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ЕКАТЕРИНИНСКОГО ВРЕМЕНИ 
 

Стиль неоклассицизма (в России — классицизма), развивавшийся во второй поло-
вине XVIII столетия в европейском искусстве, был характерен и для произведений 
петербургских ювелиров. Большая часть из них были иностранцами. Однако стили-
стика их работ имела свои особенности, которые определяла русская национальная 
среда. Несмотря на европейский контекст, на стилистику работ ювелиров Санкт-
Петербурга существенно влияли вкусы заказчиков. 

 
Без сомнения, можно сказать, что 

вторая половина XVIII века — период 
наивысшего расцвета ювелирного ис-
кусства Петербурга. В эти десятилетия в 
столице работала блестящая плеяда мас-
теров, не уступавших, а в каких-то видах 
своего ремесла и превосходивших своих 
западных собратьев. На этот период 
приходится пик творческой деятельно-
сти известных ювелиров Жана Пьера 
Адора и Луи Давида Дюваля, а также 
Леопольда Пфистерера, Иоганна Готли-
ба Шарфа, Жан-Жака Дюка, Александра 
Ланга, Жана-Франсуа-Ксавье Будде, Ио-
ганна Балтазара Гасса, Георга Кенига, 
Иоахима Хассельгрена. 

Что касается серебряников, или, как 
их тогда называли, зильбердинеров, то 
не будет большим преувеличением ска-

зать, что вся екатерининская эпоха в се-
ребряном деле — это эпоха Иоганна 
Фридриха Кёппинга. Среди венценос-
ных российских и европейских заказчи-
ков первое место, несомненно, принад-
лежит Екатерине II. Она приобретала 
серебро с той же страстью, с какой по-
купала картины, камеи и другие произ-
ведения искусства. Но если резные кам-
ни были ее личной привязанностью, то 
заказы серебряных сервизов носили ско-
рее официальный характер и определя-
лись политикой, проводимой императ-
рицей как лицом государственным. 

Формы и декор сервизных предметов 
— теринов, кроншалов, канделябров, 
бутылочных и рюмочных передач, соз-
данных петербургскими серебряниками, 
— основывались на западных образцах, 
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главным образом, французских. Во вто-
рой половине XVIII века Франция оста-
валась ведущей страной в области ху-
дожеств и законодательницей моды. Как 
известно, основным стилеобразующим 
фактором является архитектура. Изме-
нения, которые происходят в архитекту-
ре, и особенно во внутренней планиров-
ке помещений, непременно отражаются 
на изменении характера интерьеров, 
следовательно, меблировки, а за нею — 
и всех предметов, связанных с жизне-
деятельностью человека. Вторым по 
значению фактором в формировании 
стиля в декоративно-прикладном искус-
стве являлось искусство орнаментали-
стов. К последней четверти XVIII столе-
тия становятся заметными признаки, 
свидетельствующие о формировании 
стиля неоклассицизма. Уже в «Орлов-
ском» сервизе, выполненном в 1771 году 
по заказу Екатерины ювелирами короля 
Людовика XVI Жан-Жаком Ретье и его 
сыном, следов рококо не наблюдается 
(за исключением теринов, сделанных 
Ж. Леандриком). Это классицистические 
вещи с полным набором антикизирован-
ных декоративных мотивов. Последние 
были хорошо знакомы мастерам, так как 
во дворец и дома знати из-за границы 
поступали и другие предметы декора-
тивно-прикладного назначения, выпол-
ненные ведущими мастерами того вре-
мени. Привозились в Петербург и ри-
сунки различной утвари и орнаментов, 
исполненные европейскими художника-
ми. Парижские и лондонские ювелиры 
или их агенты присылали рисунки-
проекты, по которым, после одобрения 
заказчиком, исполняли сервизы. Эти ри-
сунки здесь копировали, и копии отсы-
лали из Кабинета Ее Императорского 
Величества в Академию художеств для 
изучения петербургскими художниками. 
Так, в «Ведомости прихода и расхода 
сумм» за 1768 год находим следующую 

запись: «В Академию Художеств за ско-
пирование шести рисунков, по которым 
заказано сделать в Париже серебряных 6 
подсвечников и 6 теринов, — 30 р.»1. 
Музей Академии со времени ее основа-
ния собирал увражи западных художни-
ков, которые служили учебными посо-
биями для мастеров разных ремесел. 
Среди изданий такого рода были и гра-
фические листы с проектами ювелирных 
изделий, например, гравюры француз-
ского художника XVIII века Лалонда — 
«Cahier d’Orfevrerie, Compose et Dessine 
par de la Londe en 1789»2. Ювелиры-
иноземцы, работавшие в Петербурге, 
знакомились также с модными новинка-
ми, бывая у себя на родине. Возвратив-
шись в Россию, они перерабатывали ха-
рактерные для второй половины XVIII 
века ясные классицистические формы 
и орнаментику на русский лад. Их из-
делия отличаются некоторой тяжело-
весностью, мягкостью формы и обили-
ем декора. Если в середине века стиль 
петербургских ювелиров несколько 
«запаздывает» по сравнению с евро-
пейским, то к концу столетия положе-
ние выравнивается, и из рук столичных 
ювелиров выходят вполне современ-
ные, модные вещи. 

Сервизные предметы И. Ф. Кеппинга 
почти в точности повторяют дизайн ана-
логичных изделий из наместнических 
сервизов Р. Ж. Огюста, привозимых в 
Петербург. Так же, как в конце 1760-х 
годов Кеппинг доделывал вещи к Па-
рижскому сервизу Ф. Т. Жермена в сти-
ле рококо, так в конце 1770-х он вос-
принимает новый стиль — классицизм 
(в европейских странах — неокласси-
цизм, так как стиль классицизма имел 
место в конце XVII века). Предметы из 
Митавского наместнического сервиза 
1783 года мастера Николая Юста Лундта 
из коллекции Эрмитажа — терин, две 
крышки на блюда и две бутылочные пе-
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редачи — также выдержаны в стили-
стике, свойственной произведениям 
прославленного парижского ювелира 
Р. Ж. Огюста3. Отметим, однако, что ра-
боты Лундта более нарядны и тяжело-
весны. Гладкий корпус терина обрамлен 
мощными скульптурными гирляндами 
плодов, что в сочетании с гладкой поли-
рованной поверхностью создает необхо-
димый для дворцового серебра послед-
ней четверти ХVIII столетия эффект па-
радности и строгости. В состав таких 
сервизов, как правило, входили терины 
— суповые миски с крышками на высо-
ких поддонах, крышки для блюд, крон-
шалы — небольшие квадратные блюда с 
крышками для горячих яств, бутылоч-
ные и рюмочные передачи, канделябры 
и подсвечники. 

Вполне современен и адекватен сти-
лю классицизма рукомойный кувшин 
1782 года мастера ELM, ассоциирую-
щийся с формой античного сосуда для 
вина — лекифа4. Его декор лаконичен и 
изыскан: скромные полоски жемчужни-
ка украшают слив, середину корпуса и 
основания, подчеркивая утонченность и 
изящество формы. Сочетание гладкой 
полированной поверхности металла с 
тонким геометрическим орнаментом ха-
рактерны для искусства петербургских 
серебряников конца ХVIII века. В то же 
время кувшин по стилю очень близок к 
подобным изделиям лондонского масте-
ра Джона Робинса, работавшего в харак-
терном для того времени стиле Адама, 
являвшегося в какой-то степени анало-
гией стилю Людовика XVI. 

Даже во времена Екатерины II про-
должают изготавливать изделия старых 
форм — кружки, кубки, стопы, ковши. 
При этом нередко их делают те же мас-
тера, которые создают модных форм 
сервизы и туалетные приборы. Но надо 
отметить, что даже эти старые формы 
декорируются рокайльными (все еще) и 

классицистическими орнаментами. Те 
же мастера исполняют и заказы право-
славной церкви. Разнообразная церков-
ная утварь, оклады икон долго сохраня-
ют традиционные формы, но и на них 
декор бывает вполне современный. В 
подтверждение этому приведу весьма 
выразительное высказывание барона 
А. Фелькерзама: «Уже примерно с 1760 г. 
заметно, что между иностранными мас-
терами и страною, которая их приютила 
и кормит, притом так обильно, устанав-
ливается взаимный обмен влияний. 
Приехавшие сюда учить, иностранцы 
скоро становятся учениками в отноше-
нии русских народных и своеобразных 
потребностей, начинают работать в рус-
ском духе, поскольку получают такие 
заказы. Это, впрочем, сказывалось за-
метнее лишь в двух областях: главным 
образом в церковной утвари и всем, что 
с церковью связано, и в национальных 
сосудах для вина, которые во всех стра-
нах и во все времена занимали особое 
положение в связи с символикой за-
здравного питья. Независимо от новых 
стилей и новых мод, братина, ковш и 
чарка сохранили свои стародавния очер-
тания. Конечно, при этом орнамент этих 
основных форм не мог не поддаваться 
действию общей моды и несколько их 
видоизменяет»5. 

Немало серебра привозят из художе-
ственных центров Прибалтики и Поль-
ши, где также долго сохраняются семна-
дцативековые формы. Интересны в этом 
отношении две кружки гданьского мас-
тера Иоганна Якоба Бромма с компози-
циями на темы русской истории6. На од-
ной из них изображен морской бой меж-
ду русским и турецким флотами, о чем 
свидетельствуют двуглавые орлы на 
флагах российских судов и полумесяц 
на турецких. На другой кружке пред-
ставлена императрица Екатерина II, вос-
седающая на троне и принимающая по-
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бежденных турок. Форма кружек тяго-
теет к характерным формам XVII века, 
однако ручка и крышка чеканены рокай-
лями. 

В работах петербургских ювелиров 
стиль Людовика XVI с его изысканно-
стью и точностью в рисунке и пропор-
циях также нашел свое отражение. Клас-
сически ясные, геометризированные 
формы подчеркивались вымосткой мел-
кими бриллиантами, которые в обилии 
использовались петербургскими ювели-
рами. Колористическая насыщенность 
достигалась великолепного качества 
прозрачными эмалями, которые накла-
дывались на гильошированный фон. 
Мотивы подобного гравированного ор-
намента были достаточно разнообраз-
ными, как и гамма эмалей. Овальная та-
бакерка Ж.-П. Адора середины 1770-х 
годов с эмалевым медальоном на крыш-
ке с росписью в духе Ф. Буше выполне-
на в стиле раннего Людовика XVI7. Гео-
метризированный орнамент еще легок, 
бриллианты использованы лишь для об-
рамления миниатюры. Табакерка Ж. -Ж. 
Дюка, подаренная Екатериной II ее фа-
вориту Семену Зоричу, решена в «пас-
торальном» духе — яркие цветочные 
мотивы написаны на элегантном желто-
ватом с полосками фоне эмали8. В цен-
тральном медальоне помещен бриллиан-
товый орел на глубоком малиновом эма-
левом фоне. Колористическая гамма 
этой изящной вещи насыщена и наряд-
на. В другой манере выполнена таба-
керка Ж.-П. Адора 1782 года с боль-
шой бриллиантовой розеткой на крыш-
ке9. Табакерка круглой формы, пло-
ская, крышка покрыта прозрачной, 
глубокого тона зеленой эмалью по 
гильошированному фону с вымосткой 
бриллиантами по краю. Изысканен ор-
намент на бортах в виде полосок эма-
левых жемчужин, перемежающихся с 
зелеными листьями. 

Обилие бриллиантов и насыщенный 
колорит — характерные черты для из-
делий петербургских и европейских 
ювелиров 1780-х годов. Как отмечает 
О. Г. Костюк, «строгий рисунок гиль-
ошировки повторяет декор из француз-
ских орнаментальных сборников 1760–
1780-х годов (Cahier de Bijoutiers dans 
le Gout Modern)»10. Преобладают 
овальные и круглые формы и в работах 
И.-Г. Шарфа. Таковы табакерки с порт-
ретом турецкого султана Абдул-Гамида 
и с изображением Екатерины II в виде 
Минервы. Последняя выполнена в стиле 
шинуазри, как и часовой корпус с шат-
леном, декорированный мотивом меанд-
ра, работы Ж.-П. Адора конца 1770 — 
начала 1780-х годов11. Это свидетельст-
вует о распространении стиля «китай-
щины» в ювелирном искусстве Петер-
бурга, модном в те же годы на Западе. 
Не менее популярны были композиции, 
заимствованные из различных античных 
источников. Примером этому может 
служить табакерка 1780-х годов Алек-
сандра Ланга. Гризайльные росписи, ис-
полненные гуашью на бумаге, восходят 
к римской фреске «Альдобрандинская 
свадьба», находящейся в Апостоличе-
ской библиотеке Ватикана. На четырех 
сторонах табакерки изображены сюжеты 
на темы вакхических праздников, про-
образами которых стали помпеянские 
фрески. На дне — копия рельефа с ан-
тичной мраморной вазы из Флоренции, 
представляющего «Жертвоприношение 
Ифигении в Авлиде». Судя по распро-
страненности этих композиций в рабо-
тах мастеров разных стран, источни-
ком их был какой-либо графический 
сборник12. 

Во Франции неоклассицистические 
элементы в украшениях появляются в 
1760-е годы и сосуществуют с натурали-
стическими букетами и бантами. Фло-
ральные гирлянды сохраняют свою по-
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пулярность, но отмечены большей чет-
костью и регулярностью композицион-
ных решений. В моде становятся длин-
ные бриллиантовые ожерелья-ривьеры, 
в которых разнообразная игра камней 
создавала определенный рисунок, и 
блеск камней как бы лился рекой. Пе-
тербургский заказчик следовал западной 
моде, и формы украшений были те же, 
что и в Париже. Он по-прежнему любил 
драгоценные камни и требовал их в 
большом количестве. На дамах и кава-
лерах можно было увидеть множество 
украшений с бриллиантами. Если в се-
редине века широко использовались 
различные цветные драгоценные камни, 
то во второй половине преобладающим 
в украшениях становится бриллиант. В 
счетах Кабинета часто встречаются вы-
платы за перья с бриллиантами, то есть 
эгреты (или «перешники», как их тогда 
называли), вставляющиеся в прически. 
Продолжают быть модными бриллиан-
товые цветы и букеты, иногда с яхонта-
ми или с «зелеными камнями». На про-
тяжении 1770–1780-х годов стоимостью 
от 1000 до 12000 рублей их поставляют 
Дюваль, Гебельт, Пфистерер, Маничар, 
барон Фридрикс. 

В связи с развитием естественных на-
ук, минералогии, появились табакерки, 
кольца со вставками из различных пород 
поделочных и драгоценных камней. Это 
были своеобразные минералогические 
коллекции. Даже весьма состоятельные 
люди носили перстни с набором разных 
видов яшм или кварцев, или других не-
драгоценных, но необычного рисунка 
камней. 

Как уже говорилось, необычайную 
роскошь русского двора и вообще 
стремление русских к обладанию пред-
метами роскоши отмечали почти все 
иностранцы, когда-либо побывавшие и 
писавшие о России. Писательница Жорж 

де Сталь писала: «В России нет того, что 
англичане называют комфортом, а мы 
довольством. Они любят богатство ско-
рее как пышность, чем как средство 
удовольствия. Тяга к внешнему велико-
лепию у русских преобладает»13. «Ни в 
какой другой стране не увидишь такого 
изобилия бриллиантов, как здесь… Ни 
одно государство не выдержит сравне-
ния с Россией по степени распростране-
ния этого вида роскоши… В парадные 
дни дамы буквально покрыты бриллиан-
тами…» писал автор «Путешествия двух 
французов»14. Об этой же страсти, при-
чем «у людей всякого звания и про-
исхождения и почти везде» сообщали 
И.-Г. Георги, Э. Виже-Лебрен, путеше-
ственник Уильям Кокс, де Корберон и 
другие. Дипломат Жан Фавье дает выра-
зительную характеристику петербург-
скому вельможе, говоря о графе П. Шу-
валове: «Он возбуждал зависть азиат-
ской роскошью в дому и своим образом 
жизни, он всегда покрыт бриллиантами, 
как Могол…»15. 

В те же десятилетия, когда одна часть 
общества следовала французской моде, 
другая была охвачена англоманией. Это 
выразилось, прежде всего, в архитектуре 
и, естественно, в моде, в художествен-
ном ремесле. В искусстве серебряных 
дел мастеров это проявилось в увлече-
нии стилем Адама, когда исполнялись 
предметы форм строгих, почти точно 
повторяющих античные формы, с лег-
ким декором. В ювелирном искусстве 
появились изделия с марказитом, широ-
ко используемым в Англии. Это кри-
сталлы серного или железистого колче-
дана, ограненные в форме алмазной ро-
зы и, таким образом, имитирующие 
бриллианты. Ими украшали перстни, 
браслеты, холодное оружие. В моду во-
шли и фарфоровые вставки работы Джо-
зайи Веджвуда с образами античного 
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пантеона, а также резные камни как 
древних мастеров, так и современных. 
Известна страсть Екатерины II к «ка-
мейному искусству», в результате чего 
она собрала одну из богатейших в Евро-
пе коллекций глиптики. 

На основании вышесказанного можно 
утверждать, что заложенные в преды-
дущем периоде традиции петербургской 
ювелирной школы, продолжали разви-
ваться и в екатерининское время. Эту 
школу характеризуют органичное слия-
ние европейской стилистики и русского 
ощущения формы и цвета, более живо-
писного, нежели у европейцев. Мы ви-
дим на примерах доделок к французским 
сервизам, что петербургские серебряни-
ки могли точно воспроизвести, скопиро-
вать изделия парижских мастеров. Толь-
ко наличие петербургских клейм и 
именников позволяет порой отличить 
оригинал от копии. Однако когда те же 
петербургские мастера создавали свои 
вещи, то разница была очевидна. Их из-
делия не хуже и не лучше иностранных 
— они другие. Петербургские ювелиры 
не были подражателями, хотя в техниче-
ском плане вполне справились бы с этой 
задачей. Отличие заключается в том, что 
для их изделий характерна другая архи-
тектоника, так как по сравнению с 
французскими классицистическими ве-
щами в русских пропорциональные от-
ношения несколько иные. Рисунок деко-
ра мягче, не столь четко проработан в 
деталях. Серебряникам Петербурга, осо-
бенно придворным, важно было общее 
впечатление от вещи — она должна бы-
ла быть импозантна, торжественна, на-
рядна. 

Стиль классицизма в искусстве золо-
тых и серебряных дел мастеров Петер-
бурга развивается в европейском кон-
тексте. Однако он отмечен своими на-
циональными особенностями, как и пе-

тербургская архитектура, ландшафтное 
строительство, оформление интерьеров 
и другие виды декоративно-прикладного 
искусства отличны от европейских. В 
серебряных и ювелирных изделиях это 
отличие заключается в наслоениях раз-
ных культурных составляющих. Помимо 
стержневой идеи, основанной на антич-
ной культуре, интернациональные мас-
тера вольно или невольно вносили свое 
понимание и свою трактовку древних 
образцов. В формировании стиля важ-
ную роль играла русская среда и заказ-
чик с его менталитетом и характерной 
для него склонностью к многоцветию, к 
избыточности. Не случайно для ино-
странцев было совершенно очевидно, 
что «порой национальный стиль про-
сматривается сквозь роскошь туалетов». 

Важно также отметить, что Екатери-
на II намеренно возрождала архаические 
формы, вводя, например, в придворный 
обиход старинный русский костюм. Тем 
самым она подчеркивала идею преемст-
венности, приверженность ее к древним 
традициям. Этот процесс восстановле-
ния архаических форм четко обозначен 
Б. А. Успенским: «Возможность посту-
пательного движения при таком после-
довательном и циклически повторяю-
щемся «отрицании отрицания» опреде-
ляется тем, что на каждом новом этапе, 
вследствие меняющейся исторической 
обстановки и, в частности, внешних 
культурных влияний, приобретается но-
вая перспектива культурного развития. 
…В результате одни и те же понятия 
могут наполняться на каждом этапе но-
вым содержанием в зависимости от того, 
какова исходная точка развития. 

Эти глубинные структуры развития и 
позволяют, собственно, говорить о 
единстве русской культуры на разных 
этапах ее истории. Именно в изменениях 
обнаруживается неизменное»16. 
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THE PROBLEM OF STYLISTICS OF PETERSBURG JEWELLERS  

AT THE TIME OF CATHERINE THE GREAT 
 

The Neoclassical style (in Russia it is known as Classicism) which was developing in 
the second half of the 18th century in European art was characteristic of works of St. Pe-
tersburg jewellery masters as well. Most of them were foreigners in Russia, but the stylis-
tics of their works had some peculiarities determined by the Russian environment. Despite 
European context, the style of works of St .Petersburg jewellers was significantly influ-
enced by the tastes of their commissioners. 
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СЮЖЕТ И ЖАНР В ОПЕРЕ ХХ ВЕКА — 
ПАРАДИГМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 
«Опера — агонизирующий жанр». 

А. Онеггер, из книги «Я — композитор» 
 

В работе рассматриваются проблемы, связанные с изучением сюжета и жанра 
оперы ХХ века. Показано, что категории сюжета и жанра тесно взаимосвязаны 
между собой, предопределяя различие трактовок сущности оперы. Далее исследу-
ются особенности сюжетной и жанровой организации оперы ХХ века в соответ-
ствующем историко-культурном контексте. Выявляются предпосылки, обусловли-
вающие разнообразие оперных произведений этого времени, а также основные на-
правления, связанные с их развитием. 

 




