ЕраЕЕСЕЕОрта ЕЕ ЭКВЕВЕЕЕЖЕЕОВ О ЕЕСКуССТВа. О с о б о в О ВЕВВЕМЕЕВЕВЕЯ 

з а с л у ж в Е в а с т к в Е в в т а « К О В Е Е Е Ы С ЕЕОВОЗКЕЕ ЕЕ ЭКЕЕЕЕЗЖЕЕ В РОССЕЕЕЕ Х - Х 1 Х в в . » ( 2 0 0 7 ) . в к о т о р о й 

вЕвервЕ.Ее маскарадЕЕые СВЕЕЕЕ былвЕ вЕ.ЕделсЕввл в ОТДСВЕЬЕЕЫЙ ТЕЕЕЕ траЕВСЕвортЕвых с р е д с т в . К 

ЕЕОСЛеДЕЕЕЕМ ЕВО ЕЕрСМСЕЕВЕ ЕВубЛЕЕкаЦВЕЯМ ОТЕЕОСВЕЕСЯ МОЕЕОВрафвЕЯ М . И . ВаСЕЕЛЬСВа «РуССКЕЕС 

савЕвв: ЕЕсторЕЕко-эттЕОЕрафвЕческое ВЕсс.ЕедовавЕЕве» ( 2 0 0 7 ) , в к о т о р о й м а с к а р а т Е в ы е савЕвв 

ТЕЕЕЕОЛОЕТЕЧССКЕЕ СЕВЯЗЕЛВаВОЕСЯ С ЗаЕВадЕЕОСВрОВЕСЙСКЕЕМЕЕ ((Кар> ССЛЬЕЕЫМВЕ» СЗЕЕЯМЕЕ. ЛввТОр 

у д е л я е т ВЕЕЕЕМавЕЕЕС ЕЕОЕВрОСВЕМ ЕЕХ ЕЕЗЕ'ОТОПЛСЕЕВЕЯ, а ТакЖС ЕВубЛЕЕКуСТ рЯД арХВЕВЕЕЬЕХ 

ДОКумСЕЕТОВ с ОЕЕВЕСаЕЕЕЕСМ руССКЕЕХ МЗСКарвЕДЕВЫХ СаВЕСЙ. Т с м а МаСКараТЕЕЫХ СаВЕСЙ ЕЕОЛуЧВЕЛа 

рачввЕтпе в ВЕаучвЕьвх р а з р а б о т к а х ВЕВвострапЕввлх свЕспЕватЕЕСтов Л . М а к к е й - С м в в т а , Ф . 

КаммсвЕя , Ф . (рЕввввера, К . С о в в о с к о . Н . Ш м в в д а , Л . Х а в с р а , Р . ВаксрЕвавсля , К . Л у в с р с о в в а , С . 

ДсмайвЕ, к . М е к е л ь , Б . С а у л е ЕЕ д р . , посвяшеввввьвх ввсворвввв т р а в в с п о р т а вв отдельввьв.х 

ЭКВЕЕВаЖЕЕЫХ КОЛЛеКЩЕЙ, ВВрОВОДВЕВВНЕЕХСЯ ЕЕСКЛЕОЧВЕТеЛЬЕЕО В рЗМКаХ ЛОКВиВЬЕЕЕЛХ ЕВаВТЕВОЕВаЛЬЕВЫХ 

СОбраВЕЕЕЙ. РстрОСЕВеКТЕЕВЕВЕЛе ЕЕССВВеДОВаВЕВЕЯ т а к ж е к а с в в о т с я ВВаЕВВЕОВЕВЕЛЬЕВЫХ ВЕКОЛ И 



особешгастеП, среди которых отмечено примеиеиие саиеП в маекарадпых процессиях и в 

праздничных катаниях. В начате XXI в. актуатыюсть изучения маскарадных санеП как 

специализированных транспортных средств в культурологическом отношении обрела 

статус обтеевропеГшкоП проблемы, решение которой невозможно без нрнвлечення 

отечественного материала. Маскарадные eaitii, храняшиеея в отечественных музеях, не 

становились пока предметом снецналыгаго научного исс.ледования ни как явления в 

российской культуре XVIII в., ни как этапа в общеевропейском процессе развития и 

еовершеиетвоваиия траиенорта. Недооценена их роль как важного исторического 

источника и ценного намятника декоративно-прикладного искусства. 

Для изучения маскарадных саией как обьекга современной музейной деятельности 

автором диссертации были привлечены общие музееведческие исследования и работы по 

истории музейного дела (Музееведческая мысль в Poeo i i i XVIII-XX вв. Сборник 

д о к у м е т о в н материалов (2010), Музей и власть. Государственная политика в области 

музейного дела (XVIII-XX вв.) (1991), Основы музееведения (2005). Особо важным стало 

научное направление, посвященное осмыслению проблемы «вещь в культуре», 

прозвучавшей в работах Г.С. Кнабе, Л.М. Панченко, 10.М. Лотмапа, Ю.Л. Тихонова. 

Общим для вышеназванных авторов является взгляд па предметы быта, как на 

полионениых участников историко-культурных процессов, определивший главное 

положение теории изучения вещи, в лом числе и музейных предметов. Не менее ценными 

оказались работы, в которых па основе принципов источниковедения разрабатываются 

методологические положения для изучения музейных памятников как исторических 

источников (Л.М. Разгон, Л.Т. Сафразьяи, О.М. Медушсвекая, Н.Г. Самарина, Е.В. 

Минина) . В рамках, поставленных в днесертационной раболе задач, важную роль играют 

исследования И М. Суслова, О.В. Яхо1гга, A.M. Разгона, Н.П. Финягиной и других, 

сформулировавших основные п р ш ш и н ы атрибуниоииого исследования музейных 

предметов. Упомянутые выше работы исследователей музсйиых экипажных коллекций 

Л.П. Кирилловой, В.Л. Чернышева, И. Гредихиной свидетельствуют о возможности 

нримеиеиия на практике теоретических разработок музееведов, а таюке дополняют их 

новыми методами. Проблема использования музейных предметов как объектов 

современной музейной деятслыюсли нашла отражение в леоретичееких исследованиях 

В.П. Кондратьева, В.10. Дуксльекого, М.1>. Гнедовского и других, а также в работах, 

ноевященных вопросам музейной экснозинии и экепоиирования музейных предметов, 

музеефикации и акгуалнзации иегорико-кулыурного наследия, подготовленных Э Л . 

Шуленовой, М.Т. Майстровской, М.Н. Кау.леи, М.Д Поляковой. Особенно следует 

отметить публикации П.Г. Гороховой, Д А. Козьмниа, Д.В. Шибанова , К Дугереоп, С. 
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Дсмали, в которых оылм рассмотрены вопросы ткспоппровапия и паучпоП реставрации 

памятников искусства экипажного дела, в том числе маскара;и1ых саисП. 

Характсритуя с т е и с т . ичучепиости темы на осиове аиалита сложившейся 

историографической базы, можно констатировать, что специалистами разработаны 

ириицииы и приемы изучения музейных предметов и включшшя их в разные формы 

музейио(Т деятельности. Однако, памятникам искусства экипажного дела, в том числе и 

таким специфическим как маскарадные сани, внимание в музееведческой литерагуре 

уделялось иедоетаточио. В связи с эгим, возникла необходимость иеелеловагь сиецифику 

изучения маскарадных саней как музейных предметов, рассмотрев их как культурный 

феномен, иеотгсмлемый атрибут огечествеиио;! культуры XVIII в., евидсгсльотво 

развития сиециальиых технологий и социальных отношений, свидетельство частных и 

вттжиых общественных еобглгий. 

О б ъ е к т исследования - маскарадные сани, иреимуществсЕию образцы, включенные 

в состав коллекции Государетвеииого исторического музея (Москва). 

Предмет исследования - культурный феномен маскарадных саней в контексте 

отечественной ираздничной культу ртл XVIII в. 

Це.тъ исследования - выявление тенезнеа и оеоиениоегей маекаратных саней как 

феномена русской придворной культуры XVIII в., и онрсделеннс их снетшфнкн как 

обт.етсюв еопременной музейной деятельности. 

Задачи исследования: 

- Определить круг и выявить культурно-исторический контекст придворных 

коеттомнрованных ттразднеств в России в XVIII в., в нроведснин которых нснользоватнсь 

енециатьиые траиенортные средства. 

- Охарактерттзовать ирттшиишхтыюе своеобратне маскарантт.тх эктитажей как 

сттецттатытых траис1тортн1,1х средств. Представить их ттнтолотттю тт обосновать ти.тделентте 

о с о б о ю тина - маскарадных саней. 

- Провесгтт комнлекеное ттселедоваттне маскаратных саней из еобраиття ГИМ, 

ттроанатттзттровав особенноеттт музейной атрттбутштт этих нредметов, тт еравттнв ттх с 

ттодобттымн экттиажамн из друтттх росснйекттх и зарубежттых коллекций. 

- Изучттть ттеторито ттронзводства тт бт.ттовання маекарадттых саней в Росстш, 

ттроаттатттзттровав соотттотнентте ттаттионазьттых транитий и зарубежттот о влияиття. 

- Ньтявттть осттовные техттолотттческттс и декоративные особетнюсттт русских маскаразных 

саней, рассмотрев вопрос авторекой нрннаатежносгн экнттажей этото ттита. 

- Онределнть формт.т, роль тт место нсттользоваттня маскарадных саней в современной 

музейттой ттрактттке тта ттрнмере ко.тлектттттт Исторттческою музея. 



- Обосновать Ц С Н 1 Ю С Т 1 . русских маскарадных санен как уникального источника но 

истории культуры, декоративно-прикладною искусства и техники. 

Хронологические р а м к и исследонания (XVIII в.) определены спецификой 

бытования объекта. Появившись в России еще в последней четверти XVII в., маскарадные 

еанн поначалу не получили распространения как устойчивого атрибута публичной формы 

придворного быта. Новое качесгво культурного феномена они обрели только в XVIII в., а 

уже в последней четверти сголетня свою популярность утратили. 

Источпнковая бала исследования. Диссертацношюс исследование основывается 

главным образом на изученни вещественных источников, а именно подлинных 

маскарадных саней XVII-XVIII вв., хранящихся в Государственном музейном фонде 

России н в крупнейших зарубежных спецналнзнрованных собраниях (ГИМ, ГЭ, 

Егорьевский историко-художествснном музей, М Г О М З «Коломенское», Курский 

нсторико-краеведческпй музей, Коззюшенный музей в Мюззхене (Marsta l lmuseum Schloss 

Nymphenburg in Munich), Музей карет в Версале (Coach museum Chateau de Versailles), 

Музей экипажей в Bene (Kaiserlighe Wagenburg Wien), Музей транспорта н туризма в 

Компьепе (Musee de la Voilure et du Tourisme. Palais de Compiegne), Государственный 

музей Вюртемберга (WUrttembergischen Landesmiiseums Stuttgart), Оружейная палата г. 

Стокгольма (Livrustkammaren, Stockholm). Базовым в разюте с п о д л т п ш к а м и стало 

уппкалыюе собрание отдела дерева н мебели Государствеппого исторического музея. 

Коллекция маскарадных саней Г И М - сдппегвсппая в своем роде в собрании российских 

музеев, в которых в силу объективных историко-еоциальиых причин мало сохранилось 

придворных экипажей, тем более - столь раннего времени и специального назначения. 

Коллекция Г'ИМ включает пять полностью еохранившнхея саней, и, кроме того, 

отдслынае элементы экипажей такого типа. Научная непиость коллекции Исторического 

музея обусловлена ее составом: созданные в различные периоды XVIII столетня 

маскарадные еанн позволяют проследить динамику развития конструкции н декора этого 

типа экннаэкей. Л главное, выявить закономерности этих трансформаций, обусловленных 

как объективным!! негорнко-культурнымн, так и субъективными, связанными со 

спецификой придворного обихода обстоязельствамн. 

В качестве источников в работе привлечены изобразительные материалы. Б 

осповпом это гравюры и живописные изображения праздничных з р е л и щ в России и в 

зарубежных европейских странах: пропзвелсння живописи, детально запечатлевшие 

экищикн изучае.мого тина; образ!1Ы графики, включенные в популярные сборники, в 

частности, «Символы и Э.з!бле.мат»; рсдчайпше эскизы маскарадных экипажей. 
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в д и с с е р т а ц и и исиолЕ.чован ш и р о к и й круг п и с ь м е н н ы х источников , ночволнвшнх 

з а н о в о рассмотреть о т д е л ь н ы е вопросы нсчорин м а с к а р а д н ы х нрачднеств в Р о с с и и и 

и с т о р и и э к и п а ж н о г о искусства , о ц е н и т ь счснснь их р а с п р о с т р а н е н н о с т и и у т о ч н и т ь 

с о ц и а л ь н у ю среду Г)ытова1Н1я, а т а к ж е ф о р м ы и у р о в е н ь р а ш н т н я их нроичводства . 

П и с ь м е н н ы е нсточннкн , о ч р а ж а ю ш н с ряд ак-гуа-чьиых вопросов днсссртацнн , и м е ю т 

мучссвсдчсскнй характер . 

В ы я в л е н ы и и с с л е д о в а н ы ранее н с о н у б л н к о в а н н ы с а р х и в н ы е нсгочннкн Р Г Л Д Л , 

Р1 'ИЛ, Г Л Р Ф , О Н И Г"ИМ. Н а и б о л е е ц е н н ы м и окачалнсь м а г е р ш ш ы П р и д в о р н о й 

к о н ю ш е н н о й конторы и Д в о р ц о в о й К О Н Е О Ш С Н Н О Н каннелярнн , х р а н я ш н е е я в 1 'осснйском 

государсгвснно.м а р х и в е д р е в н и х актов и Росснйско.м IосударетвсннодЕ нсторнчсско.м 

архиве ( Р Г Л Д Л , ф о н д 1239; Р Г И Л , ф о н д 477) . Э г о г о б ш и р н ы й комплекс д о к у м е н г о н 

с о л е р ж н т ва>1>ч1ейшне сведения о б органнчацин э к н н а и и ю г о нроичводства в России в XVII I 

в. В а ж н у ю и н ф о р м а ц и ю с о д е р ж а т а р х и в н ы е дела , в к л ю ч и в ш и е рачнообрачныс о н н с и и 

перечни п р и д в о р н ы х э к и п а ж е й , п о з в о л и в ш и е н д с н г н ф ш ш р о в а т ь маскарадные сани в 

с о в р е м е н н ы х м у з е й н ы х коллекциях , у т о ч н и т ь а ч р н б у ц н ю ряда п а м я т н и к о в , очсртнчъ крут 

мастеров , прнчаечных к и з г о г о в л с н н ю э к и п а ж е й для п р и д в о р н ы х нразлнсезв . В корпус 

н е т о ч н н к о в гакжс вошли м а т с р н а ч ы архива К о н ю ш е н н о г о приказа , в частности , 

11рнход[1ыс книги и О н н с и к о н ю ш е н н о й казны р а з н ы х лет XVII I столсчия ( Р Г Л Д Л . Ф. 

396) . С р е д и них о с о б ы й ш п с р с е для неелсдоваЕШЯ ЕЕредетавляет О Е Е Е Е С Ь Р Е Г З Е Е Ь Е М 

КОЕЕЕОЕПСЕЕЕЕЬЕМ ВСШаМ ЕЕ КаЗЕЕС 1 7 0 6 - 1 7 0 7 ГГ. Э Е О Т Х03ЯЙСЕВСЕЕЕЕЕ.ЕЙ ДОЕ<уМСЕЕТ, ВКЛЕОЧЕЕВЕЕЕЕЕЙ, 

Е Е С Е О Х Р А Е Е Е Е Е Е Е Ш Е С С Я магсрнатЕЛ более ранних лет, Е Е О Ч Е Ю Л Е Е Л расшнрнп Х Р О Е Е О Л О Е Т Е Ч С С К Е Е С 

р а м к и быТОВаЕЕЕЕЯ в РОССЕЕЕЕ ЭКЕЕЕЕаЖСП ЕЕССЛСЛуСМОЕ О ЧЧЕЕЕа. ПрОЯСЕЕЕЕТЬ ВаЖЕЕЫС ЕЮЕЕрОСЫ 

ОрЕДЕЕЕЕЗаЕЦЕЕЕ ЕЕ ЧСХЕЕОЛОГЕЕЕЕ ЕЕЗЕОГОВЛСЕЕВЕЯ МаСКараДЕЕЕЯХ СаЕЕСЙ ДЕЦЕН ПОЗДЕОЖЕЕОСТЬ П р О Е О К О Л Ы 

КаЕЕЕЕСЛЯрЕШ ОТ ечрОСЕЕЕЕЙ, ОбЕЕаруЖСЕЕЕЕЫе В Р Г И Л . в к о т о р ы х ЕЮСЕЕрОЕЕЗВЕДДЯТСЯ рЕЕЗЛЕЕЧЕЕОЕ О 

р о д а д о к у м с Е Е Т ы , связаЕЕЕЕые С з а к а з о м ЕЕ ИЗЕОЮЕЕЛСЕЕЕЕСМ ЭКЕЕЕЕЗЖСЙ К маскЕЕрЕЕду 1 7 4 0 г . 

( Р Г И Л . Ф . 4 7 0 ) . В р а б о т е ЕЕДТ ДЕЕССерЧЕЕЕЕЕЕеЙ бЫ.ЧЕЕ ЕЕСЕЮЛЕЛОЕЕаЕЕЫ арХЕЕЕЕЕЕЕ.ЕС ДОКуМСЕЕТЫ, 

СЕЕДСржаШЕЕС СВеЛСЕЕЕЕЯ о СЕЕОЖЕЕОМ ЕЕрОВЕССеС ВКЕЕЕОЧСЕЕЕЕЯ СЕЕСЕЕЕЕаЕЕЬЕЕОЕ О ЧрЕИЕСЕЕОрЕа В 

с т р у к т у р у ЕЕраЧДЕЕЕЕЧЕЕОГО КОСТЮМЕЕрОВаЕЕЕЕОЕ О ДСНСГВа, ЕЕЧ фоЕЕДОВ «ИСЕОрЕЕЧеСКЕЕС ЕЕ 

ЕЕСреМОЕЕЕЕЕЬЕЬЕЕЫе ЛСЛЕЕ» (ФоЕЕД 1 5 6 ) , «ПрЕЕДВОрЕЕОС ВСДОМСТВО» (ЕРОЕЕД 1 4 ) , ХрЕЕЕЕЯШЕЕХСЯ В 

Р Г Л Д Л . Д л я ОСВСЕЕЕСЕЕЕЕЯ ЕЕСТОрНЕЕ Е110рМЕЕр0ВаЕЕЕЕЯ КОЛЛСКЕЕЕЕЕЕ МаСКараДЕЕЕ.ЕХ СЕЕЕЕСЙ Г И М И 

УТОЧЕЕСЕЕЕЕЯ аЧрЕЕбуЕИЕЕЕ ВХЕДДЯЕШЕХ В ЕЕСС ЕЕВМЯТЕЕЕЕКОВ 6Е,ЕЛ ЕЕЧуЧСЕЕ КОМЕЕЕЕСКС арХЕЕВЕЕЕ.ЕХ 

МаТСрЕЕДЧОВ, СВЯЗаЕЕЕН.ЕХ С ДЕуЧеЙЕЕЕ.ЕМ СТрОЕЕТСЕЕЬСТВОМ В ЕЕСрВОЙ ТрСТЕ! X X В. Э т О , ЕЕрСЖДС 

в с е г о , д о к у м с Е Е Е м МучейЕЕОЕО о т д е л а ГлавЕваукЕч И а р к о м в Е р о с а , собравЕЕвые в Г Л Р Ф ЕЕ В 

О т д е л е Ш Е С Ь М С Е Е Е Е Ь Е Х Е Е С Т О Ч Е Е Е Е К О Е ! 1 И М . оннсн эквЕЕвалчей, а к т ы првЕемЕЕыс и с д а г о ч Е в ы е ЕЕЗ 

к а р е т ы бЬЕВЕЕЕСГО КОЕЕЕОЕНСЕЕЕЕОЕО ВСДОМСЕВа 1 9 2 5 - 1 9 2 7 ЕЕ'., СОЛержаВШЕе ЕЮДробЕЕЬЕС 
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сведения, как об исследуемых памятниках, так п о времени н обстоятельствах их 

поступления в собрание Г И М (ГЛРФ, Ф. Л-2307; ОПИ ГИМ. Ф. 54). 

Как источник была нснольтоваиа и научно-справочная музейная докумешация : 

инвентарные книги отдела дерева и мебели Г И М (ведущиеся с 1933 г.). Главная 

ннвс1ггарная. книга Исторического музея (книга поступлетшя, ведущаяся с 1881 г.), 

музейная д о к у м е т а ц и я по реставрации и экспонированию исследуемых памятников. Этот 

вид источников использован зщя решения подобных научных задач впервые. 

Наряду с архивными материалами и современной музейной документацией в 

качестве цепного и весьма информативного источника были привлечены опубликованные 

научно-справочные материалы: путеводители музеев и ката.тоги выставок, в том числе и 

электронные, в которых содержатся сведения о санях исследуемого типа. 

Важным источником по теме диссертации являются каталоги Нридворно-

кошошенного музея 1861 и 1891 гг., в еобрании которого долгое время хранились 

маскарадные сани, сегодня входящие в коллекцию Исторического музея. Информацию об 

исследуемых памятниках удатось найти и в материатах Камер-фурьерских журналов и 

Санкт-Петербургских ведомостей. 

Многочисленные сведения о бытовании маскарадных саией содержат дневники, 

эпистолы, мемуары современников (Г.Ф. Бассевича, Ф.Ф. Берхгольца, Х.Ф. Вебера, де 

Буляра, Дж. Джеффернса , Гкатерины И, И.Л. Желябужского , П.И Кашина, Х.Г. 

Манштейна , В.Л. Нащокина, П. Хавеиа, Ю. Юля). Эти источники ие только необычайно 

насыщены фактами, по и дают возможность представить себе круг общекультурных и 

исторических вопросов, представляющихся наиболее важными и значительными 

непосредственным участникам и зрителям празднеств, вызвавших к жизни маскарадные 

сани. 

Методология и методы исследования. Теоретической основой лиссертационного 

исследования являются труды российских и зарубежных ученых - спецналистов в области 

истории культуры и музеологин. Методология диссергации строится на основе 

междисциплинарного исследования с использованием исторнко-генетического, историко-

сравнителыюго , историко-типологичсского, историко-системного методов, с широким 

историко-музееведческим подходом к материалу. 

Историко-генетичсский метод был применен при пзучешш особенностей генезиса и 

динамики развития феномена маскарадных саией в русской культуре, в том числе для 

обоснования хронологических рамок этого явления. 

Историко-сравиительный метод позволил выявить соотношение национальных 

традиций и зарубежного влияния на специфику бытования и производства маскарадных 
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самей в России, О и же применялся и ири а т р и б у ц и и м у з е й н ы х памятников , в частности , 

б ы л и и р и в л е ч е и ы с р а в н и г е л ь и ы е материалы ты смежттых областей: теральдттктт, 

ттумтт'зматттктт, этттографтттт, соштальттой тт ттолтттттчеекой ттстортттт, ттслоритт л с а ф а . Для 

тткоттографттческот'о сравнеттття ттрттвлекалттст. ттамятттттктт декоратттвтто-ттртткладттого тт 

ттзобраттттельттото ттскусслва как русского , лак тт ттттостраттттото ттроттсхождеттття. К р о м е 

тото , бт.тлтт тттттроко ттсттольловаттьт докуметттальттые ттслочттттктт: ттттвстпарттые, каталожттые тт 

архттвнт.тс оттттеаттття ттамятттттков. Обнтттрттый тт рачттообратттый комттлекс ттсточттттков был 

ттрттметтетт в дттесертатиюттттом ттселедоттатттттт ;итя тюссотдаттття коттлексла бтатоваттття 

маскарадттых саттей, ттыяттлеттия основттых особеттттослей ттх русскттх образцов , трактоваттття 

художестветтттой коттттеттшттт декора . 

Исторттко-тлнтолтотлтческттй м е т о д ттетто.льзовалтея ттри выявлсттитт круга 

косттомттроваттттых форм ттраздттттчттой коммутттткацитт с ттсттолт.зоваттием средств 

ттередвижеттття, ллтттологттзацтттт маскарадттт.тх эктттлажей, обосттоватттттт выделеттття 

маскарадттых саттей в качестве отдельттото ттттта сттеттттатт.ттт.тх лраттетторллтт.тх средств. 

Матерттал етруктурироватт с учетом оеобеттттоетей ттазттачеттття, коттструкцитт, 

лематттктт декора, модттых ттриемов огделктт тт субл.ектлтвттых вт<уеов. В ттгоге 

осутцеслвлеттиая сттелемалттзацття утторядочттлта ле.хттттко-лехттологттчссктте, декораллтвттые, 

ттротраммттые, култ.тур0Л01Л1чсектте свойства музсйттых предметов тт тюзволила 

рекоттструттровать явлетнте в целом. 

Исторттко-сттстемттый м е т о д д а т возможттосгт. тта осттотте тыучетгття сооллтотттеттття 

олделтьттт.тх ттамятттттков тт ттх совокуттттостлт (коллектттттт) вт.тявттлл. тт оболттачтттт. ттаучттуто 

ттроблему бтатоваттття маекаратттых саттей как особото ттттта эктттта>т<ей в русской к у л ь т у р е 

XVII I в. С ттомоттттао ллото метода бтатттт также оттределсита ттаттбозтее ттажтттае 

сематттттческтте, ллттю.лотттческтте тт общсстветттто-зттачттмые связтт ттсследусмото явлеттття в 

обтттем коттлексле култ.луры, что ттозволттло ттредставттть маскаратттые сатттт как кульлурттый 

феттометт эттохтт. 

Исслтедоватттте ттроводттлось ттртт комттлексттом ттеттользоватттттт ттсторттческттх 

ттсточтнтков разлтттчттых тттттов, с ттрттвлечеттттем ттсторттко-култ.туролотлтческого, 

ттскуествоведческого, техттттко-техттолотттческото тт друтттх форм атталттза, что 

соотвелсллтуетсдттнтадт нрнтннтии.м леоритт тт лтстолологтттт с о в р с м с и п о т о м)'зееведе1нтя. 

Паучттая ттовттзтта ттсслсдоваттття. 

1. Вттсрвтае (1|еттомет1 маскарад саттсй рассмалрттвастся в исторттчсской дттттамттке 

как сложтто структурттроттаттттое сотнтокулт/турное тт художестлтеттттое явлетттте. М а с к а р а д н ы е 

еатттт ттселедутотся ттртт злом как мттотофуттктнтотталтаттае ттрсдметы в о б щ е м коттдексле 

культуры. Выявлеттта тт ттзучеттьт все сохраттттвтттттсся в собратттттт Историческото музея 



13 

маскарадные санн. Исследование проводится на основе сравнения этих уникальных 

экипажем с памятниками из озсчественных и зарубежных музейных собраний, а также с 

данными, содержащими уномниания и изображения утраченных образцов. Впервые 

предпринято комплексное исследование маскарадных саней из собрания Г И М с 

применением технико-технологического и других форм анализа, позволивших 

подгвердшъ их подлинность. 

2. В контексте истории развития экипажного дела в России впервые рассмотрены 

вопросы об нзготовлепни и авторской нрипадлежностн маскарадных саней. А также 

выявлены и типизированы маскарадные экипажи, бытовавшие в русской придворной 

культуре XVIII в. 

3 . В д и с с е р т а ц н и и з у ч е н а р а н е е н е и с с л е д о в а в ш а я с я с п е ц и ф и к а м у з е й н о г о 

к о л л е к щ ю и и р о в а н и я и и с п о л ь з о в а п н я в м у з е й н о й п р а к т и к е м а с к а р а д н ы х с а н е й . В п е р в ы е 

о п р е д е л е н ы о с о б е н н о с т и э т о г о т и п а м у з е й н ы х п р е д м е т о в , о б у с л о в л е н н ы е и х м н о г о л е т н е й 

э к с п л у а т а ц и е й , п о д в е р ж е н н о с т ь ю р е м о 1 П ' у в д о м у з е й н о м б ы т о в а н и и , а т а к ж е 

и е с т а н д а р т п ы е г а б а р и т ы , т р е б у ю щ и е о с о б ы х у с л о в и й х р а и с п и я и э к с п о н и р о в а н и я в 

с о с т а в е с п е ц и а л ь н ы х к о л л е к ц и й м н о г о п р о ф и л ь н ы х м у з е е в . 

На основании нроведснного исследования на защиту выносится следующие 

положения: 

- Маскарадные санн, как непременный атрибут праздничной придворной культуры 

ХУН1 в., являются культурным феноменом эпохи, зас.зужнвающн.м внимательного 

изучения 11 презентации в музейных экспознннях; 

- При налнчин развитой национальной т р а д п ш ш использования зимних экипажей на 

полозьях, совокупность конструктивных особенностей маскарадных саней (высокие 

нереднне концы полозьев, четыре копыла, открытый фцгурный кузов, распо.ложеппе н 

устройство места для возницы) ц специфика бытовацця позволяют выделить русские 

маскарадные сани в особый тми экипгиксй; 

- Прццципы коцсгруктивпого и художсствешюго решеиня русских маскарадных 

саисй XVIII в., особенности мсиользоваиия, обнаруживают сходство с иностранными 

экипажами XVII - XVIII вв.; являются показателем заимствования из зарубежной Европы 

практики включения маскара,диых самсй в ироведсиие придворных празднеств; 

- .Художественное оформление русских маскарадных саней отличается от 

свронсйскнх аналогов но сюжетам н символике декора. Оно изменялось в зависимости от 

характера празднества п прошло ряд этапов - от политических торжеств эпохи Петра I до 

развлекательных придворных катаний в ссрелмме - конце XVIII в.; 



14 

- Национадыюс своеобразие м а с к а р а ш ы х саней в России выражается в 

иснользованни нх исключительно в высших слоях русского обшсегва и в кратком 

иеторнчееком периоде еушсствовання; 

- В отлнчнс от зарубежных аналогов ене1ш<1тка азрибуцнн русских маскарадных 

сатгей определяется их полной аноннмносгыо и требует включения в т р а н н ш о н н у ю 

методику нселедовання семантического и хнмнко-технологнческого анализа для 

нодтверждсння нодшшностн памятников; 

- Музейная ннгернрегатнтя и экенознцноЕнюе иенользованне русских маскарадных 

саней возможны не только как произведений некуеезва и средств нерелвиження в 

контексте развития художественного нространетва, транегюрта и технологий, но и как 

атрибута ттразднттчттой к у л ы у р ы соштальттых верхов; 

- Гктявлеттттьте особеттттости тюллектнттт маекарадттых еаттей ¡"осударетттеттттого 

ттеторнческото музея ттозволятот ттстюлт,зовагт, ттх в качестве эталоттов нрн азрттбуцтнт, 

эксттерптзе, эксттоттттрова и реставрацнн памятттттков згой труттттьт. 

Тсорстнчсская н нратсгнчестгая значимость исследования. Втлтюлттеттттое 

дттеесртаитюттиое 1тес;тедоват1тте позволяет уточттттть атрттбутнтто тт ввееттт тт научттт.тй оборот 

как вешестттеттттые ттеточттттктт тто ттеторни русской культуры, входяштте в состав музейттого 

фоттда Роестттт, зак и ряд докултетттов, датошттх возможттоеть объсктттвттзттровать 

теоретттчеектте ттсслелованття в культурологтттт тт друтттх областях гуматтттзарттьтх зттаттттй. 

Предетатитеттттый в дттсеертатнттт фактттчеекттй мазерттал и тюлучсттттые резулт.заты 

ттозволятот ттсттолтгюттагь ттх в ттаучтто-фоттдовой работе музеев: ттртт комттлек-тоттатттттт 

т оеуларетветтттотч) мутейттото фоттда, азрттбуитттт и нттветтзарттзатштт, ттаучттой катазтот ттзацнтт 

коллекштй ттредметов ттетортттт тт искусства зкттттажттото дела; ттртт ттолтоговке зкеттозтттитй тт 

выставок нтттрокой тсмазттки; ттртт реетавратнти и зксттсрззгзс ттамятттнков. Выводы 

нселедоваттття мотуг ттрттметтяться ттртт ттодтозовке образоттазелытых куреотт, ттрежде всего, 

тто ттетортттт русской кульзуры тт ттекусезва. Музееведетттте, кульзуролот ття, ттсзорттчеектте 

нселедоваттття разттьтх ттаттраттлеттттй ттртю5ре]тт1 неттттый тт бот азый комттлекс нттформатттттт. 

С т с н с т . досзовсрносзи и аттробацяя рсзулт.тазов исслсдопання, Доетоверттоеть 

резулт.затов оиееттечетта ттрттвлечеттттем ттезочтттттзов, солержашттх ттроттеряемые фат<зз,т, 

обработаттттые с ттеттолт.зоваттттем еовреметтттт.тх ттаучттых методов комплекеттото 

ттеследоваттття, тт тто;тучеттт1ьте вытюлы тте ттротттворечат осттовттт.тм тто;тожеттням 

нсторттчеекой ттаукн тт емеялтых дттецттттлтттт. 

Ретулт.таты неследоваттттй аттробттрова-тттеь в рамках высзутзлеттттй атттора на ттаучттых 

коттфсреттнттях. Остювттые ттоложеттття дттсеергаиттоттттой работы былтт ттредстаттле в 

докладах тта Забелттттекттх ттаучттт.тх чтеттнях («Исторттческттй мутей - :)тттнткло1тедня 
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отсчсстпсиноП истории и кулглуры» (Москва, ГИМ. 1998, 2001, 2002, 2004 гг.), иа иаучно-

практичсскоП конференции «Лтрнбуция памятников дскоративно-ириклалного искусства» 

(Москва, ["ИМ. 2009, 2012 гг.). иа IV научно-практическая конференции студентов и 

асиираитов «Музей и иациоиалызое наследие: история и современность» (РГГУ, Москва. 

2010 г.), на международной научной конференции «Археография музсГнзого предмета» 

(Москва. РГГУ. 2012 г.), зза конференции «Музеология - музееведенззе в XXI веке: 

проблемы изучсзизя и нреззодаваззия» (Саззкт-Петербург, СИГУ. 2014 г.). зза заззятиях по 

храззезззззо зз экспоззззровазззззо ззредметов зкззззажззозо ззскуссзва в рамках ззаучззо-

празаззческого семззззара «Особенззостзз формззроваззззя, учета, храззеззззя коллекзнзй отдела 

дерева 33 мебелзз Исторззчсского музея» (Москва, ГИМ. 2014 г.). 

По теме дззссертацзззз ззмезотея 16 иублззказнзй в зизучной, ззаучззо-методззчсской. 

ззаучззо-понулярззой лззтерзггурс, в том чззсле зз в электроззззой форме. 

Резулз.тагьз ззсследовазнзй ззсззолзловаззз.з автором при ззодготовкс разделов выставок 

33 экснозззцззн: «Kalliarina die Grosse» (ФРГ. 1997-1998 гг.), «Немец у россззйского трозза» 

(Москва, ГИМ. 2001 г.). «Имззсраторская Россззя зз Новый Свет» ( С Ш А . 1999-2000 гг.), 

«Prczioso quotidiano. Tesori délia vita russa» (Итанзя . 2001 г.), «Пойдзз в ззсторизо. К 130-

летззю ГИМ» (Москвзз, ГИМ. 2002 г.). «Звук и образ. Музыка в русском ззскусстве. XI -

XX вв.» (Москва, ГТГ. 2002 г.), «Прзздворззая охота» (Москва, ГИМ. 2002-2003 гг.), «4 

чувства. Праздззикзз в Петербурге XVIII века» (Москвзз. ГИМ. 2003 г.), «Пкатсрнзза Вторая. 

Путь к трону» (Москва, ГИМ. 2012 г.), «Исторззя Российской ззмперзззз. XVIII в.» (Москва, 

ГИМ. Постояиззая зжсиозззция), Иросзгг «Жззвая зкспоззизззя» (Москва, ГИМ. Постояззззззя 

эксззозззцззя. 2015 г.) ^ 

Представлсззиая в днсссртаззнзз мстодззка ззеследоваззззя ззамяттзззков зкззнажного 

ззскусства ззримсияется аззтором в ззрактнчсской работе храззззтс.тя фондовой кол.текнизз 

«Экззззажзз» Г И М (с 1998 г. но иззсзоязззее время): в научно-|1юззлопой, ззаучззо-

:)ксззотззциошзой, ¡заучззо-ззсследоззазсльской и ззззучззо-методнческой рззботе; при 

ннззснтарнзацзнз зз кататогзззацзззз ззредметов козз.тскзнззз, ззаучззз.зх музейззых эксззертзззах, 

мстодззческой зз ираззтззчсской номозцзз созрудззззкам другззх музеев, ззрактззчссктзх 

заззятззях для сззезнззьтззстов зз студсззтов. 

Соотпстстззззс лззсссртазззззз ззаспорту ззаумззззй сззеззззялз.ззостзз. Дззссертацззоззззое 

ззссле.товаззззе, ззосвязззсззззое зззучсзззззо русскззх маскарадззых саззей как феззомезза культуры 

33 как обт.сктозз соврехзсззззой музейззой дсятсльззостзз, соответствует зз. 4 «Сззстслзатзззаззззя 

33 з<лассзз(1)ззказнзя обз.скзов кулзлурззозо ззае.тедззя», зз.б «Исторззя музейззого дела зз 

ресзаврацзззз», зз. 7 «Теорззя зз ззразсзтзка музейззозо дела», зз. 11. «Классззфззказзззя музеев зз 

музейззз.зх ззамяттзззков», зз. 12 «<1>ормззроваззззе музейззых ((юзздов», зз. 17 «Прззззцззны 
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конссрвацни ii реставрации г и м я и т к о в кулыуры» , п. 18 «Теория и практика техппко-

техполошческого пселедовапия памятников культуры», н. 20 «Музейное эксноннрованне» 

наснорта снсцналыюстн 24.00.03 - Музееведение, консервация ц реставрация историко-

культурных объектов (техинческне науки, исторические науки, нскусствоведсцие, 

культурология). 

С г р у к т у р а р а б о т ы . Дцсеергаццонная р а б о т состонг из введения, трех глав, 

заключения, списка источников н литературы, приложений. 

ОС ПОМПОК С О Д Е Р Ж Л П И Е Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Во Ввсдспнн обоснована акгутыыюсть темы исследования, показана степень се 

изученности, определены цель и задачи нсслеловання, установлены хронологические 

рамки; охаракгеризованы нсточютковая база работы, методология и основные методы 

исследования, его научная новизна, теорегнческая и практическая значимость; 

сформулированы положения, выносимые на з а щ ш у ; отмечено соответствие паспорту 

научной сненназн.ностн; нрслставлсна степень анробанни н структура работы. 

В нерпой главе лнссертацнн Экипажи нрндвориых костюмированных 

празднеств в России XVIII в. рассматриваются придворные маскарады и применявшиеся 

в них ж и н ш к н . В параграфе 1.1. Русские нрндворныс костюмированные празднества 

. W i l l в. в историческом контексте дана харакзсрнсзнка придворных маскарадов, которые 

включадн нснользованне сненн;иы1ых транспортных средств. К ним ознесены шутовские 

свадьбы, маскарадные шествия 1722 и 1763 гг.. Рыцарская карусель 1766 г., а закжс 

костюмированные катания в экипажах. Органнзання нраз. 'шнков и увеселений того 

времени не мыслилась в статичном вн.зе, движение было онределяюншм компонентом 

нразшшка. Спсниадьный зранснорт в качестве струкзурообразуюшсю элемента 

становндея едва ли не основным объектом внимания организаторов. Основным способом 

его нснользовання было нсремещсннс замаскированных участников, но в ряде случаев 

экнн41жн ста]ювнлнсь отдельными нерсон;ша.м11 праздничного действа. 

В параграфе 1.2. Г н н о л о ш я экипажей придворных костюмированных 

нразднссгв в России XVIII в. на основе изучения вещественных, изобразительных и 

нисьменных неточннков нреазожсна их снстемагнзацня. В качестве определяющего 

крнзсрня ее носзроення нредл;1гаезся нсно.зьзовазь н;иначенне экннажа, что определяло 

степень его вовлечения в процесс коеззомнрованного празднества. Все разнообразие 

экипажей, нрнмспявшнхся в русских костзомнрованных празднествах XVIII в., 

разделяется на две труппы: «временные» и «снецнальныс» маскарадные экннажи. Первые 

вюзючают старинные экипажи н повседневные зранснорзные средства, которые 

оказавшись в культурном контексте костюмированного нраздннка, становились 
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маскарад|11,|м11 экипажами диии. иа период праздмичиого действа. Вторые - специа'п.по 

изготовленные к конкретному празднеству средства передвижения. Последние имели 

специфические к о н с ф у к ц н ю н художественное оформление . Их функции не 

О ф а н н ч н в а з и с ь перевозкой пассажиров, но они С В Е М Н М О Г Л И создавать праздничный 

коитсксг н Я В Л Я Л И С Ь средствами праздничной коммуникации. 

К одному тину спецнадьных маскарадных экипажей предлагается отнести группы 

средств нередвнжсния со схожими характеристиками конструкции, принципов 

декоративного оформления , способов иснользоваиия. При этом конструктивные 

особснносги оказываются важной с о с т а п л я ю т е н типологии. Они могут бвлть разделены 

на колесные - каруселып,1с колесницы, и на полозные, в число когорЕлх вошли 

двнжуишсся платформы н несколько типов саней: 1. м н о ю м с с т н ы е . 2. малые санн или 

сатазки, 3. легкие пассажирские одноместные сани, имевшие особую конструкцию н 

декор. Последние в документах XVIII в. н в современной мчзсйной практике получили 

название «маскарадные сани». 

Уинкатытыс образцы маскарадных саней сохранились в собраниях отечественных и 

зарубежных музеев до наших дней. В совокупности с архивными матсрнатамн и другими 

источниками эти музеГин.Ес памятники предоставили наиболее исчерпывающие 

возможности для обозначения и разрешения научной проблемы существования 

маскарадных саней как особого тина экипажей в русской культуре XVIII в. 

А в т о р о м д и с с с р т а ц н н д е т а т ы ю р а с с м о т р е н ы о с о б е н н о с т и к о н с т р у к ц и и , 

х у д о ж е с т в е н н о г о о ф о р м л е н и я , с п о с о б о в и с п о л ь з о в а н и я в с е х м а с к а р а д н ы х э к и п а ж е й , 

п р о а н а д и з н р о в а н а д и н а м и к а п р е д п о ч т е н и й т о г о и л и и н о г о и х т и п а п р и р а з л и ч н ы х 

о б с т о я т е л ь с т в а х . В ы я в л е н о я в н о е п р е и м у щ е с т в о с а н е й , о б у с л о в л с н Е ю е к а к р а з в Е Е Т о й 

ЕЕЗЕНЕОЕЕаДЬЕЕОЙ Т р . Х Д Е Е Е Н Е е Й ЕЕСЕЕОЛЕ.ЗОПаЕЕЕЕЯ ЗЕЕМЕЕЕЕХ Э К Е Е Е Е З Ж С Й , Т З К ЕЕ р а С Е Е р О С Т р а Е Е С Е Е Е Е С М 

МОДЕЕЕ.ЕХ е В р О Н е Й С К Е Е Х ЕЕОВЕЕЕЕОК В С р е Д е О Т е Ч е С Е В С Е Е Е Е О Й ЕЕрЕЕСЕОКрЕЕТЕЕЕЕ. 

В ГЛЕЕВе 2 1 ' у С С К З Е С М Я С Е С Я р а Л Е Е Е > Е С С Я Е Е И О Е Е р С Д е Л С Е Е а СЕЕеЕЕЕЕфЕЕКа бЕ.ЕТОПаЕЕЕЕЯ, 

ЕЕЗГОТОВЛСЕЕЕЕЯ, КОЕЕСТрукЕЕЕЕЕЕ ЕЕ Д С К О р З р у С С К Е Е Х М Е Е С К а р З Д Е Е Е . Е Х С а Е Е С Й . П а р а г р а Е ] ) 2 . 1 , И с Т О р Е Е Я 

ЕЕЗЕ и Т иПЛСЕЕЕЕЕЕ ЕЕ Г н . Е Т ОНЯЕЕЕЕЯ МЯСКЯрЯДЕЕЕЛХ СЯЕЕСЙ П ГоССЕЕЕЕ ЕЕОСВЯЕЕЕСЕЕ СЕЕСЕЕЕЕфЕЕКе ЕЕХ 

П р О Е Е З В О Д С Т В а ЕЕ ЕЕСЕЕОЛЕ.ЗОВЯЕЕЕЕЯ, Ч Т О ЕЕОЗВЕТ.ТЕЕ.ТО О Е Е р е Д С Л Е Е Т Ь Х р О Е Е О Л О Г Е Е Ч С С К Е Е е р Я М К Е Е Э Т О Г О 

ЯВЛСЕЕЕЕЯ, С Е О П р С Д Е Е О С Ы Л К Е Е ЕЕ Д Е Е Е Е Я М Е Е К у рЕЕЗВЕЕТЕЕЯ. РЕЕССМОТрСЕЕЕ.Е ВОЕЕрОСЕ.Е ОргаЕЕЕЕЗаЕЕЕЕЕЕ 

Е Е р О Е Е З П О Д С Т В а , СЕЕОСООЕ.Е ЕЕСЕЕО.ЕЕ.ЗОВаЕЕЕЕЯ, с ф с р Я ЕЕ СОЕЕЕЕаТЕ.ЕЕЗЯ С р С Д З бЕ.ЕТОПаЕЕЕЕЯ МЕЕСКЕЕрЕЕ,ДЕЕЕ.ЕХ 

СЯЕЕСЙ. Т а м ж е ПЕ.ЕЯВЛСЕЕЕ.Е Х а р а К Т е р Е Е Е . Е е ЕЕаЕЕЕЕОЕЕЕЬТЬЕЕЕ.ЕС ОСОбСЕЕЕЕОСТЕЕ К у Л Е . Т у р Е . Е СЯЕЕЕЕЕ.ЕХ 

КаТЕЕЕЕЕЕЙ В XVIII В . 

М а С К а р а Д Е Е Е . Е С с,ТЕЕЕЕ ЕЕрОСуЕЕЕССТВОВЕЕЛЕЕ В РоССЕЕЕЕ О Е Ю Л О С Т О . Е С Е Е Е Я . И х ЕЕЕТЯВ.ЕСЕЕЕЕС 

Е Е Я Е Е р Я М у Е О С В Я З Я Е Е О С р Я С Е Е р О С Е р Я Е ЕСЕЕЕЕСМ ЕЕуб.ТЕЕЧЕЕЕ.ЕХ К О С Е ЕОМЕЕрОВВЕЕЕЕЕ.ЕХ Е Е р а Е Д Е Е С С Т В ЕЕ 
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увесс.тспиП. П о з д н е е маскарадные с а н н т е р я ю т в глазах с г о л н ч н ы х ж и т е л е й связь с 

иноземноГ! культурой! и п о л н о с т ь ю т п а д р и р у ю т с я в культуру н а ц н о п а т ь н у ю , хотя и 

| ю к а ' ] ы ю п р о я в л е н н у ю . О н и становятся н е о г ь е м л с м о ! ! ч а с т ь ю п р а з д н и ч н ы х катаний, как 

па о ф и ц и а л ь н ы х церемониях , так и на менее р е г л а м е н т и р о в а н н ы х мсронрнятпях . У х о д в 

п р о ш л о е р о с к о ш н ы х и п ы ш н ы х празднеств б а р о к к о н рококо привел к и с ч е з н о в е н и ю и 

самого этого т и п а саней , с п а ч а т а как снеци(1)ичсского м а с к а р а т и о г о и с в е т с к о ю атрибута , 

а з атем и вовсе. 

В о т л и ч и е о т стран з а р у б е ж н о й Г в р о и ы в Р о с с и и маскарадные сани получили 

п о п у л я р н о с т ь п с к л ю ч и т е л ы ! о в в ы с ш и х слоях русского о б щ е с т в а П а ц и о н а д ы ю е 

с в о е о б р а з и е м а с к а р а д н ы х саней в России в ы р а з и л о с ь в л о к а л ь н о с т и с о ц и а д ы ю й с ф е р ы их 

б ы т о в а н и я и кратком историческом периоде су щ е с т в о в а н и я . 

Прояснились некоторые вазкные обстоягсльегва экипакпого сгронтельства в XVII I 

в. Впервые удалось доказать, что в изготовлении маскарадных саней преи.мущественпос 

иоложспис занимали придворные экипажные заведения, в которых работали русские и 

европейские сисциштсты. Над созданием ттжнх экпнакей трудился многолюдный 

коллектив ПЛ01НИК0В, столяров, резчиков, маляров, мастеров слесарного и кузнечного 

дела, руководимый архнгекюрамн, художннкамн и мастерами экнпаэкного дела. При 

необходимости мастера использован! !1 досдут !ые !1м матер!1алы !!0 эк!1!!ак!!0му 

стр0!11ельс!ву, в том числе !1 Т!1раж!!у!0 грав!0р1!у!0 За!!ад1!0евр0!!ейску!0 !!р0,дукцию. 

И!Ю!да !13 т о ю же !!Сточ!!!1ка брад!!сь !! ютовые художес!веп1!ые проекты для частт! 

заказ1Ю!0 !13.дел!!я. 

П а р а г р а ф 2.2. О с н о в н ы е н р н н ц н н ы к о н с т р у к т и в н о ю н о с т р о с н н н н . 

х у д о ж с с т н е н н о г о о ф о р м л е н и я русских м а с к а р а д н ы х с а н с н в XVIII в. с о д е р ж и т аттализ 

общ!!х !1 дскоратТ1ВТ1ЫХ особе!!!юстсй маскарадных Са!!СЙ, ВЫЯВЛС!1!!ЫХ 

!!р!1 детадьтюм !!ССЛе,Д0ва!!!1!| П0.'и!!1!1!!Ь!Х 1!аМЯТТ1!1К0В. Все маскарадные са1!!1 объеДИ!!е!!Ы 

ОбЩ!1М!1 |!р!!!!Ц!!!!аМ!| ЭК!!!!аЖ!!ОЮ К01!егру!|р0Ва!!!!Я, а ТаКЖС ИрСТЩОЧТС!1!!е.М ОС!ЮВ!ЮГО 

ХуД0ЖеСТВС1!Н0Ю !|а!!равле!!!!я, В0!!Л0Т!1В!иеЮ ! ! Ы ! Ш ! Ь ! Й , Т0ржеСТВе!! !1Ь!!" ! , Р 0 С К 0 ! ! ! ! ! Ы Й 

характер пртщворттых ттразтшеетв. Представ.тетта рстрое!1ектт1ва ста1!овлсн!1Я !1сследуемого 

Т!1Па саней, ЭТа!!Ь! е ю К0!1СТруК!!1В!!0!0 раЗВ!!Т!1Я в РОССН!!, ОСОбе!!1!ОСТ!! ,ДеК0раТ!1В!ЮГ0 

убра!1ства, преддожс!! срав!!!!тель!!ый аттад!!! отечсстве!!!1ых !! зарубежных 1!амятн!1ков. 

Культуролог!!чеек!1й контекст бытоваттття опрс.дслтьд тсхтюлоптческую и 

ХуДОЖССТВС!1!|уДО С!!е!П|ф!1Ку руССК!1Х МаСКараД1!ЫХ Са!!СЙ. 0!!!1 1!ОВТОР!1Л!! в 0С!ЮВ!10М 

ф о р м ы !| К0!!СТруК!ЩЮ ЗПрубСЖНЫХ а!!аДО!ОВ. С0В0КуП!!0СТЬ К0!!СТруКТ!1В!!Ь!.Х 

0С06С1!Н0С!СЙ са!!сй (вь!сок!1е !!еред!!!!е к о н ц ы !!Олозьев, четыре коттыла, о т к р ы т ы й 

ф!1гур!!ый кузов) слсдусГ !!р!!31!ать о!!ре,деляю!!шм!1 ти!!оло!ттческую нр !шадлеж!!0сть 
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л а н ш . г х э к н п а л с е й . м о т л и ч и е м м а с к а р . г ' ч и я х о т р у с с к и х 

с а и с П о к а з Е я в а с т с я у е т р о Е - Е с з в о м е с з а ВОЗЕЕЕЕЧСЕО, р а с п о л а г а п Е и е е с я з а к у з о Е ю м . 

СаЕЕЕЕ ТаКОЕЧЧ Е ЕЕЕЕа в Н в р о и е ЕЕЗВеСЗ ЕЕЕЯ с X V I в . , ОЛЕЕаКО ЕЕрЕЕЕЕЕИЕПЬЕ ЕЕХ КОЕЕСЗруЕСЕ ЕЕЕЕЕЕОЕ О 

ПОСТрОСЕЕЕЕЯ ОКОЕЕЧаТСЛЕ.ЕЕО С(110рМЕ|р0ВД1Е1СЕ, ЛЕЕЕЕЕЕ, К СерСДЕЕЕЕС XVII В . В РоССЕИЕ З Т а 

КОЕЕСТруКЕПЕЯ ЭКЕЕЕЕНЖСЙ ИОЯВЕЕЛаСЕ, у Ж С СЛОЖЕЕВЕЕЕСЙСЯ, ЕЕО В ЛаЛВЕЕСЕЙЕИСМ ЭВОЛЕОЕЕЕЕЯ 

м а с к а р а л Е Е Е я х СЗЕЕСГЕ Е Е О Е Е Е Л З Т С М ж е п у т е м , ч т о ЕЕ т а ЕРЗЕЕЕЕЕЕСП. Т а к , в XVIII е т о л е т Е Е и о с о б ы м 

Э Г а Г Е О Ч в СОПерШСЕЕСТЕОВаЕЕЕЕЕЕ ТеХЕЕЕЕЧесКОГО УСЗРОЙСТЕЕЗ р у е С К Е Е Х И е в р о П С Е Т с К Е Е Х СЗЕЕеП с т а л о 

б о л е е Е И Е Е р о к о е ВВСДСЕЕЕЕС В КОЕЕСЗРУКЕЕЕЕЕО м е т д з л Е Е ч е с к Е Е Х д е т д з с Е ! , Е ю з в о л Е Е в ш е е м а с т е р а м 

раСЕЕЕИрЕЕТЕ, ВОЗМОЖЕЕОСТЕЕ ДеКОрЗТЕЕВЕЕОГО Оф)ОрМЛСЕЕЕЕЯ ЭКЕЕПаЖСЕТ. 

П р Е Е СОЗДЗЕЕЕЕЕЕ М а С К а р З Д Е Е Е Я Х СЗЕЕСЕТ ЕЕСЕЕОЛЕЛОВЕЕЛЕЕ раЗЕЕЕЮбрЗЗЕЕЕЯе м а т е р и а л ы : д е р е в о , 

м е т а л л , ПреИМуВЕЕССТВСЕЕЕЕО, КОПаЕЕЕЕС ж е л е з о , раЗЛЕЕЧЕЕЫе ВЕЕДЕЯ КОЖЕЕ, ЗЖаЕЕСП, СуКЕЕЗ, т е С Ь М Ь Е , 

а т а к ж е м е х ЕЕ К О Е Е С К Е Е Й В О Л О С . В р у с с к Е Е Х э к Е Е Е Е а ж а х , О Д Е Е П К О , ЕЕС Е Е С п о л ь з о в а л о с ь п а п Е . е - м а Е Е Е е , 

в О Т Л Е Е Ч И е о т З а р у б е Ж Е Е Е Я Х , г д е э т о т м а т е р в Е Д З ПрЕЕМСЕЕЯЛСЯ ДОВОЛЬЕЕО ЕЕЕЕЕрОКО. 

С а м ТЕЕП Е Е С С Л е Л у е М Е Я Х ЭКЕЕЕЕЕЕЖСЙ ЗарОДЕЕЛСЯ Е! раЗВЕЕЛСЯ в ЕЕСДраХ б а р о к к о . 

ХуЛОЖеСТЕЕСЕЕЕЕОе 0Е|юрМЛеЕЕЕ1С р у С С К Е Е Х М а С К а р Д З Е Е Е Я Х СЗЕЕСЙ ЕЕ ЕЕХ Ч а р у б с Ж Е Е Ы Х ЗЕЕДЕОГОВ 

ЕЕМеЛО обЕЕЕЕЕС ЕЕрЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЫ ЕЕ [ЕрЕЕСМЫ. - Х а р а К Т С р Е Е а Я Д Л Я б з р О К К О ЕЕОДВЕЕЖЕЕЗЯ ГЕЛЛСЗ ЕЕкФ В ТЗКЕЕХ 

ЭКЕЕГЕШЕСаХ ВЕЯраЗЕЕЛаСЬ в СЗреМЯЕЕЕЕЕХСЯ в в е р х Е130ЕЕЕ)ТЕЯХ ЕЕОЛОЗЬЯХ, в Е11ЕЕГурЕЕЕЯХ ф о р М З Х 

к у з о в а , ДеКОрЕЕрОПаЕЕЕЕОГО РЕЕТМЕЕЧЕЕЫМ ОрЕЕЗМСЕЕТОМ ЕЕ фЕЕГураМЕЕ В ДЕЕ ЕЕЗМЕЕЧЕЕЕЯХ ЕЕОЗЗХ. 

О Д Е Е З К О , с м ы с л о в о е СОДСрЖаЕЕЕЕС о ф о р М Л С Е Е Е Е Я р у С С К Е Е Х СЗЕЕСЙ ОЕЕреЛСЛЯЛПСЕ, ВКЛЕОЧСЕЕЕЕСМ ЕЕХ 

в СЕОЖСТЕЕЬЕС ДЗЛеГОрЕЕЧеСКЕЕС ПраЗДЕЕЕЕКИ. 

в Е Е С Т р О В е к у Е О ЭЕЕОХу ОЕ|юрМ.ЕСЕЕЕЕе М З С К а р а Д Е Е Е Я Х СЗЕЕСЙ бЕЯЛО С Д Т у б о ЕЕрОГраММЕЕЕЯМ, 

ОрЕЕСЕЕТЕЕрОВаЕЕЕЕЕЯМ ЕЕа Е'ОСуДарСТВСЕЕЕЕО ЗЕЕЗЧЕЕМЕЯС С О б ы Т Е Е Я . ПОЗДЕЕСС рЕЕТОрЕЕКЗ офорМЛСЕЕЕЕЯ 

т е р я е т ч а с т Е , « г о е у д а р с т в с Е Е Е Е о с т Е Е » , Е Е р Е Е о б р е т а я к у р т у а з Е Е ы е ( 1 ю р м Е я , к о т о р Е я е к середЕЕЕЕс 

с т о л е т и я стзЕЕОЕЕЯтея дсдЕОЕЕСтративЕЕО-театрд 'ЕЕ .ЕЕЕямЕЕ, в с е б о л е е о т р а ж а я ИЕЕДЕШИДУАЛЕЛЕЕЯЕ 

в к у с ы З а К Е П Ч Е Е К а . О О Ы Ч Е Е О ЕЕОЕЕУЛЯРЕЕЬЕС СЕЕМВОЛЕЯ ЕЕ Э м б л е М Е Я ЕЕСреОСМЕЯСЛЯЛЕЕСЕ, в КОЕЕТеКСТе 

КОЕЕКреТЕЕОЙ СЕЕТуЗЕЕЕЕЕЕ, ЕЕрЕЕОбрСЗДЯ аК-ЕуДЗЬЕЕЕЯЙ Х З р а К З С р . С р С Д Е Е ЭЛСМСЕЕТОВ Д С К О р З руССКЕЕХ 

МаСКЕЕр.ХТЕЕЕЯХ СЗЕЕСЙ В СЕЮбоДЕЕОМ СОЧСТЗЕЕЕЕЕЕ обЕЕЗруЖЕЕВаЕОТСЯ ЕЕЗобраЖСЕЕЕЕЯ 

МЕЕЕ1)0Л0ЕЕЕЧеСКЕЕХ ИСрСОЕЕЕЕЖСЙ, ХрЕЕСТЕЕПЕЕСКаЯ СЕЕМВОЛЕЕКЗ, Г С р ШЕЩЕЕЧССКЕЕС МОЗЕЕВЕЯ, Ч Т О 

ВПОЛЕЕС С О О Т П е Т е Т В О В ; и Е О ОСобсЕЕЕЕОСТЯМ ЕЕраЗДЕЕЕЕЧЕЕОЙ К у Л Е . Т у р Ы ЭЕЕОХИ. 

ТсХЕЕОЛОГЕЕЯ СОЗДаЕЕЕЕЯ МаСК;Ера,ТЕЕЕЯХ СЗЕЕСЙ О И р С Л С Л Я Л а С Е . СОСТОЯЕЕЕЕСМ э т о й ОТраСЛЕЕ 

р с м с с . з а - в э т о м ОТЕЕОЕЕЕСЕЕЕЕЕЕ ОТСЧССТВСЕЕЕЕОС Е Е р о Е Е З в о л с т в о в п о л Е Е е с о о т в е т с т в о в а з о 

СОВрСМСЕЕЕЕЕЯМ ЕЕЕЕОСЗраЕЕЕЕЬЕМ. Т о Ж С К а с а С Г С Я ЕЕ ТСХЕЕОЛОГЕЕЙ Ху. 'ЮЖССТВСЕЕЕЕОЕ О 0(1 |0рМЛеЕЕ1ЕЯ. 

ПрЕЕМСЕЕЯЛЕЕСЕ. ЗОЛОЧСЕЕПЯ обз.СМЕЕЕЕЯ рСЗЕ.ОЕЯ ЕЕО Д С р С в у , ПКЛЕОЧСЕЕЕЕС В ПЕЕСамбЛЕ. к р у Е З Е О Й 

С К у Л Е Л Е З у р Ы ЕЕ ЕЕЕЧЕЕЕХрОМЕЕОЙ рОСЕЕЕЕСЕЕ, Ч Т О ЕЕДСаЕЕ.ЕЕО СООЕВСЕСЕВОЕЕа'ЕО б а р О Ч Е Е О М у 

ВеЛЕЕКОЛСПЕЕЕО. ' 
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К о м п л е к с н о е и с с л е д о в а н и е м а с к а р а д н ы х санен п о з в о л и л о о п р е д е л и т ь русские 

н а м я т н и к н как часть о б щ с с в р о н с н с к о т о явле н и я в э к н н а ж н о м искусстве н в нс з орни 

техники . 

Глава 3 Л т р и б у ц н и н м у з с н п о е и с п о л ь з о в а н и е п р с л м с г о в из к о л л е к ц и и 

м а с к а р а д н ы х cancii Г П М п о с в я щ е н а анализу м е т о д и к и а ф н б у ц н о н н о т о нзучсння н 

н р н н ц н н о в музейного нснользовання м а с к а р а т н ы х саней, н р о п е д с н н о м у н а примере 

ко.ллекцнн 1 'ИМ. Там ж е изучен с о в р е м е н н ы й м у з е й н ы й о п ы т п р а к т и ч е с к о й работы с 

I ю д о б н ы м н на.мя тннкам н. 

L) параграфе 3.1. О с о б е н н о с т и фор.мировании к о з ы е к ц и и м а с к а р а д н ы х с а н е й 

I H M д а н а х а р а к т е р н с з н к а к о л л е к ц и и м а с к а р а д н ы х э к и п а к с й И с т о р и ч е с к о ю музея , 

црсдставлсны этапы ц о с о б с ш ю с т и сс ( [юрмцровалия в к о т с к с т с нсторни м у з е й н о г о 

к о л л е к щ ю и и р о в а н и я п а м я т н и к о в э к и п а ж н о г о искусства в России . 

В параграфе 3.2. Л т р н б у ц н я м а с к а р а д н ы х саней из с о б р а п н я Г И М 
/ 

н р о а н а ' н ы н р о в а н ы н р н е м ы и м е т о д ы изучения этих м у з е й н ы х предметов . В музейной 

практике автора д и с с с р т а щ ю н н о г о исследования как х р а н и т е л я к о л л е к ц и и э к и п а ж е й Г И М 

б ы л а в ы р а б о т а н а м е т о д и к а р а б о т ы с этим с п с ц ц ф и ч с с к н м , п р е н м у щ с с т в с ш ю ш ю ц н м и ы м , 

•матсршиюм. В сс основе - п р о в е д е н и е разнос тороннсго и с с л е д о в а н и я п р е д м е т о в с учетом 

их з с х н н ч с с к о й , х у д о ж с с т в с ш ю й II у т и л и т а р н о й соетав.ляющсй. Для изучения 

м а с к а р а д н ы х саней б ы л и п р и в л е ч е н ы д о к у м е н т а л ь н ы е и и з о б р а з и т е л ь н ы е и с т о ч н и к и , и 

с р а в н и т е л ь н ы й м а а ' р н а л из арсенала з а т ш и ю с в р о п с й с к о й культуры. Р а с ш и р е н и е 

т р а д и ц и о ш ю й методики изучения п р е д м е т о в э к и и а ж м о ю искусства за счет введения 

х и м и к о - т с х и о л о г п ч с с к о г о и ссмамтичсското а н а л и з о в п о з в о л и л о р е ш и т ь ряд 

а т р и б у щ ю и п ы х задач и п о д т в е р д и т ь н о д т и ш ю с т ь предметов . В рсзультазс у д а ю с ь в н е с т и 

измсисмия и с у щ с с т в с п н ы с домолиспня в а т р и б у ц и ю предметов как из собрания Г И М , так 

и д р у ш х о т с ч с с т в с н н ы х музеев. К р о м е того , о п р е д е л е н и е х а р а к т е р н ы х черт 

к о и с т р у к ш в н о ю построения т а к и х памятников , п о з в о л и л о в ы я в и т ь и о д о б и ы с э к и п а ж и в 

коллекциях отсчсствснных музеев , а т акже , что о с о б е н н о важно , среди предметов , 

с о х р а н и в ш и х с я ф р а г м е н т а р н о . Т о л ь к о т а к о й п о д х о д к н з у ч с н ш о позволил дать 

о б ь с к п ш н о с научное о п р е д е л е н и е и оценку д а н н о м у типу м у з е й н ы х предметов , 

о б ь с к т и в н о восстановить п о д л и н н ы й и с т о р и к о - к у л ь т у р н ы й K01TTCKCT их и е р в о и а ч а л ы ю г о 

б ы т о в а н и я . 

В параграфе 3.3. М у з е й н о е н с н о л ы о в я н н е п а м я т н и к о в нт к о л л е к ц и и 

Кшскарадных еанен Г И М н о к а з а п о своеобразие исслсдусмото материала , о п р е д е л е н а его 

с п е ц и ф и к а как м у з е й н ы х нрсд.мстов. Р а с с м о т р е н ы нр11мсняс.мые н п с р с н с к т н в н ы с пути 

а к т у а л и з а ц и и использования м а с к а р а д н ы х саисй в с о в р с м с ш ю й м у з е й н о й практике . 
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В процессе исследования было определено , что н м е ю н к е е я в настоящее время 

с о б р а н и е русских маскарадных санеП ( с о в о к у п н о во всех м у з е й н ы х коллекциях страны) -

е д и н с т в е н н о е и лаконченное . К о м н л с к т о в а н н е м у з е й н о г о ф о н д а п о д о б н ы м и памятниками 

в о з м о ж н о т о л ь к о путем выявле н и я отдельных э л е м е н т о в к о н с т р у к ц и и и д е к о р а 

м а с к а р а д н ы х саней, с к р ы в а ю щ и х с я пока за неверной а ф н б у н и е й . 

Н е с м о т р я на д о к а з а н н о е в ы ш е о т н о с и т е л ь н о е о б и л и е м а с к а р а д н ы х саней в русской 
) 

к у л ь т у р н о й нсторнн . д о н а ш и х д н е й удалось с о х р а н и т ь л и ш ь нх м а т о с чисЛо, ныне 

включснш.тх в Г о с у д а р с т в е н н ы й м у з е й н ы й фонд , всего - 14: Э р м и т а ж - 2, М Г О М З 

« К о л о м е н с к о е » - 4 . Пгорьевскнй н с г о р н к о - х у д о ж е с т в е н н ы й музей - 1, К ) р с к н й нсторнко-

к р а е в е д ч е е к н й музей - 1. Г И М - 6. В нх числе создан в России - 7 саней , 5 из которых 

храттятея в Г И М . Т а к и м образом, и м е н н о с о б р а н и е И с т о р н ч е с к о т о музея становится 

э т а т о н н ы м для атрибуции и других видов м у з е й н о й практики с нснользованнем 

а н а л о г и ч н ы х памятников . 

Л н а л н т музейного о п ы т а практической р а б о т ы с н р е д м е т а м н коллекции 

м а с к а р а д н ы х саней Г И М показал , что и е н о л ь з о в а н н е этих п р е д м е т о в т е с н е й ш и м образом 

с в я з а н о с нх н а у ч н ы м изучением и в о с с т а н о в л е н и е м культурного контекста . 

О с о б е н н о е т н хранения п а м я т н и к о в э к и п а ж н о г о искусства (в т о м числе н 

м а с к а р а д н ы х саней) определяются их с н с н н ф н к о й : х а р а к т е р д о м у з е й н о г о бытования 

( п р е д н а з н а ч а л и с ь д.1я ненользовання в ули чн ых условиях) , н е с т а н д а р т н ы е (крупные) 

г а б а р и т ы , соедш1енне в одном предмете различных м а т е р и а л о в и техник , требупошнх 

создания р а з л и ч н о г о т е м н е р а т у р н о - в л а ж н о с г н о г о и светового р е ж и м а х р а н е н и я . П р а к т и к а 

Г И \ ( а ноказата , что одгшм нт нрнорнтетгнлх вариантов х р а н е н и я на.мятннков экнпаж:{ого 

д е л а м о ж е т стать х р а н е н и е с в к л ю ч е н и е м в э к с н о з н ц н о н н у ю з о н у или иное музейное 

п р о с т р а н с т в о , д о е т у н н о е посетителям. 

П б о л ь ш и н с т в е случаев музейное нрелставленне э к и п а ж е й н р о н е х о д н т в контексте 

и е т о р н ч е с к н х и х у д о ж е с т в е н н ы х экснознннй как п е н н ы х а р т е ф а к т о в эпохи . И Зтнм о н о 

о б ы ч н о нечернывастея . Но е н е ц н ф н к а м у з е й н о г о б1лтовання э к и п а ж е й из собрания Г И М 

н о д г о т о в л е н н о е м н о г о н р о ф н л ы ю е г ы о нх изучения , позволяет р а с с м а з р н в а т ь нх как 

с л о ж н ы й к у л ы у р н ы й феномен . Эти з к н ш и с н лемоЕ1стрнруютея п о с е т и т е л я м музея не 

т о л ь к о как вид зраненорта , но и как а ф н б у т м а с к а р а д н о й о б р я д н о с т и , и е в е р б а з ь п ы е 

средства нраздмнмной к о м м у н н к а н и н . о б р а з н ы р у с с к о г о д е к о р а т н в н о - п р н к л а т н о г о 

и с к у с с т в а XVIII в.. п р е д м е т м у ю й н о г о кол .текнноннровання . 

Л е м о н с ф а н н я маскарадных саней на выставках и н о е г о я н н о й э к е н о з н н н н Г И М не 

н е ч е р н ы в а е г всех форм нх м у ю й н о й нрезенгацнн , п и н а м я г н н к н о к а з а т н с ь 

в о с ф с б о в а н н ы м н и в более м о л е р н н з н р о в а н ш л х формах , о б е е н е ч н в а е м ы х в о з м о ж н о с т я м и 
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с о в р е м е н н ы х , все р а с ш и р я ю щ и х с я , т е х н о л о г и ч е с к и х ресурсов . П р е д м е т ы к о л л е к ц и и 

атсшвио п у б л и к у ю т с я в в и р л у а л ы ю м пространстве : - на сайте музея , в иитсрист -иросктах 
I 

выставок , в в и д с о и р с з с и т а ц и я х , в проектах И с т о р и ч с с к ш о музея , с о з д а н н ы х для 

радиопередач . 

П р о в е д е н н а я исслсдоватсльская работа п о з в о л и л а у н и ф и ц и р о в а т ь о п и с а н и я 

м а с к а р а д н ы х саисй , что в с в о ю о ч е р е д ь с и о с о б с т в о в а ю у с п е ш н о й к о м п ь ю т е р и з а ц и и 

а т р и б у ц и и этих м у з с й и ы х предметов и введения сс :)лсктр0И110Г0 вариатгга в 

Г о с у д а р с т в е н н ы й катадог . П р и м е н я е м ы й а в т о р о м в х р а и и т с л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и и 

п р е д с т а в л е н н ы й в д а н н о й работе п о д х о д к и з у ч е н и ю о с о б с и и о с т с й к о н с т р у к ц и и и д е к о р а 

м а с к а р а д н ы х саией м о ж н о рассматривать в качестве р а з р а б о т к и научного о п и с а н и я 

и о л о б и о г о т и н а м у з с й и ы х предметов . 

Благодаря и р с д и р и и я т о м у в с с с т о р о и и с м у и з у ч е н и ю этих у н и к а д ь и ы х памятников , 

стадо в о з м о ж н ы м р а с ш з ф с и и с и других форм м у з е й н о й д с я т с л ы ю с г и : ресгаврации , 

э к с и с р т и о й д е я т е л ь н о с т и , и а у ч и о - м е т о л и ч с с к о й р а б о т ы . Оиублззковаззззые результаты 

п о з в о л и л и уточним , а з р и б у ш п о и расширззть му-зейиое исиолз .зоваиие предметов из 

д р у г и х коллекцзиг 

П а у ч и о - и е с л е л о в а з е л ь с к а я работа в музее , в к л ю ч ш о щ а я и з у ч е н и е архззвиых 

м а г е р з з а ю а , зззобразигелызых и л и д е р а т у р и ы х и с т о ч н и к о в ; ироведеиззе 

и с к у с е з в о в с л ч е с к о г о аиадззза; осущсствлеиззе техиззко-дехиолозических исследований ; 

поиск коидекста иызоваззззя ззх в ираздиззчиой культуре России XVIII вв. - о с н о в н о е 

иаиравлеиззе в м у з е й н о м 31е1ю.п.зоваиз131 м а с к а р а д н ы х саией из с о б р а н и я Г И М . 

В З а к л ю ч е н и и подводатея итоги исследоваиззя и зззлазаются о с н о в н ы е выводы: 

I . В русской и р и л в о р и о й культуре XVIII в. раеиростраиеиззе п о л у ч и л и светские 

косттомззроваииые ф о р м ы ираздиичззого о б щ е н и я , такззс как шутовскззе свадьбы, 

м а с к а р а д н ы е шсствззя, рыцарская карусель , е ж е г о д н ы е зззмиззе катания Двора . Их 

о т л и ч а л и д о с т а т о ч н о четкая регламеитззровазиюсть и мобззлыюсть , что вызвало к жизизз 

о с о б ы й круг атрибутов и аксессуаров , срслзз которых обязатслызымзз с т а т и спсцззалызыс 

средст ва исрсдвижеиззя. 

2. П а 0СИ013С к о м и л с к с и о ю изучения в с щ с с т в с и и ы х , д о к у м е н т а л ь н ы х и 

и з о б р а з и т е л ь н ы х и с т о ч н и к о в впервые в ы я в л е н ы и с и с т с м а м з з и р о в а и ы русские 

м а с к а р а д н ы е экипажзз. Их тзшологззя как с и с ц и а ч ь и ы х д р а и с и о р т и ы х средств строззтся на 

с о ч е т а н и и д в у х критериев - иазиачсиззе зз сззсзизфззка коззсзрукшззз. Паззбольшсс 

расиростраззсззззе в русской ку.дьтурс ззолучилзз маскарадззыс экиззажи зза полозьях . 

3. Сззсзизфззка отсчсствсззззой культурззой ззрзздворззой жззззззз, а также кзьдсзздарззая 

локадвззазизя ззраздззззков (как дра,дзззизоззззых ззацззоззадьззьзх, так зз заззмствоваззззьзх в чззслс 
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новаций XVIII в.), и особснносгн климата вьпвалн к жнтни культурный феномен -

русские маскарадные еанн. 

4. Совокупность конструктивных особенностей и спеннфнка бытования лалн 

вочможноеть выделить русские маскара,1ные сани в особый тип экипажей. Очевидное 

сходство конструкннн и нрнннннов декоративного убранства отечественных образцов с 

нностраинымн экипажами XVII - XVIII вв. позволяет утверждать о заимствовании этого 

типа экипажей in культуры зарубежной Европы. 

5. Разработка художественного оформления русских маскарадных саней отвечала 

задачам невербадьных средств праздничной коммуннканни н была подчинена программе 

праздника и требованиям заказчика. Лктуазьные для русской культуры сюжеты н 

символика, введенные в убранство маскарадных сансй, отличают отечественные образны 

этого типа экнпаясей от пностранных. • 

6. Изготовлением маскарадных самсй занимались придворные экипажные завелемия, 

в которых работади русские и европейские епепиадисты. 

7. Распрострапспис маскарадных сансй в Росенн оказа-зось связанным с о б н т м 

культурным процессом в историческом р а з в н з з т страны. Паннонадьная снсцнфнка 

русских маскарадных саней как культурного феномена выражена в c ío гснсзнсе н имела 

очевидную .знмамнку развнззж. Локальность сферы применения эгого тина экннажей в 

русском обществе, ограниченность социальной среды нх бызовання, зависимость оз ряда 

субз.екгнвных обстоятельств, относительно краткий исторический период бытования 

онределнлм национальное своеобразие русских маскарачных саней. 

8. Лзрнбузшя маскарадных сансй требует рассмотрения этих памятников но трем 

направлениям; как средство передвижения в контексте еовсршенствовання транспорта и 

техники, как прошведенне искусства в связи с развитием ху.чожеетвенного пространства, 

как атрибут в рамках еушеетвования культуры нраздникоп и маскарадов. 

9. Наряду с зрщшнноннымн методиками ачрнбузшн предметов коллекции были 

лоиолисиы ссмаизичсским аиадиюм и химико-техиологическим анализом, в 

отечественной практике изучения экипажей ранее не применявшимся, а в зарубежной 

используемой исключительно адя нодтотовкн рсставранмн. 

10. Ныявленные особенности памятников коллекции Исторического музея 

позволяют использовать их в качестве эталонов при атрибуции, экспонировании, 

хранении, реставрации, экенертмзе маскарадных саней. 

11. Специфика музейного бызовання маскарадных сансй из собрания ГИМ 

онрследястся мнотонрофнлыюсзыо нх изучения, позволяющей рассмазривать нх как 
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культурный феномен. Эти ЭКИ1ШЖН, как со.хранившиеся нолнннформатнвныс источники, 

представляются посетителям музея как вид траисиорта, атрибут ритуала, средство 

нраздиичной коммуникации, нроизвсдсние дскоративио-цри1ста;июго искусства, образец 

русского ремесла. 

3 качестве П р н . ю ж с и п й в диссертацию включены: каталог коллекции маскарадных 

саисй ГИМ, а также представлены отдельные иа.мягинки из собратий отечественных и 

зарубежных музеев. Эти матсриаты позволяют детатнзировагь ряд положений, 

ирс.г 'южсиных в тексте глав дисссртацни. 

И л л ю с т р а т в и ы й магсриат к диссертации составлен иа основе подлинных 

памятников собрания ГИМ, ГЭ, М Г О М З «Коло.мснскос», Егорьевского исторнко-

художсствеииого музея и ряда зарубежных музеев, а также опубликованных в различных 

изданиях ироизведсний живонисн и графики европейских и русских художников XVII-

XVIII вв. 
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