
IIIII

И
с

т
о

р
И

я
 о

д
н
о

го несостоявшегося п
у

те
ш

е
с

т
в

И
я

 •
 ц

ар
ское  село –  каргопо

ль  • дорогИ  
русского 
просвещенИя 
История одного несостоявшегося путешествия

К А Т А Л О Г  В Ы С Т А В К И



дорогИ  
русского 
просвещенИя 
История одного несостоявшегося путешествия

Фонд сохранения культурного наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова» 
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Государственный музей-заповедник «Царское Село»

К. А. Малич,  
И. В. Онучина, М. Н. Рядова, 
Е. Г. Стадлер, О. А. Федосеева



32



54

путешествИе
Вступление 8

История одного несостоявшегося путешествия 10

Лошади и подводы для шествий Екатерины II 19 

Вояж императрицы 20

АрХИтектурА И грАдостроИтеЛЬство  
ЭпоХИ просвещенИя
Просвещение и градостроительство: основные идеи городского  
благоустройства второй половины XVIII в. и взгляды Екатерины II 47

Комиссия о городских строениях и организация ее работы 48

Строительство Софии в Царском Селе 52

реФорМЫ екАтерИнЫ II И ЖИЗнЬ кАргопоЛя
Пожар в Каргополе 29 июля 1765 г 68

Реконструкция Каргополя и Генеральный план 1766 г. 70

Каменная колокольня в Каргополе 80

Гостиный двор в Каргополе 86 

Преобразования екатерининского времени и жизнь северного города 90

Густавианский классицизм 100

Народное училище в Каргополе 102

Реформы городского самоуправления 108 

Из «Поденной записки» Г. Р. Державина 110

Торговля и ремесла 116

Наряды каргополок 128

проектЫ в рАМкАХ вЫстАвкИ
Историко-архитектурные макеты Софии и Каргополя 142

Проекты ревитализации от судентов Школы Дизайна НИУ ВШЭ СПб 146

3D-Возрождение предметов одежды XVIII в. от платформы Skillbox 152

Воркшоп на открытии выставки 156

Коллаборации в рамках выставки, мерч 160

содерЖАнИе



76

путешествИе



98

«Я с ума схожу от архитектурных книг», —  писа-
ла Екатерина II своему корреспонденту барону 
Фридриху Гримму в  Европу. Русская импера-
трица, знаток и коллекционер современной ар-
хитектуры, приняв идеалы эпохи Просвещения, 
разделила и веру XVIII столетия в преображаю-
щую силу классицизма, который ассоциировал-
ся у  знатоков греческой античности не  только 
с  гармонией, но  также с  порядком и  справед-
ливостью. В  России классицизм в  равной сте-
пени определил и облик парадного имперского 
Петербурга, и грустную элегию русской усадь-
бы, и  вид уездного провинциального города. 
В контексте города разнообразные по типоло-
гии здания, жилые и общественные учреждения 
оказывались связаны в ясном ансамбле благо-
даря регулярной сетке улиц, единой ордерной 
структуре, общему высотному регламенту, «об-
разцовым» проектам.

История одного несостоявшегося путешествия. каталог выставки | 2024

Екатерина пригласила в  Петербург выдаю-
щихся мастеров, в  том числе шотландского 
архитектора Чарльза Камерона. Помимо мно-
гочисленных проектов для Царскосельского 
ансамбля Камерон спланировал вдоль южной 
границы резиденции идеальный город  —  Со-
фию. Расчертив трапециевидный участок ак-
куратными лучами, Камерон направил оси 
будущего города к  главным визуальным до-
стопримечательностям парка. Несмотря на  то, 
что Камерон успел построить собор Св. Софии 
и  несколько казенных учреждений, образ-
цовый полис не  состоялся. Однако регуляр-
ная система получила последовательное 
развитие в отечественном градостроительстве. 
В 1763 году Комиссия для устройства городов 
Санкт-Петербурга и  Москвы приступила к  ис-
полнению указа «О  сделании всем городам, 

их строению и  улицам специальных планов, 
по каждой губернии особо». Комиссия занима-
лась разработкой типовых строений и планами 
реконструкции не  только Санкт-Петербурга 
и  Москвы, но  и  старых русских городов. Вме-
сто сложной и  пожароопасной стихийно сло-
жившейся средневековой планировки —  сетка 
или «веер» широких улиц с  организованным 
центром. Вместо деревянных строений  —  ка-
менные аркады гостиного двора, портик Город-
ской управы, колонны типовых особняков. Так 
были перестроены Тверь, Кострома, Ярославль 
и многие другие города. Рациональную плани-
ровку получил и Каргополь, входивший в Нов-
городскую губернию.

вступЛенИе
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После пожара 1765 года, уничтожившего боль-
шую часть строений, Каргополь стал одним 
из  первых русских городов, перестроенных 
по  новому, «разумному» образцу. Как и  в  цар-
скосельской Софии, где существующие дороги 
оказались включенными в  правильную сетку 
новых улиц, подчиненных вектору главных ма-
гистралей, соединивших дворец и  столицу, 
так и  в  Каргополе старый тракт и  отходящие 
от реки средневековые улицы проступили чет-
кими линиями на обновленной городской кар-
те. Возникший рисунок отражал одновременно 
и  столь ценимый Екатериной порядок, и  зало-
женную в природе классицизма субординацию 
малого и большого, центрального и периферий-
ного. Главная доминанта ансамбля —  высокая 
колокольня, украшенная вензелем Екатери-
ны II, и ориентированная аркой на подъездной 
тракт, —  была возведена по  именному указу 
императрицы на  государственные вложения. 
Спустя время память о  возрождении города 
в царствование Екатерины и история каменной 
колокольни трансформировались в  народном 
сознании и запечатлелись в устных преданиях 
о несостоявшемся визите царицы.

Выставка  —  попытка довести виртуальный 
путь из  Софии к  центру Каргополя. Лучи ека-
терининских просвещенных преобразований 
дотянулись до  самых дальних провинций Рос-
сийской империи буквально: новыми регуляр-
ными улицами и  городским благоустройством, 
развитием экономики, культуры, светских 
и  повседневных привычек. Высокие идеалы 
и  императорские распоряжения  —  очевидный 
источник перемен. Однако, чтобы понять, как 
именно осуществлялись эти преобразования, 
нужно попытаться реконструировать контекст, 
объединивший государственные мотивы, буд-
ни императрицы и  жизнь северного далекого 
города, ставшего предметом Её размышлений. 
В  экспозиционном пространстве оживает 
и  дальняя дорога от  императорского дворца 
и царской резиденции на Русский Север. Бла-
годаря уникальному собранию Государствен-
ного музея-заповедника «Царское Село», мы 
узнаём, как организовывались такие сложные 
дальние императорские поездки, какие личные 
вещи брала с собой Екатерина, чем была заня-
та в дороге, как готовили город к Высочайшему 
приезду.

ИсторИя одного  
несостоявшегося путешествИя
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Путешествие императрицы 
в Каргополь —  лишь краси-
вая легенда, но  мы можем 
попробовать реконструи-
ровать высочайший визит, 
гипотетически представив, 
что он состоялся. Каким бы 
мог стать долгий путь 
из  столицы? Убедила  бы 
тяжелая северная доро-
га в  необходимости даль-
нейших преобразований 
и  в  эффективности резуль-
татов выбранной городской 
реформы? Как проект Про-
свещения реализовывался 
на Русском севере и смог ли 
в  итоге оставить свой след 
и преобразить Каргополь?

Пробст Г. Б.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ 
Последняя четверть XVIII в.
Бумага верже, гравюра резцом
Государственный исторический музей
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Пробст Г. Б.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ

Германия, Аугсбург (гравюра), Россия (?), аппликация
1770‒1790-е

ФРАГМЕНТЫ АППЛИКАЦИИ
Бумага, нить шелковая цветная, нить 
металлизированная; гравюра резцом, 
аппликация

Необычная гравюра с плотно наклеенны-
ми шелковыми цветными нитями выпол-
нена в  технике аппликации. В  просветах 
между нитями видны части гравюры (небо 
в  верхнем правом углу, строй войск сле-
ва в  центре, грудь лошади Екатерины II 
и  часть хвоста правой лошади и  т. д.). Го-
ловы сподвижников, сопровождающих 
императрицу, а  также рука Екатерины II 
вырезаны и  наклеены сверху. Сама гра-
вюра обрезана по  раме, ниже прикле-
ен узкий прямоугольный фрагмент поля, 
по  которому идет надпись CATHARINA II. 
TOTIVS RVSSIAE IMPERATRIX.

Гравюры, с  аналогичным изображени-
ем и  подписью представлены в  собра-
нии ГМИИ имени А. С. Пушкина (Москва) 
(Екатерина II, великий князь Павел Пе-
трович на  конях в  сопровождении свиты. 
Последняя треть XVIII в) и  ГИМа (Москва) 
(Провозглашение Екатерины II россий-
ской императрицей. Последняя четверть 
XVIII  в.) Гравюры из  московских музеев 
подписаны: George Balthasar Probst sculp. 
et excud. A. V. Таким образом гравюра яв-
ляется работой Георга Бальтазара Проб-
ста, работавшего в Аугсбурге.
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Вольный имперский город Аугсбург с XV в. 
имел богатые традиции в  области кни-
гопечатания и  графического искусства, 
и  оставался немецким центром «черных 
искусств» до  рубежа XVIII  —  XIX  вв. Георг 
Бальтазар Пробст (1732–1801) был вну-
ком крупнейшего аугсбургского издателя 
произведений искусства Иеремиаса Воль-
фа (1663–1724) и сыном издателя Иоганна 
Бальтазара Пробста (1686–1750). В  изда-
нии Liste alphabetique de portraits Russes/ 
par A. Wassiltschicoff, 1875 г. после описа-
ния этой гравюры стоит отметка: «очень 
редкая».

Гравюра Екатерина II со  свитой проис-
ходит из  исторической коллекции музея. 
В 1918 году она висела на стене Мраморной 
(бывшей Бильярдной) гостиной Алексан-
дровского дворца. Гравюра дублирована 
на лист бумаги. На обратной стороне пред-
мета надпись графитовым карандашом: 
Ал. Дв. Бывш. Биллiардная

каталог выставки | 2024
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ЛошАдИ И подводЫ  
дЛя шествИЙ екАтерИнЫ II

Екатерина II совершила несколько длительных 
путешествий по  стране с  целью ознакомления 
с  ее состоянием и  обустройством. В  поездках 
императрицу сопровождал двор, русские вель-
можи, иностранные послы. В  северном городе 
до сих пор жива легенда о несостоявшемся ви-
зите царицы в  Каргополь, который якобы на-
чался, но не завершился. Указы о предстоящих 
путешествиях государыни рассылались на ме-
ста, «дабы все, кому надлежит, заблаговремен-
но подготовиться могли». Наряды на  поставку 
подвод для шествия ее величества приходили 
и  в  Каргопольский магистрат. В  них сообща-
лось, куда и  сколько жители должны предо-
ставить лошадей. Императорский поезд был 
внушительным, включал не только экипажи ее 
свиты, но и обоз.

В 1767 году Каргополь для путешествия им-
ператрицы Екатерины Алексеевны в  Казань 
на  свои средства был обязан предоставить 
в  село Городня 22 лошади «самые хорошие 
с прочной и надежной упряжкою, <…> хомута-
ми с вожжами и дугами и пристяжми и надле-
жащее число подводчиков <…> для содержания 

тех лошадей и  кормов»1. Каргопольцы, нахо-
дясь в крайнем разорении после случившегося 
пожара, просили их освободить от  этого. Од-
нако во избежание штрафа им пришлось-таки 
вместо предоставления лошадей заплатить 58 
рублей 63 копейки, отрядив для их доставки 
купца Степана Попова2. В  1780 году Великая 
самодержица посетила белорусские земли, 
и  каргопольцы для той поездки выставили 34 
лошади в  город Великие Луки3. При шествии 
императрицы в  1787 году в  Крым Олонецкая 
губерния, куда входил Каргопольский уезд, 
обеспечила 300 лошадей (1 лошадь с 30 душ), 
а для каждых 2-х лошадей выслали по одному 
возчику в хорошей одежде4.

1  Российский государственный архив древних актов (РГАДА).  
Ф. 733. Оп. 1. Д. 197. Л. 2.
2  РГАДА. Ф. 733. Оп. 1. Д. 197. Л. 21, 22, 24.
3 Государственный архив Архангельской области (ГААО).  
Ф. 1481. Оп. 3. Д. 22. Л. 3; Д. 30. Л. 19, 20.
4  Национальный архив Республики Карелия (НА РК).  
Ф. 396. Оп. 1. Д. 11. Л. 79, 86, 88
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Путешествие по  городам Российской импе-
рии не было исключительным событием в годы 
правления Екатерины II. Она часто предприни-
мала поездки с целью инспекции состояния дел 
за пределами Санкт-Петербурга и Москвы. Не-
которые выезды продолжались очень долго: так 
«Волжский вояж» длился целый месяц со 2 мая по  
5 июня 1767 года, а знаменитый «Таврический 
вояж» (2 января —  11 июля 1787 года) занял 
почти полгода. Однако, любой выезд требовал 
долгой подготовки. Императрицу сопровожда-
ли сотни придворных, прислуги, в зависимости 
от  необходимости с  ней ехали также местные 
или столичные чиновники, военные, иностран-
ные дипломаты. За  императорской каретой 
везли ее гардероб, мебель, столовые серви-
зы, аптеку. В  города по  пути следования им-
ператорского кортежа заранее рассылались 
циркуляры, разъяснявшие правила встречи 
императрицы, а  по  необходимости дававшие 
распоряжения по строительству временных со-
оружений или обеспечению «поезда». В  такие 
дни в  трактирах предписывалось ограничи-
вать продажу спиртного, жители, выходившие 

встречать императрицу, надевали лучшие на-
ряды. На  средства местных купцов сооружа-
ли триумфальные арки, заказывали картины 
местным художникам, устанавливали версто-
вые мили. Помимо подготовки лошадей и дой-
ных коров, к  приезду кортежа копили бочки 
со  смолой для освещения пути, кофе, чай, са-
хар, вино, мед. В день императрица могла про-
езжать до 80 верст. Но обычно кортеж двигался 
довольно медленно, особенно, если портились 
погодные условия. Даже путь из Санкт-Петер-
бурга в Царское Село занимал в те годы более 
двух часов и проходил с остановками. Импера-
трица могла выйти погулять, потрапезничать 
или сделать паузу для встречи с местными куп-
цами, которые приветствовали Ее величество 
тщательно подготовленными приношениями. 
Например, в  августе 1765 года, когда по  пути 
в Царское Село Екатерина II сделала остановку 
около Дудергофской горы, московские и ржев-
ские купцы поднесли ей «хлеб с серебряной со-
лоницею, сделанной кораблем, живые стерляди 
и прочая рыба и живая рысь».

Неизвестный художник
ПОРТРЕТ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II
Автор оригинала:
Рокотов Ф. С.
Россия. Около 1776
Холст; масло

вояЖ ИМперАтрИЦЫ
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Колеса от  парадной кареты окрашены 
в  темно-красный цвет с  резным золоченым 
декором; шины стальные, выполнены из  от-
дельных полос металла. Передние и  задние 
колеса существенно различаются по  разме-
ру из-за особенностей конструкции карет 
того времени. Малое, переднее колесо 
с 10 спицами, должно было обеспечить 
возможность поворота, для чего ему 
необходимо пройти под изгибом дро-
ги —  балки —  соединяющей перед-
ний и задний ход. Большое колесо  
с 12 спицами имеет увеличенный 
диаметр для облегчения прео-
доления неровностей дороги. 

Колеса были переданы 
из  Государственного му-
зея Московского Кремля. 
Экспонируются на  посто-
янной выставке ГМЗ «Цар-
ское Село» «Придворный 
экипаж в  Царском Селе» 
с 1990 года.

Деревянные колеса испытывали большие нагрузки, учитывая 
вес самого экипажа и  состояние дорог того времени. Их из-
готовлением занимались специальные мастера —  колесники. 
В наставлениях мастерам указывалось, что «каретные колеса 
требуют много внимания, как в способе их изготовления, так 
и  в  нахождении оптимальных размеров к  высоте экипажа», 
чтобы направление действующей силы не  тормозило колеса 
и не перекладывало вес экипажа на лошадь. Колесо должно 
было иметь наклон спиц (наборов) относительно плоскости 
обода, что предотвращало повреждения колес от  боковых 
ударов о  неровности дороги. Для колес обычно использова-
лось три разных сорта дерева, в соответствии с напряжением, 

испытываемым каждой частью. Для центральной части 
колеса, или ступицы, преимущественно использовал-

ся вяз; спицы изготавливались из цельных дубо-
вых жердей, а  обода из  прочнейшего ясеня. 

Весь древесный материал должен быть наи-
высшего качества и  просушен в  течении 

нескольких лет. Для железных ободов 
или шин предпочитали плотные и эла-

стичные сорта металла. Так  же осо-
бое внимание уделялось подгонке 
колесной оси и ступицы колеса, так 
как «если они примыкают слишком 
плотно, то  это препятствует раз-
витию скорости, а  если слишком 
свободно, то  они грохочут и  бы-
стро изнашиваются».

КОМПЛЕКТ КОЛЕС  
ОТ КАРЕТЫ
Россия. Середина XVIII в.
Дерево, металл; резьба, 
ковка, окраска,  
золочение
ГМЗ «Царское Село»
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Неизвестный художник
ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ II

XIX в.
Холст, масло 

Каргопольский музей
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ШЕФСКОЕ 
МУНДИРНОЕ ПЛАТЬЕ  
ЕКАТЕРИНЫ II  
по форме 
Лейб-гвардии 
Семеновского полка
Россия, Санкт-
Петербург. 1766
Репс бархатный 
зеленый, галун 
позолоченный, ткань 
шелковая; сшивка
ГМЗ «Царское Село»

C января 1725 года, после того, как импера-
трица Екатерина I приняла шефство над гвар-
дейскими полками, все женщины, побывавшие 
на русском престоле, считали своим долгом по-
ступать так же. Екатерина II пошла дальше своих 
предшественниц —  она ввела шефские мундир-
ные платья. Структуризация молодой империи 
и  желание придать стране более регулярный, 
европейский вид ставили перед императрицей 
новые задачи. Одной из  них стало исполнение 
церемониальных обязанностей по  отношению 
к  собственной гвардии. В  молодости Екатери-
на II выходила из затруднения достаточно про-
сто  —  носила мужской мундир. Но  исполнение 
функций шефа собственной гвардии имело ещё 
и  международное значение, а  ношение жен-
щиной мужского костюма заключало в  себе 
несколько маскарадный оттенок. Кроме того, 
возражения могли последовать и  со  стороны 
православной церкви. Результатом стало появ-
ление мундирных платьев.



2928

В 1785 году для Екатерины II был изготов-
лен стальной стол-экран, декорированный 
стальными «диамантами», выполненными 
в  технике, подражающей алмазной огран-
ке, с накладками золоченой бронзы и тонко 
прочеканенными серебряными пластина-
ми. Прямоугольная столешница из  тонко-
го листа жести декорирована росписью, 
имитирующей инкрустацию из  черепахи 
и  перламутра, откидывается вертикально. 
Она укреплена на  центральной балясино-
образной стойке, опирающейся на  четы-
ре расходящиеся в  стороны ножки в  виде 
стилизованных дельфинов. Конструкция 
стола, трансформирующаяся в  экран, вы-
полнена под влиянием изделий англий-
ских мебельщиков, которые были известны 
в  России, позволяла экономить место при 
транспортировке. Тульская металлическая 
мебель классицистических форм отлича-
ется особым изяществом, так как металл 
позволял выполнить несущие конструкции 
достаточно тонкими. Бытование стола- 
экрана в  Царском Селе прослеживается 
с  1796 года: стол упомянут среди вещей 
Агатовых комнат павильона «Холодная 
баня» в Екатерининском парке.

СТОЛ
Россия, Тульский оружейный завод. 
1785
Сталь, бронза, стекло, ткань; литье, 
чеканка, насечка, золочение, 
серебрение, гуашь
ГМЗ «Царское Село»

Во второй половине XVIII  в. совер-
шенствовалось мастерство туль-
ских оружейников, а  производство 
развивалось в  соответствии с  тре-
бованиями времени. Императрица 
способствовала развитию тульских 
промыслов. В  частности, в  городе 
Софии, возникшем рядом с царско-
сельской резиденцией, проводились 
ежегодные ярмарки, на  которых 
продавались партикулярные туль-
ские изделия.
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На лицевой стороне веера — пергамент с  по-
лихромной росписью, изображающей «Жерт-
воприношение  Диане»:  возле   храма 
с  колоннами  —  постамент с  мраморной стату-
ей сидящей Дианы с  луком и  стрелами; рядом 
у жертвенника с горящим огнем —  фигуры жриц 
в  длинном светлом и  в  разноцветных одеяниях; 
справа и слева от центральной сцены представ-

Веер является типичным образцом француз-
ского веерного производства 1770-х гг., ярким 
образцом переходного стиля от рококо к класси-
цизму. Остов слоновой кости, состоящий из чере-
дующихся прямых и ложчатых ажурных пластин, 
обильно декорированных ажурной резьбой, 
позолотой и  росписью с  изображением галант-
ных сцен, мифологических персонажей, архи-
тектурных деталей и  растительных мотивов, 

имеет черты стиля рококо. Поле веерного экра-
на, декорированное росписью с  применением 
кулисной композиции с  центральной сценой 
и обрамляющими ее боковыми фигурами, несет 
классические влияния. Веер происходит из исто-
рической коллекции. Возможно, принадлежал 
императрице Екатерине. Мифологический сю-
жет росписи отражает вкусы императрицы, ув-
лекавшейся античным искусством.

лены на фоне парка три фигуры жриц с копьями, 
луком и стрелами. На оборотной стороне изобра-
жена девушка в  светлом платье и  малиново-ро-
зовом плаще, сидящая возле полуразрушенной 
колонны. Остов из пластин слоновой кости с ажур-
ной и рельефной резьбой декорирован золоченой 
и серебристой фольгой, росписью и гравировкой 
с золочением, с медным позолоченным штифтом.

ВЕЕР СКЛАДНОЙ  
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДИАНЕ»
(лицевая сторона) 
Кость слоновая,  
цветная фольга, пергамент,  
бумага, акварель, гуашь;  
резьба, роспись
Франция, 1770-е
ГМЗ «Царское  
Село»

ВЕЕР СКЛАДНОЙ  
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ  
ДИАНЕ» (оборот)  
Кость слоновая,  
цветная фольга, пергамент,  
бумага, акварель, гуашь;  
резьба, роспись
Франция, 1770-е
ГМЗ «Царское  
Село»
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Круглая костяная пластина, с ре-
льефным погрудным профильным 
портретом Екатерины II в образе 
богини Минервы в шлеме с перья-
ми и чешуйчатых доспехах; в рам-
ке в виде стилизованного венка; 
для крышки табакерки, вверху от-
верстие для крепления. С медали 
работы И. Г. Вехтера 1762 г. 

Иконографический тип «Екатери-
на II в образе богини Минервы», 
представляющий императри-
цу как мудрую правительницу, 
продолжающую деяния Петра I,  
направленные на укрепление 
державы, был одобрен импера-
трицей, поэтому неоднократно 
повторялся скульпторами и меда-
льерами для украшения медальо-
нов и табакерок.

ПЛАСТИНА ДЕКОРАТИВНАЯ  
С ПОРТРЕТОМ ЕКАТЕРИНЫ II

Россия. 2 половина XVIII в.
Кость; резьба, гравировка

ГМЗ «Царское Село»
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Представленная табакерка выполнена в техни-
ке расписной эмали в лиловых тонах по медной 
основе. На крышке изображена галантная сце-
на —  на опушке, среди деревьев за неспешной 
беседой расположились кавалер с дамой. Влю-
бленные здесь не одни —  за ними подглядывают 
обнимающиеся мальчик с девочкой (на внутрен-
ней стороне крышки) и  слуга, выглядывающий 
из-за кустов. Подобные сценки были весьма 
популярны в декоре табакерок и идеально соот-
ветствовали духу галантного искусства рококо.

Мода на табакерки распространилась по всей 
Европе в первой половине XVIII столетия и осо-
бенно прижилась в России. Для их изготовления 
мастера использовали самые разнообразные 
материалы: драгоценные металлы и  медные 
сплавы, кость, янтарь, перламутр, черепаховый 
панцирь, фарфор и  многое другое. Изделия 
украшали резьбой, гравировкой, миниатюрны-
ми вставками, инкрустировали жемчугом и уже 
к концу XVIII в. коробочки для хранения нюха-
тельного табака становятся предметом коллек-
ционирования.

Эмалевые табакерки ценились очень высоко 
и  не  всегда использовались по  назначению  —  
они могли служить памятным подарком, жало-
ваться за  особые заслуги, быть предметом для 
любования или модным аксессуаром, а  также 
демонстрировали статус владельца.

Табакерка из  коллекции музея находилась 
в Портретном зале (в приоконной витрине) Ека-
терининского дворца до 1941 года.

ТАБАКЕРКА
Франция. 1770–1780-е
Медь, эмаль; роспись 
полихромная, монтировка
ГМЗ «Царское Село»
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ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПРИБОР (фрагмент)
Россия, Тула. Первая треть XIX в.

Сталь, медь; ковка, гравировка, инкрустация, 
насечка, золочение, полировка

ГМЗ «Царское Село»

ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПРИБОР  
Россия, Тула. Первая 
треть XIX в.
Сталь, медь; ковка, 
гравировка, инкрустация, 
насечка, золочение, 
полировка
ГМЗ «Царское  
Село»

На  рубеже XVIII–XIX  веков продукция тульских 
«златокузнецов» отличалась большим разноо-
бразием и  высочайшим качеством исполнения. 
Помимо основной продукции —  холодного и ог-
нестрельного оружия, в ассортимент мастерских 
входили «партикулярные» (не  военного назна-
чения) изделия. Разнообразные шкатулки, пред-
меты для рукоделия, аксессуары для одежды, 
зонтики, броши, настольные украшения, осве-
тительные приборы, игральные фишки, предме-
ты мебели можно было купить не только в Туле, 
но и в столичных магазинах и на ярмарках.

Корпус прибора выполнен в  виде глобуса, 
верхнюю часть которого образуют створки, 
раскрывающиеся при нажатии ручки-кнопки. 
Створки украшены рогами изобилия и  буке-
тами роз в  фигурной рамке из  растительных 
побегов, выполненных высокой насечкой. Эти 
элементы из  золоченой латуни и  серебристой 
стали на  фоне гладкой полированной поверх-
ности придают изделию особый декоративный 
эффект. Глобус заключен в  каркас из  тонких 
обручей, которые крепятся к  расширяющейся 
книзу гладкой ножке. На ее основании гравиро-
ваны числа месяца от 1 до 31, на медном ободке 
вокруг основания —  обозначения дней недели. 
Таким образом, чернильный прибор совмещен 
с функцией «вечного» календаря —  при враще-
нии ножки прибора относительно медного диска 
достаточно совместить 1-ое число месяца с те-
кущим днем недели. Внутри корпуса в углубле-
ниях —  вкладные чернильница и песочница. 
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 ВКЛАДНЫЕ ЧЕРНИЛЬНИЦА 
И ПЕСОЧНИЦА  

Сталь, медь; ковка, 
гравировка, инкрустация, 

насечка, золочение, 
полировка

ГМЗ «Царское Село»
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История одного несостоявшегося путешествия каталог выставки | 2024Дороги русского Просвещения

ПРЕДМЕТЫ ИЗ СЕРВИЗА ДЛЯ ЧАЯ 
И ШОКОЛАДА В ФУТЛЯРЕ
Китай. Правление Цяньлун  
(1736–1795), мастерские  
Гуанчжоу. 1740–1750-е
Медь, эмаль; роспись полихромная, 
золочение.
ГМЗ «Царское Село»

Сервиз для чая и шоколада по-
ступил в Царское Село в 1846 
году из имущества обер-ка-
мергера Д. П. Татищева (1767–
1845), который завещал часть 
своей коллекции приклад-
ного искусства императору  
Николаю I. С конца 40-х годов  
XIX в. сервиз для чая и шоколада 
украшал Китайский зал Боль-
шого Царскосельского двор-
ца на половине императрицы  
Марии Александровны.
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Детали сервиза – чашки, блюдца, тарел-
ки, подносы, чайник, чайница и молочник 
(всего 40 предметов), выполнены в техники 
расписной эмали по меди и упакованы в де-
ревянный футляр, оклеенный черной кожей.  
Сюжет росписи на всех предметах одина-
ков: многофигурная жанровая сценка из ки-
тайской жизни, представляющая молодого 
человека в шапочке чиновника, сидящего 
на скамье со свитком в руке, рядом маль-
чики-слуги и женщины, держащие в руках 
старинный музыкальный инструмент цинь. 
Композиции расположены на белом фоне в 
обрамлении красного орнаментированного 
бордюра с фигурными картушами, на кото-
рых изображены монохромные пейзажи и 
цветы.

В незатейливой на первый взгляд композиции 
отображен благопожелательный смысл, под-
черкнутый изображениями дополнительных 
атрибутов, имеющих символическое значение, 
понятное без слов. Мальчик рядом с чинов-
ником держит в вытянутой руке жезл «жуи» с 
фигурным навершием – символ исполнения же-
ланий; метелочка-мухогонка в вазе на высокой 
подставке является магическим атрибутом не-
которых бессмертных даосских святых, олице-
творяет долголетие и призвана отгонять злых 
духов. Изображения мальчиков и свитков явля-
ются пожеланиями счастья, а красный фон бор-
та символизирует радость.

Правление Цяньлун (1736–1795) знаменова-
ло собой расцвет китайского художественно-
го рынка, продолжавшийся до середины XIX в., 
когда в мастерских Гуанчжоу (устар. Кантон) 
создавались лучшие произведения для экспор-
та в европейские страны. Сервизы для чая, кофе 
и шоколада, подобные царскосельскому, выпол-
нялись на заказ, как правило, из фарфора, с 
полихромной росписью жанровых сцен. Приме-
чательно, что сервиз из музейного собрания дол-
гое время считался фарфоровым и именовался 
чайно-кофейным. Однако чашки для шоколада 
отличаются по форме от кофейных – они выше и 
имеют одну или две петлеобразные ручки. Для 
удобства хранения и переноски подобные сер-
визы традиционно упаковывались в футляры. 
К сожалению, в процессе многолетнего исполь-
зования и частых перемещений они не всегда 
сохранялись, в отличие от царскосельского сер-
виза. Пять плоских деревянных вкладок, обши-
тых светлой замшей, расположены в футляре 
ярусами; в специальных углублениях компактно 
разместились все 40 уникальных предметов.

ПРЕДМЕТЫ ИЗ СЕРВИЗА ДЛЯ ЧАЯ 
И ШОКОЛАДА В ФУТЛЯРЕ
Китай. Правление Цяньлун  
(1736–1795), мастерские  
Гуанчжоу. 1740–1750-е
Медь, эмаль; роспись полихромная, 
золочение.
ГМЗ «Царское Село»
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АрХИтектурА  
И грАдо- 
строИтеЛЬство 
ЭпоХИ  
просвещенИя
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От Северной Америки до России трудно найти 
архитектурную школу, в  которой не  прозву-
чало  бы увлечение античностью, трактатами 
Витрувия, сочинениями Палладио. В  истории 
архитектуры классицизм оказался совершен-
ным, интернациональным языком, удобным 
и востребованным в самых разных обстоятель-
ствах. Античный портик, как символ поряд-
ка, традиции и  гармонии, превращал в  «храм» 
любое здание: биржу  —  в  «храм коммерции», 
гимназию —  в «храм знаний», музей —  в «храм 
искусств». Но  главное, наверное, то, что для 
каждого зодчего классическая традиция во-
площала великое созидательное начало ар-
хитектуры: символизировала возможность 
достичь идеала, создать законченное совер-
шенное произведение, противостоящее хаосу.

В историографии французский и  английский 
классицизм XVIII  века принято называть нео-
классицизмом, противопоставляя новый этап 
предшествующему периоду становления клас-
сицистических канонов европейского зодче-
ства. Однако подобное определение не совсем 
корректно по  отношению к  тем странам, в  ко-
торых классицизм в  XVIII  веке только осваи-
вался —  Германии, США, России. В Российской 
империи с  воцарением Екатерины II класси-
цизм резко обрывает историю барокко. Екате-
рина II основывает Петербургскую Академию 
Художеств, организует первые пенсионерские 
(учебные) поездки русских зодчих в  Италию, 
создает Комиссию о каменном строении, кото-
рая занимается реконструкцией старых рус-
ских городов. В  Россию приезжают итальянец 
Джакомо Кваренги и  англичанин Чарльз Ка-
мерон. Их палладианство пришлось по  серд-
цу и  императрице, и  придворным, с  тех пор 
в  истории отечественной архитектуры редкие 
десятилетия обходились без ностальгии по не-
состоявшейся русской Виченце.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ II
XVIII в.
Холст; масло
ГМЗ «Царское Село»

просвещенИе И грАдостроИтеЛЬство:  
основнЫе ИдеИ городского  
БЛАгоустроЙствА второЙ поЛовИнЫ XVIII 
векА И вЗгЛядЫ екАтерИнЫ II



4948

коМИссИя о городскИХ строенИяХ  
И оргАнИЗАЦИя ее рАБотЫ
Во второй половине XVIII  в. действовали те  же 
нормы в  части планировки, застройки и  благо-
устройства городов, что сформировались, на-
чиная с инициатив Петра I, и в первой половине 
столетия: регулярность (геометрическая пра-
вильность улиц, укрупнение кварталов, правиль-
ные формы площадей); регламентация ширины 
улиц, материалов зданий; применение образцо-
вых проектов (строительство по «красной линии», 
типовые объемно-пространственные приемы). 
В зависимости от своего статуса города получа-
ли не  только соответствующий управленческий 
аппарат, но и определенный набор штатных со-
оружений (присутственные и  судебные места,  
казначейства, дворянские и купеческие собра-
ния, культовые сооружения, торговые ряды, жи-
лая застройка и  другие). В  декабре 1762 года 
была организована Комиссия о каменном строе-
нии Санкт-Петербурга и Москвы, работу которой 
возглавил А. В. Квасов. Комиссия рассматривала 
планы городов, их объемно-пространственную 
реорганизацию, выделение и  застройку цен-
тральных частей, проекты рядовой застройки, 
курировала прокладку основных магистралей. 
Комиссии подчинялись ведомства и  строитель-
ные органы на местах.

В 1763 году был издан указ «О сделании всем 
городам, их строению и  улицам специальных 
планов по  каждой губернии особо»,1 который 
положил начало беспрецедентным градо-
строительным преобразованиям в  Российской 
империи. Согласно указу, планировалась ре-
конструкция всех губернских и многих уездных 
городов. Из более 400 разработанных планов, 
были «высочайше утверждены» в  период ра-
боты Комиссии  —  306. В  1796 году Комиссия 
о  каменном строении расформирована. Обо-
значенные крупномасштабные изменения 
и  темпы строительных работ призваны были 
отразить новый этап развития государства 
и  служить реализации Высочайших замыслов. 
Екатерина II лично курирует многие проекты —  
реконструкция Твери, Ярославля, Костромы, 
Богородицка и  прочие, или является соавто-
ром —  уездный город София.

1 Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 
1-е]. —  Санкт-Петербург, 1830. —  Т. 16. —  №  11883. С. 319.

Процесс градостроительной деятельности во-
площает идеалы Просвещения, наглядно де-
монстрирует триединство «пользы, прочности 
и  красоты». Объемно-планировочная структу-
ра города отвечала принципам классического 
градостроительства и  архитектуры, которые 
выражались в  завершенности планировочно-
го замысла, иерархии общественных и  част-
ных пространств, регулярной уличной сетке. 
Перспективы улиц замыкались значимыми 
объектами. Использовалась ансамблевость, 
идентичность системы форм и композиционных 
приемов застройки. В  большинстве городов 
был определен композиционный центр в  виде 
одного господствующего здания с  площадью 
перед ним или в  виде системы магистралей 
и  площадей с  размещением на  них главных 
зданий города2.

2 Шквариков, В. А. Очерк истории планировки и застройки 
русских городов [Текст]. —  Москва: Гос. изд-во лит. по стр-ву 
и архитектуре, 1954. —  С. 94.

Одной из задач было раскрытие национально-
го своеобразия русского города, поэтому при 
переустройстве городов исторические камен-
ные строения или ансамбли (кремли, крепости, 
монастыри, соборы, колокольни) стремились 
сохранить и,  более того, сориентировать ули-
цы на  основные городские доминанты. При 
переустройстве Каргополя, например, хорошо 
заметно, как планировочные решения обходят 
исторические каменные церкви, не  затраги-
вая их целостность при прокладке регулярных 
улиц. Градостроительная деятельность пред-
полагала радикальную перестройку городов, 
в  основном сохранялось только местополо-
жение с  учетом естественно-географической 
среды и  особенностей рельефа, водных про-
странств. Каменные строения, улицы спрям-
лялись, застройка сносилась для устройства 
площадей.
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Идейно-художественные и  композиционные 
основы перепланировки городов позволили 
не  только сформировать единую архитектур-
ную среду исторических центров, но  и  напол-
нить их эмоциональной составляющей. Город 
располагал к  размышлениям, рассмотрению 
и прочтению его образа и смыслов, за «едины-
ми фасадами» и  общей «картинностью» видов 
и  перспектив. Нашло свое отражение в  дея-
тельности императрицы и  название выстав-
ки «Дороги русского Просвещения». Ведь для 
реализации фундаментальной перестройки 
губернских и уездных городов и передачи зна-
ний должны быть созданы необходимые ус-
ловия. Дорожное строительство стало одной 
из  первоочередных государственных задач. 
Не  только ремонтируются существующие до-
роги, но  и  прокладываются километры новых 
магистралей, пути соединения городов. На ос-
новных трактах устраиваются почтовые дворы 
для быстрого сообщения. Утверждается специ-
альная конструкция прочного двухслойного 
дорожного покрытия. 

Агафонов
ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЦАРСКОГО СЕЛА
1830
Ватман, акварель, тушь, чернила
ГМЗ «Царское Село»
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Причин для строительства образцового уезд-
ного города Софии было много, и одна из них —  
воплощение мечты императрицы об идеальном 
городе. Требования к  застройке и  планировке 
были изложены в документе «О сочинении пла-
на уездного города Софии» (1779). На основа-
нии исследований Д. О. Швидковского город 
был назван так по  немецкому имени Екатери-
ны II с  одновременной аллюзией на  понятие 
София —  Премудрость Божья. Градостроитель-
ную и художественно-архитектурную компози-
цию Софии разработал архитектор Ч. Камерон. 
Здесь императрица и  ее архитектор пытались 
создать, подобно «оживлению античности» при 
«реконструкции» римских терм, «действующую 
модель» идеального классического города 
с домами в палладианских формах и центриче-
ским собором на площади в качестве наглядной 
картины процветания империи. В эту простран-
ственную систему включался и Павловск1.

1  Ревзина, Ю. Палладианство в России при Екатерине Великой 
и Александре I. Часть I / Ю. Ревзина, Д. Швидковский // Искус-
ствознание. – 2015. – № 3-4. – С. 161-179. 

строИтеЛЬство соФИИ  
в ЦАрскоМ сеЛе

ГЕРБ ГОРОДА 
СОФИИ 

Агафонов
ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ПЛАНА ЦАРСКОГО 
СЕЛА
(фрагмент)
1830
Ватман, акварель, тушь, 
чернила
ГМЗ «Царское Село»

Герб Софии утверждён Екатериной II 7 мая 
1780 года: «На пурпуровом поле двуглавый 
чёрный орел, имеющий на груди в голубом поле 
серебряный крест, окружённый землей, в  од-
ной лапе держит якорь, в другой светильник». 
Якорь обозначал незыблемость правления ос-
новательницы города, а светильник —  символ 
мудрости и  просвещения Екатерины II. Город 
должен был стать центром образования, реме-
сел и торговли. Почтовые тракты на Новгород 
и  Гатчину шли через Софию, где находилась 
первая на пути от Санкт-Петербурга почтовая 
станция (перед Орловскими воротами). Пуш-
кин в романе «Капитанская дочка» упомина-
ет эту почтовую станцию: «Марья Ивановна 
благополучно прибыла в Софию и, узнав на 
почтовом дворе, что Двор (Императорский) 
находился в то время в Царском Селе, реши-
лась тут остановиться. …..Они пошли в сад. 
Анна Власьевна (жена смотрителя) рассказа-
ла историю каждой аллеи и каждого мостика».
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Неизвестный автор
ПЛАН ВЫГОНУ ГОРОДА СОФИИ. НАЧ.1780-Х ГГ (?)
Нач. 1780-х гг. (?)
Бумага, гуашь
ГМЗ «Царское Село»

План Софии разработан в  форме части круга, 
радиусами и границами которого служили Гат-
чинская дорога (ныне Красносельское шоссе) 
и  новый Новгородский просек, впоследствии 
«гулевая» Гуммаласарская дорога (Кадетский 
бульвар), Большая Московская дорога (Парко-
вая ул.). С  юга город ограничивали вал и  ров, 
за  ними находились земли городского выгона, 
граница которого была проведена параллель-
но передней линии города и  городскому валу. 
Городсвое Казанское кладбище в соответствии 
с  правилами того времени разместили за  пре-
делами обывательской застройки на  Софий-
ском выгоне. Геометрическая структура плана, 
ориентация основных улиц на  сооружения 
дворцово-паркового ансамбля, создавали ши-
рокую панораму при обзоре с  Камероновой 
галереи и Башни-руины, подчеркивая взаимос-
вязь города и императорской резиденции.

Планировочная структура города радиаль-
но-лучевая, включала 7 поперечных улиц 
и  4 продольных, разделивших город на  26 
кварталов и  большую центральную пло-
щадь с  собором. Улицы окопали линиями, 
по  углам кварталов поставили столбы, насы-
пали вал шириной в 4 м и ров глубиной 1,5 м. 
Для обводнения территории, устройства бас-
сейнов и  прудов, был выполнен канал от  Та-
ицкого водовода. На  центральной оси Софии 
располагался единственный ранее существо-
вавший комплекс Скотного двора, построенный 
В. И. Нееловым в  1773–1775 годах. Его было 
велено перестроить для размещения присут-
ственных мест. В центральном здании находи-
лось вотчинное правление и суды, в восточном 
флигеле —  городовой магистрат, в западном —  
уездное казначейство. Ядром градостроитель-
ной планировочной композиции города стала 
площадь с возведенным на ней в 1782–1785 го-
дах по проекту Ч. Камерона, под руководством 
И. Е. Старова, Софийским собором.
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Гесте Вильям (1763−1832)
ФАСАД ДОМА №163 ПО ОРАНЖЕРЕЙНОЙ УЛИЦЕ

1819
Бумага, акварель, тушь, чернила

ГМЗ «Царское Село»

По типовым проектам и  моделям образцовых 
домов, выполненных Ч. Камероном, в 1782 году 
началось строительство первых зданий. Вдоль 
границы парка и  по  периметру площади раз-
мещались 3-х этажные каменные здания, 
в  том числе дом фаворита Екатерины II графа 
А. Д. Ланского (угол Новгородского просека 
(проспекта) и  Большого Московского тракта), 
в  1794 году, после смерти Ланского, подарен-
ный императрицей внуку Константину Пав-
ловичу. Одноэтажные деревянные строения 
в  основном размещались в  кварталах ближе 
к  выгону, где земля стоила дешевле. Типовые 
дома со  службами и  земельным участком под 
сад и огород были выстроены по красной линии. 
Несмотря на  льготы и  послабления застройка 
и заселение города шли очень медленно, а по-
сле смерти Екатерины прекратились вовсе. За-
думанному градостроительному плану в конце 
XVIII века не суждено было осуществится в пол-
ной мере. С  восшествием на  престол Павла I 
София была придана забвению.

В 1808 году издан указ Александра I «О соеди-
нении города Софии с Сарским селом, с прило-
жением указа, данного Министру Внутренних 
дел о распоряжениях касательно строения го-
рода Сарского села»2. Жителей из Софии пере-
селили в Царское Село, причем новые дома для 
них были построены за  счет казны. На  месте 
бывшего города Софии были возведены казар-
мы и устроено военное поле.

2  Полное собрание законов Российской империи. Т. ХХХ. 
1808–1809. Царствование государя Александра I. СПб., 1830. 
№ 23257. - С. 565.
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Гесте Вильям (1763−1832)
ФАСАДЫ ДОМОВ НИКОЛАЯ 
ФЕДОРОВА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
1819
Бумага верже, акварель, тушь, 
чернила
ГМЗ «Царское Село»



6160

Кварталы к северо-востоку от Екатерининского 
дворца и парка активно застраивалась схожи-
ми, в  основном одно- и  двухэтажными домами 
в  1810–30-х годах. Большинство ранних про-
ектов разработал Вильям (Василий Иванович) 
Гесте (1763–1832), и его авторство можно пред-
полагать по  ряду признаков и  в  тех случаях, 
когда чертеж не подписан. Позже частные дома 
в  малоэтажной массовой застройке Царского 
Села возводились также по проектам В. Стасо-
ва, В. Горностаева, С. Черфолио и других архи-
текторов.

Неизвестный архитектор
ФАСАД ДОМА ВДОВЫ КОЛЛЕЖСКОГО 

АСЕССОРА НЕМИРОВИЧА 
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

1812
Бумага верже, акварель, тушь, чернила

ГМЗ «Царское Село»
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Стихийно сформировавшаяся при Елизавете 
Петровне дворцовая слобода, жители которой 
обслуживали нужды двора и дворца, распола-
галась северо-восточнее парка. В царствование 
Александра I эта территория была реорганизо-
вана в соответствии с регулярным градостро-
ительным планом шотландского архитектора 
и инженера Вильяма Гесте (1763 (или 1753)-
1832), который с 1808 года и до самой кончины 
был архитектором Царского Села. Зодчий раз-
работал геометричную сеть городских улиц, об-
разовавших правильные кварталы. Принципы 
регулярности и рациональной городской плани-
ровки, внедрявшиеся при создании образцового 
города Софии, здесь были применены еще бо-
лее прагматично и строго. Вновь образованные 
кварталы стали застраиваться типовыми дома-
ми обитателей. Каждый проект подавался на 
высочайшее утверждение, а владелец должен 

Гесте Вильям (1763−1832)
ФАСАД ДОМА БУЛОЧНОГО МАСТЕРА РОДАКСА
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
1815
Бумага, акварель, тушь, чернила
ГМЗ «Царское Село»

был подтвердить свое согласие и возможность 
выстроить дом по одобренному образцу. На ряде 
чертежей присутствуют подобные подтвержда-
ющие подписи собственников, как в данном слу-
чае – придворного пекаря Георга Родакса.
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Гесте Вильям (1763−1832)
ФАСАД ДОМА МИХАИЛА АНТИПОВА
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
1819
Бумага, акварель, тушь. чернила.
ГМЗ «Царское Село»
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реФорМЫ 
екАтерИнЫ II 
И ЖИЗнЬ 
кАргопоЛя
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26 июля 1765 года в Каргополе случился разру-
шительный пожар. В тот день многие горожане 
были в отъезде по торговым делам, а часть —  
на сенокосе в своих наделах за городом. Люди, 
успевшие собрать что-то из своего имущества, 
убегали в  поля. Пожар утих лишь к  10 часам 
вечера. Из  магистрата успели вынести доку-
менты, касавшиеся соляных сборов и  других 
казенных податей: их перевезли на противопо-
ложный берег. Все товары на складах сгорели 
за  исключением небольшой партии соли в  со-
ляном амбаре.

Из рапорта генерал-майору губернатору Нов-
городской губернии Якову Ефимовичу Сиверсу, 
составленному в  Каргопольском магистрате 
бургомистром Адреяном Прибытковым и  рат-
маном Иваном Белоусовым:

поЖАр в 
кАргопоЛе  
26 ИЮЛя 
1765 г.

«Сего июля 26 числа по полуночи во втором 
на десять часу в здешнем городе Каргополе 
в посаде учинился бедственной незапной слу-
чай, а имянно в средине города у некоторой 
посадской вдовы Татьяны Шумиловой в доме 
загорелось /…/, а потом и строение все огнем 
обнялось. /…/ улица та была тесная, строе-
ния старинного. /…/ А от возгоревшегося дому 
пламя учинилось и загорелось вдруг нема-
ло домов, /…/ и так вдруг же переняло огонь 
на другую сторону улицы, /…/ в самое короткое 
время зделались пожары и в других улицах. 
Загорелись обывательския домы, а на площа-
ди публичныя строения соборныя две, к тому 
три приходския церкви, да еще приходских же 
четыре церкви, /…/ магистрат, духовное правле-
ние, казенной питейной дом, погреба, казенный 
соляной анбар с солью, гостиной двор, торго-
вые купецкие лавки с мелочными товарами, 
съестными припасами /…/»1.

1 Цит. по: Онучина И.В., Пригодина О.Б. Пожар в Каргополе 
в 1765 г. и восстановление города. Взаимодействие государ-
ственных и местных органов власти // Материалы XVI Всерос-
сийской научно-практической конференции/ 18-20 августа 
2020 г. / Каргопол. ист.-арх. музей / отв. ред. Е.А. Баталова. 
Каргополь, 2020. С. 94.

«прилагаемыя всевозможныя труды вовсе на-
ходились бесполезными, ибо такой великий 
жар учинился, что немало было тех мест, где за-
горалось. Приблизиться было невозможно…»2.

«Выгорело ¾ городских построек. Погорели 9 
церквей: 2 соборные, каменная и  деревянная, 
в  гостином дворе одна деревянная, 6 приход-
ских. Утрачены 5 колоколен с колоколами, в го-
стином дворе мелочной, кожевенный, хлебный 
и мясной ряды, винные лавки, кладовые и ам-
бары с товарами, общим числом до 100, кроме 
того, кожевенные заводы, промышленная пив-
ная поварня, таможня. Погибли 8 человек…»3 .

2 Цит. по: Там же. С. 94
3 Там же. С 86-87.
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реконструкЦИя кАргопоЛя  
И генерАЛЬнЫЙ пЛАн 1766 годА
Каргополь, утративший значительную часть сво-
ей застройки в  пожаре 26 августа 1765 года, 
оказался в  числе первых реконструированных 
средневековых русских городов. Старый посад 
имел ландшафтную планировку, учитывавшую 
рельеф местности. Древние извилистые улицы 
шли от  реки в  поля, соединяясь между собой 
и  с  площадями переулками. Это придавало жи-
вописность городской панораме. Застройка ме-
стами была плотной: отдельные дома состояли 
из смежных, примыкавших друг к другу построек.

9 февраля 1766 года, Правительствующий Сенат 
рассмотрел вопрос «Об  отстройке города Кар-
гополя». Два варианта проекта реконструкции 
города, автором, одного из которых был поручик 
геодезии Алексей Докудников, включали пред-
ложения по  общей планировке, каменному го-
стиному двору и ратуше, типовым жилым домам. 
Спрямленные улицы, идущие от  реки, и  вновь 
проложенные вдоль нее, сохранили основные 
направления и  протяженность кварталов. Были 
определены места размещения казенных, торго-
вых, общественных и  частных строений. Из  де-
вяти церквей, пострадавших на  трех городских 
площадях, предложили восстановить три боль-

ших храма в  качестве доминанты ансамбля 
каждой площади. Важной мерой было освобо-
ждение каргопольского купечества на год от ис-
полнения обязанностей по  некоторым сборам 
в уездных территориях.

Летом 1766 года новгородский губернатор Яков 
Ефимович Сиверс предпринял поездку по губер-
нии, в которой добрался до Каргополя. На встре-
чах с  жителями он показал новый план города 
и  предложил им самим выбирать нумерован-
ные места будущих строений. В то же время гу-
бернатор принял предложение погорельцев 
возводить дома на  фундаментах из  белых плит 
вместо сооружения каменных подвалов со  сво-
дами. Горожанам были предложены типовые 
проекты, а всем желающим сроком на 8 лет вы-
давалась беспроцентная ссуда, при этом пред-
писывалось выделенные средства расходовать 
только на строительство дома, исключая другие 
постройки1. Деревянные жилые дома требо-
валось обносить забором: «для красоты града 
по вехам /…/ зделать частые из досок вкопанные  
 
 
1 РГАДА Ф. 1051. Оп. 1. Д. 2. Л. 31.

в столбах тесаные заборы гладко без орнамен-
тов, вышиною с балюстрадою пять аршин, а дли-
ною как даст мера каждого двора»2.

За соблюдением правил градостроительства 
строго наблюдала строительная комиссия, в ко-
торую были назначены архитектор Николай Ва-
сильев и  его помощник  —  ученик архитектора 
Иван Жигалов. Комиссия принимала заявления 
на получение строительных ссуд, контролирова-
ла ход работ и соответствие проекта новому пла-
ну. В результате за период с 1766 по 1777 годы, 
пока работала строительная комиссия, жилой 
фонд Каргополя был полностью восстановлен. 
Реестр обывательских строений 1777 года на-
считывал 522 частных дома3, но среди них оста-
валось еще много старинных построек. Поэтому 
в 1789 году в Каргополь в качестве образца была 
прислана деревянная модель планового дома4. 
Традиция возведения образцовых типовых до-
мов сохранялась все последующие годы, вплоть 
 
 

2 РГАДА. Ф. 1051. Оп. 1. Д.1. Л. 52об. —53.
3 ГААО. Ф. 1481. Оп. 3. Д. 3. Л. 21об.
4 ГААО. 994. Оп. 1. Д. 6. Л. 37.

до советского времени. В  1788 году городовой 
магистрат сообщал, что в  городе поставлено  
11 казенных строений и  6 деревянных обще-
ственных зданий5. Долее всего восстанавлива-
лись церкви —  средства из казны были отпущены 
только на часть храмов, а воссозданы были все.

На примере Каргополя была реализована пря-
моугольная композиция, для которой характерен 
прием полицентричности. Локальными центра-
ми служили храмовые комплексы. Ансамбль Со-
борной площади с  главным городским храмом 
с  давних времен являлся духовным центром. 
Возведение посредине площади каменной ко-
локольни еще более подчеркнуло ее значение. 
Включение в  границы этой площади гостиного 
двора, казенных соляных складов, а также пере-
несение впоследствии присутственных мест сде-
лало эту территорию доминирующим акцентом 
городского устройства.

5 ГААО. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 42. Л. 13, 18об. 
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РАЗРЕШЕНИЕ КАРГОПОЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННОГО 
ОДНОЭТАЖНОГО ДОМА В 

МЕСТНОСТИ «ГОРОДОК» ЖЕНЕ 
ЧИНОВНИКА МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ 

ГРИГОРЬЕВОЙ
8 августа 1912 года

Бумага, чернила, акварель, сургуч; 
рукопись

Каргопольский музей



7574

Разрешение, данное мещанской вдове Улья-
не Стефановой Поповой, содержит визу го-
родской управы и чертеж строения. Документ 
за подписью городского головы В. Урываева 
скреплен оттиском сургучной печати Карго-
польской городской управы с изображени-
ем герба Каргополя. На чертеже отображена 
фронтальная проекция фасада дома и вну-
тренняя планировка.

РАЗРЕШЕНИЕ КАРГОПОЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОДНОЭТАЖНОГО ДОМА ПО 
СТАРОПОЧТАМСКОЙ УЛИЦЕ № 14 
1897
Бумага, чернила, сургуч, карандаш; рукопись
Каргопольский музей
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ЧЕРТЕЖНЫЕ РАБОТЫ 
ВОСПИТАННИКА СТАРОРУССКОЙ 
ЛЕСНОЙ ШКОЛЫ АЛЕКСАНДРА 
ПРОСВИРНИНА
Новгородская губ. 1898–1900
Бумага, коленкор, тушь, акварель, 
чернила; рукопись

Книга в  коленкоровом перелете из  57 листов являет-
ся учебной работой Александра Просвирнина, ученика 
лесной школы. В  ней собраны чертежи конструктивных 
элементов, используемых при строительстве мостов, до-
мов, колодцев, ледников и т. п., а также отдельных соеди-
нительных узлов и архитектурных деталей построек. Все 
рисунки и чертежи выполнены в цвете, надписи сделаны 
от руки. Книга приобретена в антикварной лавке Каргопо-
ля. В фондах музея находятся другие документы Алексан-
дра Николаевича Просвирнина, родившегося и  жившего 
в Каргополе, работавшего в лесном хозяйстве. Им также 
выполнены планы и  выкопировки планов на  земельные 
участки в городе и районе.
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МОДЕЛЬ СОБОРНОЙ КОЛОКОЛЬНИ 
1766–1778

Дерево, столярная работа, резьба, окраска
Каргопольский музей

Модель служила образцом для воплощения 
в  1767–1778 годы проекта строительства и  де-
коративного оформления каменной колокольни 
в  Каргополе. Модель находилась в  Каргополь-
ском городовом магистрате. С  его упразднени-
ем была перенесена в городскую думу. Средства 
на  возведение колокольни были даны из  казны 
по именному Указу императрицы Екатерины II.
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кАМеннАя коЛокоЛЬня  
в кАргопоЛе

Каменная колокольня в центре Соборной пло-
щади Каргополя появилась, когда город отстра-
ивался после великого пожара 1765 года. На 
регулярном послепожарном плане города она 
не обозначена. Однако уже в августе 1767 года 
по высочайшему повелению Екатерины II было 
назначено строительство колокольни за казен-
ный счет. На все расходы предусмотрены 4835 
рублей 95 копеек. Состоялись торги по определе-
нию подрядчика на поставку строительных мате-
риалов. Ему предстояло заготовить за некоторым 
исключением весь объем необходимых матери-
алов: кирпича 550 тысяч, извести 1650 бочек, 
железа листового на кровлю 175 пудов, а также 
определенное количество песка, бревен, досок, 
гвоздей и т.д. Предпочтение было отдано купцу 
2-й гильдии Александру Матвеевичу Маркову, 
уступившему 760 рублей против сметы. Поставку 
следовало произвести в 1769 году, за что ему по-
лагалось 2709 рублей 65 копеек1. 

1 РГАДА. Ф. 1051. Оп. 1. Д. 3. Л. 2-2об., 195.

Когда купец сделал первую партию кирпичей на 
собственном заводе, их отправили губернатору 
Якову фон Сиверсу за 700 верст в Новгород на 
апробацию. Часть кирпичей признали негодны-
ми, отдельные бочки с известью, которая обжи-
галась в новых печах Маркова, тоже не сразу 
приняли. В конце концов, подрядчик предоставил 
все строительные материалы: последним в июле 
1776 года было привезено железо. За нарушение 
сроков контракта 2 мая 1774 года А.М. Марков 
был взят под караул, имущество его самого и по-
ручителей не раз описывали и опечатывали. При 
длившемся 8 лет подряде имущественное поло-
жение купца ухудшилось, и он перешел в мещан-
ство2. 

Кладка стен началась в 1772 году. К возведе-
нию колокольни подрядились купец Василий 
Кережин и мещанин Федор Шушерин, обещав 
полностью завершить все работы в 1775 году3.  
 
 
 
2 Там же. Л. 421, 469, 475.
3 ГААО. Ф. 1481. Оп. 3. Д. 4. Л. 13-13об. 
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Но строительство не раз приостанавливалось и 
к сроку не завершилось. Из-за просчетов в смете 
или решения увеличить верхний пролет на 4 ар-
шина понадобилось дополнительно около 35 ты-
сяч кирпича4. В распоряжениях подчеркивалось, 
что сама колокольня и ее декоративные детали 
должны соответствовать плану и деревянной мо-
дели: «все лепные и резные штуки, яко то вазы, 
сияния, херувимы, клейма, короны и прочие, ка-
ковые по учиненной той модели назначены»5. На 
оформление фасадов соглашение подписали 
каргопольский мещанин Иван Федоров Голо-
дов (он же возглавлял бригаду по изготовлению 
резного иконостаса Христорождественского со-
бора) и его родной брат государственный кре-
стьянин Михаил Голодов. Но и тут не обошлось 
без проблем. Михаил Голодов сбежал на виноку-
ренный завод в соседний уезд, прихватив часть 
инструментов и два медных котла6. Наконец, 
в 1778 году каменную колокольню достроили. 
Ведомость городового магистрата о публичных  
строениях отмечала, что главными подрядчи-
ками стали Александр Марков, Василий Кере-
жин и Федор Шушерин7. Квадратное в плане 
трехъярусное сооружение, увенчанное высоким 

4  РГАДА. Там же. Л. 449, 463. 
5  Там же. Л. 494.
6  Там же. Л. 482-483.
7 ГААО. Ф. 1003. Оп. 4. Д. 21. Л. 295.

шпилем и золоченым крестом, служит не только 
звонницей, но и является ключевым архитектур-
ным объектом в линейной планировке Каргополя, 
его высотной доминантой. Вместе с тем она и сво-
еобразный памятник Екатерине Великой: не слу-
чайно центральный фасад колокольни украшает 
вензель императрицы.
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ПЛАН ГОРОДА КАРГОПОЛЯ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ 
1846
Бумага, холст, акварель, тушь
Каргопольский музей

На плане отображен проект преобразования города Каргопо-
ля с поквартальной разбивкой, улицами и площадями, указа-
нием номеров частных усадеб, обозначениями гражданских 
и  культовых сооружений, существующих и  вновь предпола-
гаемых. Материал каменных и деревянных строений показан 
разным цветом. Отражена гидрография местности. За город-
ской чертой указаны местоположение городского кладбища, 
направления дорог.

Слева вверху надпись: «На подлинномъ собственного Его 
Императорскаго  / Величества рукою написано тако:  / Быть 
по сему / Николай / С. Петербургъ 18 Генваря / 1846 года». По-
яснения к условным обозначениям объектов размещены ко-
лонкой справа.

В фондах музея хранится два варианта плана города 1846 
года, отличающиеся друг от  друга размерами. В  1964 году 
один из них был передан в музей Каргопольским городским 
Советом депутатов трудящихся.
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Новгородский губернатор Яков Ефимович Си-
верс во  время поездки в  Каргополь согла-
сился с  каргопольскими гражданами, что они 
не  в  состоянии «платить деньги за  наем ка-
менных лавок, потому что торговля их для 
того слишком ничтожна»2. Строить такие лав-
ки за  свой счет купечество было не  готово. 
Каменные торговые ряды появились в начале 
XIX столетия, в  результате чего и  сам проект 
изменился. Первоначально каменные лавки 
в  торговых рядах согласились иметь 23 чело-
века. Яков Носов по  одной лавке в  мелочном 
и  мясном рядах; Дмитрий Кораблев три в  ме-
лочном ряду; Николай Прибытков две в мелоч-
ном и по одной в кожевенном и в рыбном; Петр 
Ковригин по  одной в  кожевенном и  местном 
рядах; по  одной лавке в  местном ряду выбра-
ли Николай Адамов, Андрей Вешняков и Иван 
Солодягин, в  мясном  —  Матвей Литусов, в  ко-
жевенном —  Петр Шаханов, в рыбном —  Петр 
Телнихин, в шапошном Ксенофонт Бобровняков 
и  т. д.  Всего лавок составилось 28, причем, 14 
в  мелочном ряду, 6 в кожевенном, 4 в  мясном, 
3 в рыбном, 1 в шапочном3. Но торговые места  
построены не были. В 1789 году правитель Ар-
хангельского наместничества Иван Романович 
Ливен решил соединить в  одном сооружении 
торговые ряды и  присутственные места орга-

2 НА РК. Ф. 27. Оп. 2. Д. 45/52. Л. 36об.
3 РГАДА. Ф. 1051. Оп. 1. Д. 25. Л. 9.

гостИнЫЙ 
двор в  
кАргопоЛе
Гостиный двор по  первоначальному проекту 
должен был встать на берегу реки Онеги, хотя 
ранее его никогда не бывало1. Деревянный го-
стиный двор и Спасская церковь при нем сго-
рели в пожаре. Они также находились у реки, 
но точное место не известно. Предполагалось, 
что новые торговые ряды будут юго-восточ-
ной границей Соборной площади. Примерная 
стоимость каменного строения под железной 
кровлей по расчетам составила 15 тысяч ру-
блей. Сенат испрашивал казенные средства на 
это, но конкретного распоряжения Екатерины 
II на этот счет не последовало. 

1 Подробнее см.: Онучина И.В. «Не имею щастия об успехе по 
сему препоручению сделать». К истории гостиного двора в Кар-
гополе // Материалы XVI  Всероссийской научно-практической 
конференции/ 18-20 августа 2020 г. / Каргопол. ист.-арх. музей / 
отв. ред. Е.А. Баталова. Каргополь, 2020. С. 76-84. 

ЧЕРТЕЖ «ПЛАН И ФАСАД ГОСТИНОГО ДВОРА ГОРОДА КАРГОПОЛЯ». КОПИЯ
СОСТАВИЛ И ЧЕРТИЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК М. АЛЮХИН
1895
Бумага, ткань, акварель, тушь  
Каргопольский музей
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нов власти, но  разрешения на  то  не  получил4. 
Вопрос о  строительстве то  затухал, то  возни-
кал вновь. Правители губернии настаивали, 
желающие из  горожан вроде и  находились, 
но  по  разным причинам ничего не  двигалось 
с места.

Наконец, в  1802 году именитый гражданин 
купец 2-й гильдии Иван Васильевич Солодя-
гин обратился с  прошением о  строительстве 
собственных каменных лавок на  месте пред-
полагаемого гостиного двора5. Не  дожидаясь 
решения, он и  материал заготовил. Остальной 
торговый люд возмутился —  все-таки конкурен-
ция. А  губернское правление обеспокоилось, 
чтобы «гражданину, пекущемуся о  украшении 
города не заградить свободы и не довести его 
до  убытку от  порчи приготовленных материа-
лов»6. Все пришло в  движение. Предписания 
региональной власти сделали строительство  
торговых рядов в Каргополе необратимым. Го-
рожане задумались о неудобстве первоначаль-
ного проекта с фасадом на Онегу. Был заказан 
другой, где уменьшены размеры сооружения, 
а  расположение смещено от  самого берега. 
На это было получено высочайшее разрешение 

4 ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 930. Л. 1-2 об.
5 ГААО. Ф. 994. Оп. 4. Д. 2. Л. 1-3 об.
6 ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 930. Л. 1-1 об.

Александра I, и  чертеж здания приобрел вид 
каре. К  1808 году строительство было завер-
шено. Ряд вдоль Соборной площади отводился 
наиболее состоятельным горожанам: имени-
тому гражданину Ивану Солодягину (2 места), 
Михаилу Лаврентьеву Лыткину, Михаилу Ни-
колаеву Лыткину, Василию Савину Урываеву, 
Ивану Кораблеву, Алексею Адамову, Андрею 
Вешнякову, Дмитрию Носову7. Все названные 
купцы вели пушной торг. А. А. Вешняков, кроме 
пушнины, торговал салом и  пенькою на  раз-
личных ярмарках и  в  столице, М. Н. Лыткин 
содержал варницы и поставлял соль. Из-за от-
каза мещанства, посчитавшего предложенные 
им места невыгодными, проект не осуществлен 
в полном объеме. В каменной постройке отсут-
ствовал ряд вдоль Онеги и центральный въезд 
со стороны Соборной площади.

7 Там же. Л. 29-29 об.
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Классицизм был лишь инструментом создания 
настоящего, подлинного города —  центра инно-
ваций, культуры, социального развития, а  глав-
ное —  места функционирования организованной 
системы местного управления и  судопроизвод-
ства, без которых реформы были неосуществимы. 
Перед архитекторами стояла задача разработать 
решения необходимых компонентов новой город-
ской среды: администрация, торговля, полиция, 
пожарная и санитарная службы, система аптек, 
медицинских и  благотворительных учреждений 
(инвалидные дома, богадельни, дома трудолю-
бия, дома для призрения осиротевших детей), 
система дорожного сообщения между уездными 
центрами и более мелкими поселениями. Только 
в  городе можно было осуществить масштабную 
реформу образования, необходимую, учиты-
вая новые ценности государственной политики. 
В  губернских городах складывалась система 
учебных заведений: народные училища и  «ма-
лые школы». По  сути все новые архитектурные 
типологии, появившиеся в годы екатерининского 
правления и,  по  инерции, в  последующие деся-
тилетия, (даже не  смотря на  отдельные контр- 
меры Павла I) до сих пор функционируют часто 

преоБрАЗовАнИя екАтерИнИнского вреМенИ 
И ЖИЗнЬ северного городА

с не поменявшейся за столетия функцией: гости-
ные дворы и торговые склады, ратуши и присут-
ственные места для размещения всевозможных 
структур магистрата и его палат, школы, больни-
цы, пожарные станции.

Если на строительство казенных ведомств по ти-
повым проектам выделялись государственные 
средства, то остальные инициативы реализовы-
вались в  основном за  частный счет. В  каком-то 
смысле северное купечество, которое всегда 
было инициативным, независимым, деятельным, 
оказалось идеальным восприемником идей Про-
свещения, поскольку, итак, традиция социальной 
ответственности и  попечения о  родном городе 
и  общине предполагали участие в  жизни горо-
да. Чем успешнее, независимее и солиднее была 
семья, тем больше внимания ее представители 
уделяли общественным заботам, служили по об-
щегражданским выборам, отвечая за  дороги, 
различные сферы торговли и промыслов, благо-
устройство, образование. 
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КНИГА ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ. УКАЗЫ ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕЙ, ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ, ВЕЛИКОЙ 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, самодержицы всероссийской: 
Состоявшиеся с благополучнейшаго вступления ея императорскаго величества на 
всероссийский императорский престол, с 28 июня, 1762 по 1763 год. / Напечатаны по 
всевысочайшему ея императорскаго величества повелению. 
Бумага, кожа, печать
Каргопольский музей

«Из книг Ивана Киприянова» (фамилия 
затушевана); форзац нижней крышки 
чернила: «Из книг А. Кононова».

Несколько книг с Указами Екатерины II 
в фондах музея происходят из библи-
отеки Ивана Киприянова. Носители 
фамилии —  каргопольский клан, про-
цветавший в  XVII  —  первой половине 
XVIII  века. Его представители жили 
на  Каргополье и  в  последующие сто-
летия. В  роду известны несколько 
мужчин с  именем Иван. В  1783 году 
один из  них Иван Киприянов являлся 
секретарем Каргопольского нижнего 
земского суда. Иван Ильич Киприянов 
(около 1727 г. рожд.), не исключено, что 
это тот же самый человек, происходил 
из  семьи книголюбов и  приходился 
двоюродным дедом генерала Алек-
сандра Ивановича Киприянова. Отец 
последнего записался в  дворянство 
и  жил в  Лодейном поле. Среди кар-
гопольских Киприяновых также были 
Иван Гаврилович (1769 г. рожд.), Иван 
Никифорович (175 г. рожд.), Иван Ва-
сильевич (1760 г. рожд.), Иван Никола-
евич (1753–1803).



9594



9796

ПАМЯТКА «НАСТАВЛЕНИЕ О ПРИВИВАНИИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ОСПЫ»
1824–1829
Бумага, типографская печать
Каргопольский музей

Наставление содержит текст главного доктора 
Санкт-Петербургского воспитательного дома 
лейб-медика Якова Кильвейна о методике при-
вивки от оспы детям с описанием стадий развития 
привитого вещества по дням. Текст сопровожда-
ется изображениями о пагубных последствиях за-
болевания и сохранением здоровья от привитой 
оспы. Известно, что Екатерина II в разгар эпиде-
мии смертельной болезни первой в России в 1768 
году сделала себе, и затем своему 14-летнему 
сыну Павлу прививку от оспы. Тем самым подала 
пример своим подданным. Оспопрививание в Рос-
сии стало обязательным.
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КНИГА ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ. БЛАГОЧЕСТИВЕЙШИЯ САМОДЕРЖАВНЕЙШИЯ  
ВЕЛИКИЯ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРЫЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ ВСЕРОССИЙСКИЯ ИМПЕРИИ.
1775
Бумага, кожа, печать типографская
Каргопольский музей
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Густавианским классицизмом принято назы-
вать художественный стиль эпохи шведских 
королей Густава III (1746–1792) и  Густава IV 
Адольфа (1778–1837). Период, начинавшийся 
еще с моды на рококо, завершился торжеством 
строгого классического канона. Двоюродный 
брат российской императрицы, Густав III, также, 
как и  Екатерина II, был прекрасно образован, 
занимался литературой, разделял все стили-
стические пристрастия деятелей Просвещения. 
Вернувшись в 1771 из Парижа, он дал импульс 
развитию нового стиля в Швеции. Его путеше-
ствия по Италии и Франции 1783 и 1784 годов 
значительно расширили шкалу наблюдений 
и  сферу классических заимствований, кото-
рые были позже перенесены на скандинавскую 
почву. Однако, в  отличии от  французского 
классицизма, который отличает торжествен-
ность, искусность декоративной проработки, 
использование редких и  ценных материалов, 
сложных техник, для густавианского стиля ха-
рактерна сдержанность, преобладание свет-
лых оттенков, практичность, использование 
местных пород дерева.

густАвИАнскИЙ 
кЛАссИЦИЗМ
Наверное, каждый, кто когда-нибудь заходил 
в холодную тишину старой каменной или дере-
вянной северной усадьбы, чувствовал особую 
надежную силу и гармонию, которые отличают 
эти интерьеры. Привычки классической шко-
лы соединяются с  самодостаточной простотой 
и  функциональностью. В  этом обнаруживает-
ся некоторая общность нестоличного русского 
классицизма и  скандинавской традиции. Мо-
жет быть, виной тому особый световой режим 
этих краев, придающий любому интерьеру, 
обобщающий монохромный тон, в  котором бо-
гатый классический арсенал сводится к  обоб-
щающим приемам: композиционной цельности, 
ясному порядку, конспективной трактовке ор-
дера. Даже росписи по  льняной ткани на  сте-
нах или имитация шахматной каменной плитки 
на  дощатом полу не  кажутся капризным или 
безжизненным украшательством. Успокоивша-
яся классика уместна в любых обстоятельствах, 
не утрачивая актуальности и в современной си-
стеме эстетических координат.

Происходит из  Успенско-
го девичьего монастыря, 
располагавшегося в  Кар-
гополе. Возможно, кресло 
в  шведском густавианском 
стиле принадлежало состо-
ятельной госпоже, которая, 
удалившись в обитель, обста-
вила келью личным имуще-
ством. В 1920 году монастырь 
был обращен в  Успенскую 
трудовую артель. Послед-
ние насельницы были изгна-
ны в  1929 году, и  отдельные 
предметы поступили в музей.

КРЕСЛО 
Российская империя. 2 пол. XVIII в.
Дерево (береза), ротанг; резьба, 
плетение, окраска, роспись
Каргопольский музей, из 
Каргопольского Успенского 
монастыря
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Первая попытка создать сеть государственных 
начальных школ в  России была предпринята 
в  Петровское время. В  Каргополе такая школа 
появилось в 1724 году, но три года спустя была 
упразднена. В 1780-е годы Екатериной II начата 
реформа учебного дела. 5 августа 1786 года был 
высочайше утвержден Устав народных училищ, 
в котором народное образование признавалось 
делом государственным. Главные народные 
училища (четырехклассные) создавались в  гу-
бернских городах и  малые (двухклассные)  —  
в  уездных. Распоряжение об  ознакомлении 
Каргопольского городского общества с  монар-
шим Указом по народному просвещению Олонец-
кой губернии от 13 мая 1787 года было прислано 
Олонецким и  Архангельским генерал-губер-
натором Тимофеем Ивановичем Тутолминым. 
Он поручал открыть малое народное училище 
в Каргополе, а также в Вытегре и Олонце 22 сен-
тября того  же года. Часть средств выделялась 
из  казны. Каргопольскому градскому голове 
Петру Немчинову было поручено провести со-
брание о благоустройстве училища и пожертво-
ваниях купечества на него1.

1  ГААО. Ф. 994. Оп. 1. Д. 1. Л. 8-9; Д. 2. Л. 15-16. 

нАродное уЧИЛИще в кАргопоЛе

К открытию училища в  Каргополе, состоявше-
муся 24 ноября 1787 года, было зачислено 25 
мальчиков. Для обучения детей чтению, письму, 
грамматике, арифметике, рисованию учителем 
был определен окончивший семинарию Михаил 
Мухин2. Городской священник преподавал осно-
вы Закона Божия, Священную историю. Училище 
располагалось в  арендуемом помещении. Смо-
трители из  числа горожан решали все вопросы 
обустройства и  размещения учебных классов. 
Первым такое назначение в  1787–1789 годы 
получил Михаил Кубышкин3. Перед отправкой 
в  Каргополь учитель Михаил Мухин выдержал 
в  Петрозаводске экзамен на  звание учителя. 
Но пробыл он здесь недолго, до 26 августа 1789 
года, когда был отстранен за  самовольную от-
лучку со службы и нерадение к ней. Вместо него 
в  1790 году был прислан учитель 1-го класса 
Петрозаводского главного народного училища 
Иван Петрович Ларионов, проработавший здесь 
до 1806 года4. В июне 1794 года через Каргополь  
 

2 ГААО. Ф. 994. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.
3  ГААО. Ф. 994. Оп. 1. Д. 6. Л. 30.
4  Лопатинский П.А. Историческая справка о заведении и со-
стоянии народных училищ в Олонецкой губернии // ОГВ. 1889. 
№ 92. С. 996.

проезжал генерал-губернатор Архангельского 
и  Олонецкого наместничества Петр Петрович 
Коновницын. Он посетил училище, а  за  успехи 
учеников объявил учителю Ларионову благодар-
ность5.

Народное училище с  момента своего основа-
ния в  годы царствования Екатерины II положи-
ло начало системе образования в  Каргополе. 
Со  временем стали появляться другие учебные 
заведения и  в  городе и  уезде. Само училище, 
как и  другие учебные заведения, претерпело 
несколько реорганизаций. В 1912 году оно ста-
ло называться Высшим начальным училищем, 
срок обучения в котором составлял четыре года. 
Многие поколения каргопольских мальчишек 
получили неплохое образование, позволявшее 
им занимать различные должности и вести соб-
ственное дело. В период установления Советской 
власти подобные училища стали школами второй 
ступени. Здание училища, построенное в  1880 
году, сохранилось до сих пор.

5 Там же. С. 997.
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КНИГА ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ.
КРАТКАЯ СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ 
ВЕТХАГО И НОВАГА ЗАВЕТА, / изданная для 
народных училищ Российской империи по 
высочайшему повелению царствующия имп. 
Екатерины Вторыя
1784
Бумага, кожа, печать типографская.
Каргопольский музей

«Сия  /книга/ каргопольского  / 
народного училища/ ученика  / 
Ивана Месникова/ 1807 / года».

Имя Иван в  роду Месниковых 
(в поздней орфографии Мясни-
ков) встречается не  единожды. 
В 1838 году упоминается купец 
Иван Мясников в  связи с  полу-
чением им в  наследство дома 
своей матери. Мясниковы —  по-
садские люди, купцы, мещане 
издавна жили в  Каргополе, из-
вестны благотворительностью. 
Двумя братьями Никифором 
и  Гавриилом в  XVII  веке была 
построена деревянная Влади-
мирская церковь. Мещанином 
Николаем Степановичем Мяс-
никовым был подарен деревян-
ный двухэтажный дом по улице 
Каменке, который был обустро-
ен для размещения в нем Екате-
рининского женского училища 
(здание не сохранилось).
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КНИГА ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ.
РУКОВОДСТВО К АРИФМЕТИКЕ: Для употребления в народных училищах Российской империи, 
изданное по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины Вторыя
1786
Бумага, кожа, печать типографская
Каргопольский музей

«Микиты Вешня/кова собственная/ 
марта 24 дня / 1792 года / Никиты 
Вешнякова».

Никита Андреевич Вешняков – один 
из сыновей каргопольского купца 
Андрея Алексеевича Вешнякова. Со-
гласно ревизским сказкам родился в 
1784 или 1785 году. Владельческая 
запись на книге сделана в период его 
ученичества. Его отец А. А. Вешняков, 
принадлежа 1-й купеческой гильдии, 
торговал пушниной, салом и пенькою 
в столице и на различных ярмарках. 
В Каргополе построил двухэтажный 
кирпичный дом с фасадом на Собор-
ную площадь, где его потомки при-
нимали императора Александра I  
(1819) и великого князя Константи-
на Николаевича Романова (1844).  
Никита Андреевич, купец и почетный 
гражданин, наследовал половину 
этого дома, но впал в несостоятель-
ность, и его доля отошла кредиторам. 
Умер в 1838 году1.

1 ГААО. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 138. Л. 1-2об, 28об.-
29, 36-41об.
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21 апреля 1785 года был подписан документ 
«Грамота на права и выгоды городам Российской 
империи», известной под названием Жалованной 
грамоты городам 1785 года1 и ставшей основой 
для городской реформы Екатерины II. Она была 
принята одновременно с Жалованной грамотой 
дворянству. В  города были разосланы письма 
об ознакомлении горожан с новыми документами. 
Городничий, возглавлявший административно- 
полицейскую власть в  уездном Каргополе, 
Иван Никитич Дернов получил грамоты 3 июня. 
В Каргополе по этому случаю состоялось празд-
нование2. Городское общество собралось в  со-
борной церкви, куда прибыл командующий 
Белозерским пехотным полком, квартировав-
шим вблизи города. Божественную Литургию 
в Христорождественском соборе возглавил про-
тоиерей Елисей Захарьин. После возглашения 
о здравии Ее Императорского Величества и цар-
ской семьи городничим были зачитаны грамо-
ты. Праздник был отмечен пушечной пальбой.  
 

1 Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 
1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. Т. XXII. 1784–1788. —  СПб.: 
Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. канцелярии, 1830. С. 558–384. 
2 НА РК. Ф. 396. Оп. 4. Д. ½. 27 мая 1785 г. — 16 сентября 1786 г. 
Л. 68–69 об.

реФорМЫ городского сАМоупрАвЛенИя

На главной площади для народа выставлено 
угощение. Градский голова, купец третьей гиль-
дии Петр Иванович Немчинов устроил в  своем 
доме обед для благородного общества3.

Жалованная грамота расширила круг изби-
рателей в  органы местного самоуправления. 
В  «градское общество» вошли все жители от  25 
лет с годовым доходом не менее 50 рублей. В го-
родах раз в  три года созывалось его собрание. 
Купцы получили реальную власть, и служба ста-
ла более престижной. В  дополнение к  городо-
вому магистрату, существовавшему со  времени 
Петра I и  ведавшему судебно-административ-
ными и  податными делами, добавились новые 
органы самоуправления. Постоянно действую-
щим городским органом стала «общая градская 
дума», состоящая из городского головы и шести 
гласных, потому и называлась она шестигласной. 
Она занималась в основном хозяйственными во-
просами, руководил ею глава города. Должность 
городского головы введена еще в 1766 году с уч-
реждением Уложенной комиссии для создания 
нового свода законов. С  1771 года выборная 

3 ГААО. Ф. 994. Оп. 3. Д. 1. Л. 110. Каргопольская городская 
дума. Городовая обывательская книга за 1786–1788 гг.

должность приобрела постоянный характер. Со-
гласно Жалованной грамоте городской голова 
избирался на срок 3 года из мужчин старше 30 лет,  
имевших в  городе недвижимость, ремесло или 
торг. Им становился получивший наибольшее 
число баллов в  результате голосования. В  годы 
царствования Екатерины II, кроме П. И. Немчи-
нова, градским головой становились Иван Васи-
льевич Солодягин, Михаил Николаевич Лыткин, 
Николай Степанович Адамов, Михаил Лаврен-
тьевич Лыткин, Дмитрий Носов.

Все горожане были поделены на шесть разрядов 
по  имущественным и  социальным признакам. 
Фактически же грамота городам зафиксировала 
два сословия —  купечество и мещанство. Изме-
нился финансовый ценз для записи в купеческие 
гильдии: первая  —  10 тысяч рублей, вторая  —   
5 тысяч, третья  —  1 тысяча рублей. Позднее 
размеры гильдейского капитала менялись. Жа-
лованная грамота предписывала не только обя-
занности, но  и  даровала определенные права 
горожанам, отменила телесные наказания для 
купцов первой и второй гильдий. После получе-
ния грамоты в том же году каргопольцы решили 
воспользоваться своими правами. Шесть купцов 

и  мещан подали прошения о  снятии с  них нака-
заний батогами. Яков Григорьев Брянцов, Матвей 
Просвирнин, Козьма Попов, Алексей Петелин, Ва-
силий Уваев, Илья Насонов получили публично 
телесные наказания в 1772 году. Наказанные ис-
ключались из членов общества: они не принима-
ли участия в собраниях, не исполняли те или иные 
должности. Это сказывалось и  на  их коммерче-
ской деятельности. Ущемленные в  правах они 
просили вернуть их в общество, выражали жела-
ние нести общественную службу4. Городовой ма-
гистрат ходатайствовал за  своих граждан: «Они 
люди поведения доброго и  исправные, и  про-
ступок их был маловажный, сделанный толь-
ко по одной молодости <…>, то и просят, чтоб их 
сего порицания избавить и,  допуская на  советы, 
в  градские службы наряду со  всеми выбирать»5. 
Как губернская власть отнеслась к данным про-
шениям, в  архивных делах по  Каргопольскому 
уезду не отложилось.

4 ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 324. Л. 2.
5 ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 319. Л. 10
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ИЗ «поденноЙ ЗАпИскИ»  
г. р. дерЖАвИнА
В 1785 году в Каргополе останавливался поэт 
Г. Р. Державин, в  1784 году назначенный Ека-
териной II первым олонецким губернатором. 
В  составленной им «Поденной записке» со-
хранились любопытные цифры и комментарии 
из жизни города.

«Город Каргополь стоит под 56° и 35’ дол. и 65° 
и  48’ широты; расстоянием оный от  престоль-
ного Санктпетербурга в 618, Москвы 1078, гу-
бернского 360, Архангельска 527, Онеги 360, 
Вытегры 240, Бел озера 180 верстах. Лежит при 
реке Онеге, имеющей во многих местах неболь-
шие пороги, ручей Кишкинской, впадающий 
в оную, разделяет город на две части, из коих 
одна называется посадом, другая  же Колобо-
вою горкою; окружается Успенским девическим 
монастырем и мелким лесом. В длину простира-
ется оный на 2 версты, в ширину на 100 сажен. 
Прежде пожара, постигшего город сей в  730 
году, находилась в оном крепость, обнесенная 
земляным, вышиною в  сажень, валом, за  коим 
вырыт был канал окружностью до 440 сажен».

«В городе сем приходских церквей 26, камен-
ных 17, деревянных 9, из  коих пять каменных 
строятся… Обывательских домов каменных 1, 
деревянных на  каменном фундаменте постро-
ено по плану 57, разных 375 Всего 432 двора. 
Сверх сего находится в  городе сем консисто-
рия архива и соляной магазин. Общественных 
зданий 5, из которых главным почесться может 
богадельня, построенная из  подаяний. В  ней 
воспитываются подкидываемые и  приносимые 
нещастнорожденные младенцы и  содержатся 
от граждан. Ныне оных в богадельне находит-
ся мужеска, пола 14, женска 8 душ. Торговых 
лавок 51, мельниц водяных 3, кузниц 10».

«Жители: купцов 2 и  3 гильдии мужеска 242, 
женска 262 души, у  которых объявленного 
капитала 62.03 р., мещан мужска 855, женска 
483 души, разночинцев мужеска 13, женска 22, 
казенного ведомства обывателей мужеска 58, 
женска 62, при разных должностях — мужеска 
120, женска 72, всего всех в  городе живущих 
мужеска 1495, женска 1375».

«Главный торг граждан состоит большею ча-
стью в  покупке и  продаже разных мякотных 
товаров, кои отвозят в  Петербург, Москву 
и другие города, доставая сами оных из Сиби-
ри, куда ежегодно многие ездят. В  городе  же 
в лавках торгуют 24 купца и 27 мещан разными 
суровскими и  мякотными товарами и  съестны-
ми припасами.

Из рукоделий находятся шапошники, портные, 
чеботари, серебряники, скорняки, меховые 
подборщики, кузнецы, медники, фонарщики, 
столяры, плотники, сыромятники, маляры, кир-
пичники, печники, всего во  всех ремеслах 282 
человека, из  коих отличные и  превосходные 
числились шапошники. Они ездят в  Москву 
и Петербург и делают там шапки.

Построенных в  городе не  находится, но  име-
ют пристроенных в  домах: сальных 3, свечных 
1, за  городом кожевенных 4 завода, содержа-
тели оных купцы и  мещане. Ярманок в  городе 
не  бывает, а  покупают нужное из  ближних го-
родов купцов в  отправляемых тамо ярманках. 
В зимнее время рыбу закупают в Макарьевской, 
Кириловской, Важемской и  прочих погодных 
торгах».

«Город сей мог  бы весьма удобно строить ка-
менные здания, ибо в  версте от  оного ломают 
в изобилии плиту, кою, пожигая 32 дня в нароч-
но сделанных для сего печах, обращают в  из-
весть».
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КНИГА ГРАЖДАНСКОЙ 
ПЕЧАТИ. ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ РОССИЙСКОЙ 
КОММЕРЦИИ при всех портах 
и границах от древних времян 
до ныне настоящаго и всех 
преимущественных узаконений 
по оной государя императора 
Петра Великаго и ныне 
благополучно царствующей 
государыни императрицы 
Екатерины Великия, / 
Сочиненное Михайлом 
Чулковым
1786
Бумага, кожа, печать. 
Каргопольский музей

МЕЖЕВАЯ КНИГА О РАЗМЕЖЕВАНИИ  
ВЫГОННЫХ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА 
КАРГОПОЛЯ И ЗЕМЕЛЬ УСПЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ
28 мая 1782 года
Бумага, чернила; рукопись 
Каргопольский музей

Документ состоит из 13 листов, не сши-
тых между собой, без конца. Текст на-
чинается следующими словами «1782 
года маiя 28-го дня по  Указу ея вели-
чества государыни императрицы Ека-
терины Алексеевны самодержицы 
всероссийской <…>». В  нем сообщается 
о размежевании выгонных земель горо-
да Каргополя и смежных с ними земель 
Успенского женского монастыря по  ре-
шению Новгородской межевой конторы. 
В тексте дается подробное описание ме-
жевых признаков с  наименованием де-
ревень, дорог и прочего.

Полистная запись: «С подлинною меже-
вою книгою читал канцелярист Демид 
Жерноков…»
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СУНДУК-СЕЙФ
XVIII в.
Дерево, металл; ковка, литье
Каргопольский музей

Прямоугольной формы с откидной крышкой 
и массивными ручками на боковых стенках. 
Окован плоскими переплетенными металли-
ческими полосами с круглыми заклепками. 
На фасаде по центру декоративный замок 
в обрамлении ромбовидной личины расти-
тельного орнамента. С обеих сторон от нее 
петля и накладка для навесного замка. На 
крышке расположен функциональный за-
мок. Внутренняя сторона крышки покрыта 
металлическими пластинами с просечным 
растительным орнаментом. Подобные сун-
дуки использовали для хранения ценных ве-
щей, казны. 

В Каргополе казначейство существовал 
издавна. Ссуда на строительство частных 
домов после пожара 1765 года и государ-
ственные средства на возведение колоколь-
ни выдавало Каргопольское казначейство.
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Ведущим направлением торгово-промысловой 
деятельности каргопольского купечества во вре-
мя правления Екатерины II являлась продажа 
мехов, главным образом из  шкурки белки. Сы-
рье закупалось на различных ярмарках: Весье-
гонской, Важской, Красноборской, Пинежской, 
Шунгской и  у  местных охотников. Более цен-
ной считалась сибирская белка, которая при-
обреталась в  Зауралье на  Ирбитской ярмарке. 
Выделанная в  Каргополе шкурка разрезалась 
на  хребет и  брюшко. Далее эти части, отсорти-
рованные по  качеству меха и  оттенкам цветов, 
собирались и  сшивались в  трапециевидные по-
лотна-меха. Готовые меха сбывались в основном 
на Нижегородской Макарьевской ярмарке и не-
большая часть в  Петербурге. Среди торговцев 
мягкой рухлядью именитый гражданин Иван Ва-
сильевич Солодягин, Николай Степанович Ада-
мов, Андрей Алексеевич Вешняков, Петр Злобин, 
Дмитрий Иванович Носов, Михаил Николаеич 
Лыткин, Иван Дмитриевич Кораблев, Петр Нем-
чинов и другие1.

1 ГААО. Ф. 994. Оп. 1. Д. 69. Л. 40об., 41, 42об., 43, 43об., 44, 
44об., 45, 52об., 53, 57об., 58, 63об., 64.

торговЛя И реМесЛА

Известно, что в 1785 году в Каргополе было не-
сколько иных производств. Четыре небольших 
кожевенных завода располагались за  город-
ской чертой. Их владельцами являлись Петр 
Ковригин, Петр Шаханов, Иван Месников. Возле 
жилых домов Андрея Вешнякова, Михаила Лыт-
кина, Петра Ковригина имелись салотопенные 
заводики и  у  Михаила Копосова  —  свечной2. 
Во второй половине XVIII  столетия были восста-
новлены соляные промыслы в Турчасовском ста-
не Каргопольского уезда, угасшие в начале века. 
Занималось этим семейство купцов Лыткиных. 
Предприниматели арендовали варницу Карго-
польского Спасского монастыря во Владыческой 
волости, где сами вываривали соль, привозили 
ее также из поморских усолий. В 1780-е годы со-
ляным промыслом занимался Матфей Степано-
вич Лыткин3. В 1792 году его племянник Михаил 
 
2 Приводится по: Пигин, А.В. Каргополь и Каргопольский уезд 
в конце XVIII века: по сведениям вновь найденой рукописи из 
собрания Археологического общества. Приложение: Сведения 
о Каргополе на 1785 г. / А.В. Пигин // Культура Поонежья X-XXI 
веков: общерусские черты и региональные особенности: Мате-
риалы XI Каргопольской научной конференции (18-22 августа 
2010 г.) / науч. ред. и сост. И.В. Онучина, Н.И. Решетников. 
Каргополь, 2011. С. 115.
3 ГААО. Ф. 994. Оп. 3. Д. 1. Л. 77об.

Николаевич Лыткин заключил договор с Олонец-
кой казенной палатой по снабжению Каргополя 
солью4.

В 1785 году в  городе было 55 лавок. Торгова-
ли в  них сукном, байкой, выбойкой, набойкой, 
золотыми позументами, шелком и  другими тка-
нями, а  также шапками, выделанными кожами, 
медной и железной посудой. Здесь же продава-
ли мед, масло, постное и  говяжье, просо, горох, 
крупы разных сортов, рыбу и  мясо (говядина, 
свинина и  баранина), свежее и  соленое5. Рос-
сийский и  иностранный товар закупался на  яр-
марках и в портовых городах. Значительная же 
часть горожан жила за счет различных ремесел 
или аренды земли у  крестьян, выращивая хлеб 
на  продажу. В  городе имелись столяры, плот-
ники, кирпичники, печники, кузнецы, медники, 
фонарщики, портные, сапожники. Особенно сла-
вились мастера-шапочники. Каждый год часть 
их уходила в  январе на  заработки в  Москву  
 
 

4 ГААО. Ф. 1481. Оп. 1.  Д. 204. Л. 26-26 об.
5 Приводится по: Пигин, А.В. Каргополь и Каргопольский уезд в 
конце XVIII века… С. 115-116.  

и Петербург, возвращаясь в августе. В городовой 
обывательской книге на  1786–1788 годы запи-
саны более двадцати семейств, владеющих ша-
почным мастерством. Среди них Петр Иванович 
Злобин, Степан Васильевич Ватагин, Никифор 
Иванович Волков, Ефим Федорович Загородский, 
Егор Афанасьев Лыткин и другие6. Около десятка 
мастеров по  фамилии Серебрениковы занима-
лись серебряным делом7.

6 ГААО. Ф. 994. Оп. 3. Д. 1. Л. 70об., 130, 131, 132об, 138.
7 Там же. Л. 69об., 142-145об.
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ТАРЕЛКА
Императорский фарфоровый завод
Российская империя, Санкт-
Петербург. Кон. 1760-х – 1796
Фарфор, глазурь; роспись 
надглазурная 
Каргопольский музей

Русский фарфор начинает свою 
историю в 40-х годах XVIII столетия, 
когда благодаря стараниям рус-
ского ученого Дмитрия Ивановича 
Виноградова  —  друга Ломоносо-
ва —  в Петербурге был основан Им-
ператорский фарфоровый завод. 
Так Россия стала третьей страной 
Европы, создавшей производство 
собственного фарфора. А уже в 1766 
году в  России появилось первое 
частное фарфоровое производ-
ство —  завод Гарднера в Вербилках 
под Москвой. Каргопольские куп-
цы приобретали товар, в  том числе 
предметы сервировки, на  ярмарках 
в  Санкт-Петербурге, Москве, Ирби-
те, Весьегонске и Кирилове, а также 
Нижнем Новгороде на  знаменитой 
Макарьевской ярмарке.
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СЛИВОЧНИК 
Фабрика Ф. Я. Гарднера
Московская губ., Дмитровский уезд, пос. 
Вербилки. Кон. ХVIII – нач. XIX вв.
Фарфор, глазурь, роспись надглазурная
Каргопольский музей

ТАРЕЛКА
Фабрика Ф. Я. Гарднера

Московская губ., 
Дмитровский уезд, пос. 

Вербилки. 1780–1790
Фарфор, глазурь, роспись 

надглазурная
Каргопольский музей
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МОЛОЧНИК 
XVIII – XIX век
Медный сплав, чеканка, полуда
Каргопольский музей

 
БЛЮДО 

XIX в.
Олово; литье

Каргопольский музей
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ПУГОВИЦЫ
Российская империя. ХVIII – XIX вв.

Металл, скань, зернь; пайка
Каргопольский музей
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ГРЕБЕНЬ
XVIII – XIX в.
Медный сплав; штамповка
Каргопольский музей

ГРЕБЕНЬ
XVIII – XIX в.

Медный сплав; литье, 
гравировка

Каргопольский музей
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нАрядЫ кАргопоЛок

В рукописи конца XVIII века, содержащей исто-
рико-этнографическое описание Каргопо-
ля, описывается наряд каргополки: «Девицы 
и женщины различаются в уборах головных. 
Первые носят некоторый род венка, унизанно-
го жемчугом <…>; вместо ожерелья, имеют как 
бы галстук, бархатку или наборошник, а сверх 
бархатки <…> повязывают лежащую по плечам 
грибатку, и все то, низано жемчугом. Набо-
рошник жемчугом не унизывается. Сзади по-
верх косы от головной повязки висит парчовой 
четырехугольный лоскут <…>. Нижний конец 
обшивается золотой сеткой, называющейся тре-
пелом. Женщины же на головах имеют cдериху, 
так сделанную, что ежели б на лице и морщины 
были, то посредством оной уничтожаются <…>. 
Cдериха покрывается кокошником, унизанным 
жемчугом и другими дорогими каменьями, у 
некоторых есть в цену тысячи рублей и боль-
ше. Сверх кокошника надевают шапки, соболем 
опушенные, и называют корабликом <…>. В пла-
тье девицы и женщины разницы не имеют и но-
сят сарафаны, здесь называют шубками, шьют 

из штофов и других шелковых материй, обкла-
дывают спереди и по подолу позументами и на 
оной садят от шеи и до подола серебряные пу-
говицы, на грудях имеют несколько больших. У 
левого плеча булавкой прикалывают шелковой 
платок, который распущен и закрывает корпус. 
Цвет во вкусе здешних женщин: красный, алый 
и палевый. В зимнее время надевают сверх шу-
бок епанечки, также из шелковых материй ши-
тые и опушенные соболями или их хвостами»1. 
Вдовствующие носят платье темных цветов, не 
надевают жемчужных уборов и украшений. Тот 
же автор называет женщин великими щеголи-
хами: «Они согласятся скорее мужа своего ви-
деть за долги умирающего в тюрьме, нежели на 

1 Цит. по: Пигин, А.В. Каргополь и Каргопольский уезд в 
конце XVIII века: по сведениям вновь найденой рукописи из 
собрания Археологического общества. Приложение: Сведения 
о Каргополе на 1785 г. / А.В. Пигин // Культура Поонежья X-XXI 
веков: общерусские черты и региональные особенности: Мате-
риалы XI Каргопольской научной конференции (18-22 августа 
2010 г.) / науч. ред. и сост. И.В. Онучина, Н.И. Решетников. 
Каргополь, 2011. С. 127.

выкуп его отдать свои жемчуга»2. Летом го-
рожанки во множестве собираются за город, 
и прогуливаются по две в ряд, пара за парою, 
делая это молча. При этом стараются, чтобы 
платье одной было схожим с нарядом дру-
гой. Не возбраняется присутствие на таких 
гуляниях и молодых мужчин3. К сожалению, 
нарядов каргополок конца XVIII – начала XIX 
века почти не сохранилось, но можем пока-
зать образцы тканей, из которых шили оде-
жду состоятельные горожанки.

2 Там же. С. 127.
3 Там же. С. 127–128.
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САРАФАН
Олонецкая губ., Каргопольский уезд.  
Кон. ХVIII –  нач. ХIХ вв.
Ткань шелковая, крашенина, ткань 
хлопчатобумажная, металлические крючок 
и петля, галун; ручное шитье
Каргопольский музей

На Каргополье во  второй половине 
XVIII —  начале XIX века был распростра-
нен косоклинный сарафан. Каргопольские 
купчихи, состоятельные горожанки могли 
позволить себе наряды из дорогих покуп-
ных шелковых тканей. Когда ткань ветша-
ла или выгорала, одежду перекраивали 
и перешивали. Примером тому служит глу-
хой косоклинный сарафан. Он имеет осо-
бый крой, не похожий на другие подобные 
предметы. Спинка из прямой центральной 
полосы и косых боковых клиньев. Клинья 
сшиты из  многочисленных фрагментов 
шёлковой ткани, под проймами пришиты 
неправильной формы вставки из  кусоч-
ков ткани. На  плечах спинки заложены 
складки шириной 3 см.  Кокетка прямая, 
без украшений, обшита синим кантом 
и застегивается на металлические крючок 
и  петлю. Низ переда состоит из  прямой 
центральной полосы и косых боковых кли-
ньев, вверху с боков пришиты небольшие 
подклинки; верх и  низ детали выкроен 
с округлением, как и нижний край спинки. 
А нижний край кокетки прямой.
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«РУКАВА» – ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ  
ЖЕНСКОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ РУБАХИ
Олонецкая губ., Каргопольский уезд. Кон. XVIII в.
Атлас золотный, шелковая ткань «гродетур», тафта, 
хлопчатобумажная тесьма; ручное шитье
Каргопольский музей

«Рукава» – верхняя часть  
женской праздничной рубахи

фрагмент
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ПЛАТОК 
Кон. XVIII – 1 пол. XIX вв.
Шелковая ткань, золотные нити; 
фабричное производство, ручное шитье
Каргопольский музей
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ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ «МЮЛЬ»
Конец XVIII в.
Полушелковая ткань «каннеле», льняное 
полотно, кожа, металл; ручное шитье
Каргопольский музей

Пара женских туфель без задни-
ка, на низком каблуке, с тканевой 
передней частью, носок и каблук 
обтянуты кожей. Обувь XVIII века, 
мужская и женская, шилась без 
различия на правую и левую ногу, 
что иллюстрирует и эта пара.
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ОБРАЗЕЦ ТКАНИ 
Кон. XVIII — нач. XIX вв.
Тафта
Каргопольский музей
Происхождение: из закрытых церквей 
Каргополя

ОБРАЗЦЫ ТКАНИ 
Кон. XVIII — нач. XIX вв.
Полушелковая ткань «каннеле» 
Каргопольский музей
Происхождение: из закрытых церквей 
Каргополя

В России существовала давняя тра-
диция передачи светского платья из 
дорогих тканей в церкви и монасты-
ри. Из них шились церковные обла-
чения. Даже оставшиеся фрагменты 
сохранялись для их дальнейшего ис-
пользования, например, для почин-
ки обветшавших вещей. Так в ранней 
Книге поступления музейных предме-
тов есть пометы, что подобные отрезы 
тканей происходят из закрытых церк-
вей Каргополя. В той же Книге среди 
поступлений из Спасо-Преображен-
ского монастыря 27 января 1928 года 
записан «Узелок с обрезками от цер-
ковных одежд и облачений».
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проектЫ 
в рАМкАХ 
вЫстАвкИ
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МАКЕТЫ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО 
ОПОРНОГО ПЛАНА ОБРАЗЦОВОГО  ГОРОДА 
Софии и Каргополя и ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОН-
СТРУКЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО ДОМА И УЧАСТКА 
Царскосельской Софии и Каргополя (макеты) 

Кураторы: Мельник Дарья, Шапченко Мария
Выполнены группой студентов СПбГАСУ:
Павловская Влада 
Ляшкова София 
Голоктионова Елизавета 
Дядюрина Анастасия 
Цумерова Мария
Ширягина Екатерина

ИсторИко- 
АрХИтектурнЫе
МАкетЫ кАргопоЛя  
И ЦАрскосеЛЬскоЙ  
соФИИ, соЗдАннЫе  
студентАМИ гАсу 
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Многие исторические памятники и ансамбли 
Каргополя по-прежнему, как и в екатерининское 
время, обладают большим потенциалом. Проек-
ты их ревитализации, продуманные студентами 
Школы Дизайна НИУ-ВШЭ – СПб, продолжают 
размышления о градостроительной истории го-
рода. Меняются привычки жителей, социально- 
экономические тенденции, у города появляются 
новые потребности и возможности. Город, приду-
манный в екатерининскую эпоху, не устаревает, 
а наоборот, дает новому поколению архитекто-
ров, дизайнеров, историков шанс выстроить про-
думанную, безопасную и комфортную городскую 
среду, в которой память о прошлом закладывает 
фундамент для эффективного будущего.

проектЫ  
ревИтАЛИЗАЦИИ 
от судентов  
шкоЛЫ дИЗАЙнА  
нИу вшЭ спБ

«ВИДОВЫЕ» АРТ-ОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ УЛИЦ КАРГОПОЛЯ

АМИНА БЫКОВА

ДОРОГИ РУССКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ  
И ВДОХНОВЕНИЕ  
ПРОЕКТА

ПОИСК ФОРМЫ

Самой запоминающейся чертой города для меня стало то, что весь Каргополь был 
перепланирован и застроен по регулярному плану, а церкви остались единственными 
строениями, ориентированными вдоль оси запад-восток, согласно которой строятся храмы.

Однако несмотря на то, что такая регулярная планировка должна вносить порядок в облик 
города, во время прогулки это производило на меня дезориентирующий эффект, справиться  
с которым позволяют главные архитектурные сооружения Каргополя — белокаменные церкви. 
Именно на них я хочу обратить фокус внимания с помощью своего проекта.

Проект представляет собой объекты, расположенные в разных 
точках города, которые позволяют человеку сконцентрировать 
взгляд на доминанте (церкви), видимой вдалеке в конкретной 
локации и ориентирующей тебя в пространстве так, чтобы 
можно было замедлиться и продолжить перемещаться  
по похожим, но интересным улицам города. 

Подобный принцип определения сторон света можно испытать, 
находясь на Колокольне на Соборной площади: в проёмах 
видны все окружающие церкви.

Центральный элемент каргопольской вышивки, вокруг 
которого строится геометрический орнамент, — это несколько 
концентрических ромбов. Аналогично и в моём объекте: 
фокус на главном — в красном ромбе, в остальном скульптура 
собирается из нескольких объёмных фигур орнамента.

Церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы (1678-1682 гг.). Форма 
ромба встречается и во внешнем 
убранстве церкви.

Подзор. Вторая половина 19 в. – нач. 20 в., Олонецкая губ., Каргопольский уезд.

Соборная колокольня (1772-1778 гг.)

«ВИДОВЫЕ» АРТ-ОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ УЛИЦ КАРГОПОЛЯ

ДОРОГИ РУССКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

АМИНА БЫКОВА

ФОКУС НА ГЛАВНОМ —  
В ПРИВЛЕКАЮЩЕМ ВНИМАНИЕ 
КРАСНОМ РОМБЕ
В местах, где здания церквей утрачены, 
можно было бы вставить в проём прозрачную 
пластину с напечатанным силуэтом ранее 
находившейся в открывающейся перспективе 
церкви.

15 см

33 см90 см

157 см

175 см

205 см

Подрисуночная подпись 
Подрисуночная подпись

«ВИДОВЫЕ» АРТ-ОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ УЛИЦ КАРГОПОЛЯ

ДОРОГИ РУССКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

АМИНА БЫКОВА

ПОЛУЧИВШИЕСЯ СКУЛЬПТУРЫ ТАКЖЕ 
НАПОМИНАЮТ СОБОЙ ОБРАЗ БЕРЕГИНИ* 

*Славянская богиня, оберегающая семейный очаг, 
чей образ также часто встречается в вышивке  
и каргопольской игрушке.

В зимнее время года 
(значительную часть времени) 
объекты будут ярким 
дополнением к белоснежным 
пейзажам.

На каждом объекте находится 
подпись того, какой храм 
можно увидеть из данной 
точки, и QR-код, ведущий  
на сайт с информацией о нём.

Собор Рождества Христова (1552-1562 гг.)

Церковь Воскресения Христова 
(конец XVII в.)

АМИНА БЫКОВА. «ВИДОВЫЕ»  
АРТ-ОБЪЕКТЫ ДЛЯ УЛИЦ КАРГОПОЛЯ 

Куратор: Андрей Пунин
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ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА 
КАРГОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ

ДОРОГИ РУССКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

АНАСТАСИЯ ФЕНЦИК

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТАКТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ 

На стенде представлена основная информация не только 
о самом музее, но и непосредственно о грядущих выставках: 
она располагается на распечатанных листах формата А4 
и вставляется в пластиковые отсеки. 
Также можно перейти по qr-кодам в соцсети музея, 
и узнать больше о работе организации.

Карта центра города с геометкой

Пример оформления с объявлениями

Часы работы и контакты

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА 
КАРГОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ

АНАСТАСИЯ 
ФЕНЦИК

ДОРОГИ РУССКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВНАЯ МЕТАФОРА —
«ЗУБЦЫ» КАК СПОСОБ
УКРАШЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ПОСТРОЕК

В качестве объекта для реновации мною была выбрана стойка информации
Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея. 
Цель моего проекта — отразить современность музея и культуру региона.
Стенд является лицом музея для прохожих: он должен привлекать внимание 
и вписываться в окружающую его среду.

Визуальная метафора была найдена в селе Саунино, 
на скатах крыш церкви Иоанна Златоуста и прилегающей 
к ней колокольни. Деревянное зодчество представляет 
собой богатейшее наследие региона, и «зубцы» 
как лаконичный декор можно использовать как знак, 
перенести на малые архитектурные формы.

Реальный информационный 
стенд музея

Колокольня церкви Иоанна Златоуста в с. Саунино

Версия обновлённого 
информационного стенда

Реальный информационный 
стенд музея

Версия обновлённого 
информационного стенда

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА 
КАРГОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ

ДОРОГИ РУССКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

АНАСТАСИЯ ФЕНЦИК

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТАКТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ 

На стенде представлена основная информация не только 
о самом музее, но и непосредственно о грядущих выставках: 
она располагается на распечатанных листах формата А4 
и вставляется в пластиковые отсеки. 
Также можно перейти по qr-кодам в соцсети музея, 
и узнать больше о работе организации.

Карта центра города с геометкой

Пример оформления с объявлениями

Часы работы и контакты

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА 
КАРГОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ

ДОРОГИ РУССКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

АНАСТАСИЯ ФЕНЦИК

ОСИНА — ДРЕВЕСИНА 
С СЕРЕБРЯНЫМ ОТЛИВОМ 

В качестве материала для стенда я предлагаю использовать 
осину, традиционно использовавшуюся для оформления 
куполов церквей. Зелёный цвет информационного планшета 
выбран исходя из ассоциации с городом: его можно увидеть 
на шпиле колокольни, главках церкви Иоанна Предтечи.

«Зубцы» как элемент декора кровли «Зубцы», преобразованные 
в акцент на несущей конструкции

АНАСТАСИЯ ФЕЦИК. ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ 
ИНФОСТЕНДА ДЛЯ КАРГОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ 

Куратор: Андрей Пунин
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НАСЛЕДИЕ КАРГОПОЛЬСКОЙ 
КИСТИ

СОКОЛОВА 
ВЕРА

ДОРОГИ РУССКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Визуальное исследование на тему использования ручной каргопольской росписи для 
внешнего улучшения и создания стиля городского пространства.

Цель проекта - сохранить культурную традицию украшения объектов города при помощи 
свободно-кистевой каргопольской росписи.

Каргопольская роспись появилась в XVIII веке на северо-западе России. Ее технической 
основой является свободный кистевой мазок с белильными «оживками» (линиями). Основу 
ее составляют бытовые предметы: прялки, сундуки, шкафы-перегородки, киоты, предметы 
церковного интерьера и утвари, др.  Главный мотив - цветочная роспись. 

Каргопольскую свободно-кистевую роспись можно 
применить в различных аспектах жизни города : наиболее 
исторически ценно будет применение такой росписи на 
деревянных изделиях и зданиях.
Можно украсить фасады домов, заборы, лавки и другие 
объекты.

По сложившейся традиции, рисования росписей на дереве и 
для удобства их исполнения рисунки могут быть выполнены 
на фонерных листах  толщиной 18 мм различных размеров, 
маслянными (акриловыми) краски. 

Основные цвета красок: красный, синий, черный, белый, 
зеленый.

Лев, каргопольская роспись

Узор, каргопольская роспись

Цветы, свободно кистевая роспись Лев, каргопольская роспись Цветы, свободно кистевая роспись

Мастера создают различные по сложности композиции с многолепестковыми цветами, написанными в полихромной гамме 
с множеством светлых оживок, с точечной обводкой, часто на зеленом излюбленном фоне. Иногда цветочную роспись 
дополняют изображения животных, птиц, человека. Нередко роспись сопровождается надписями, с указанием даты и имени 
владелицы.

НАСЛЕДИЕ КАРГОПОЛЬСКОЙ 
КИСТИ

ДОРОГИ РУССКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

СОКОЛОВА ВЕРА

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАНЕРНЫХ 
ЛИСТОВ С КАРГОПОЛЬСКОЙ РОСПИСЬЮ 
ДЛЯ ДЕКОРИРОВНИЯ ГОРОДСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА Многие серые участки города можно сделать более 

яркими и узнаваемыми, благодаря использованию 
баннеров с традиционными символами Каргополя.

Фанерные планшеты легко можно закрепить 
практически на любую поверхность, они будут хорошо 
сочетаться с такими же деревянными  домами. Данное 
решение можно применить как к государственным 
учереждениям, так и для частных домов.

Каргопольская роспись на доме Каргопольская роспись на фасаде Работа на заборе

Каргопольская роспись

Каргопольская роспись на доме

ДОРОГИ РУССКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

СОКОЛОВА ВЕРА

Подрисуночная подпись

НАСЛЕДИЕ КАРГОПОЛЬСКОЙ 
КИСТИ

Каргопольская роспись на доме Каргопольская роспись на доме

Каргопольская роспись на доме

Пример улучшения внешнего вида Гостинного двора 1808 
года постройки на время его консервации и дальнейшей 
рестоврации. 

Метод размещения росписи на деревянную панель 
позволяет быстро и без вреда для здания монтировать 
конструкцию на него.
Размеры фанерных планшетов могут отличаться в 
зависимости от места их использования

ВЕРА СОКОЛОВА.  
НАСЛЕДИЕ КАРГОПОЛЬСКОЙ КИСТИ 

Куратор: Андрей Пунин
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3D-воЗроЖденИе 
предМетов одеЖдЫ 
XVIII векА от  
пЛАтФорМЫ SKILLBOX 

макеты Сделаны с помощью CLO 3D 
ПЛАТЬЕ ЕКАТЕРИНЫ С ПОРТРЕТА

Марина Груздова, 
дизайнер 3D-одежды и эксперт Skillbox

Хранение одежды является сложным процессом: 
необходимо соблюдать световой и  температур-
ный режимы, а  также правильно хранить, что-
бы ткань не  деформировалась и  не  выцветала. 
Некоторые вещи, такие как платье с  портрета 
Екатерины, вообще не сохранились. Поэтому мы 
решили виртуально воссоздать эти экспонаты, 
чтобы посетители выставки могли увидеть, как 
они выглядели бы в современном мире.
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Нашей главной задачей было максимально со-
хранить подлинность тканей и выкроек. Первым 
этапом стало исследование эпохи, поиск выкроек 
и изучение структуры предметов. Для визуализа-
ции мы использовали программу CLO 3D. Первый 
этап —  создание выкройки одежды, нижних юбок 
и  рубах для придания объема. На  следующем 
этапе мы кропотливо переносили каждый кусо-
чек ткани, чтобы сохранить достоверность. После 
полной сборки был сделан рендер и  оформлен 
в виде видео.

Благодаря этому каждый посетитель выставки 
может увидеть, как их носили, при этом не под-
вергая реальные экспонаты опасности.

РУКАВА
Ксения Рубан,

дизайнер 3D-одежды и студентка Skillbox 

САРАФАН
Кристина Бабинцева,

дизайнер 3D-одежды и студентка Skillbox
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врокшоп нА 
открЫтИИ вЫстАвкИ

УЧАСТНИКИ ВОРКШОПА:  
студенты  Школы дизайна   

НИУ ВШЭ СПб  
СПбГАСУ и каргопольские   

школьники.

КУРАТОРЫ:
БОРЕМИР БАХАРЕВ
Дизайнер (студия TROFOTODESIGN),  
член Союза художников России  
и Санкт-Петербургского Союза дизайнеров. 
Куратор профиля  
«Среда и интерьер» в Школе  
дизайна НИУ ВШЭ СПб.

АНДРЕЙ ПУНИН
Художник, архитектор, член Союза 
архитекторов России, главный куратор 
профиля «Среда и интерьер» в Школе 
дизайна НИУ ВШЭ СПб, старший 
преподаватель НИУ ВШЭ.
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коЛЛАБорАЦИИ в рАМкАХ 
вЫстАвкИ, МерЧ. 
(детскАя шкоЛА Искусств  
И Центр нАроднЫХ  
реМесеЛ «БерегИня»)

Фарутина Ольга Николаевна  —  
мастер каргопольской глиняной 
игрушки Центра народных ремесел 
«Берегиня». Автор сувенира в техни-
ке каргопольской глиняной игрушки 
«Императрица Екатерина II».

Игрушка выполнена на  основе ри-
сунка Мироновой Ксении, ученицы 
Каргопольской детской школы ис-
кусств, занявшей 1 место в  выстав-
ке-конкурсе «Каргопольские ритмы 
и легенды».

Фарутина Ольга Николаевна
ИГРУШКА ЕКАТЕРИНА II, СОБАЧКА И КАРЕТА  

на основе эскизов учеников КДШИ
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©Школа дизайна  НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  
(Вероника Силантьева,  рук. Иван Куликов)  
и  Государственный музей- заповедник «Царское Село»  

© «Детская школа искусств»  г. Каргополь,  
и Каргопольский историко-архитектурный  

 и художественный музей

теЛегрАМ- 
стИкерЫ И 
стИкерпАкИ  
дЛя проектА



НАД КАТАЛОГОМ РАБОТАЛИ

Тексты  
К. А. Малич 
И. В. Онучина 
М. Н. Рядова 
Е. Г. Стадлер 
О. А. Федосеева

Фотосъемка 
Николай Гернет 
Мария Мамонтова

Дизайн и макетирование  
Екатерина Сотникова 
Анна Кипень

Корректор 
Анна Брюхно

Проект реализуется при 
поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив

Организаторы проекта
Фонд сохранения культурного 
наследия Русского Севера 
«Дорогами Ломоносова» 

Каргопольский историко-
архитектурный 
и художественный музей 
Государственный музей-
заповедник «Царское Село»

Партнеры проекта

Национальный 
Исследовательский институт 
Высшая школа экономики 

Санкт-Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет

The Blueprint

ИД «Коммерсантъ»

Skillbox

Кураторы творческих  
проектов Школы  
дизайна НИУ  
ВШЭ – Санкт-Петербург
Андрей Пунин
Боремир Бахарев
Директор проекта 
Варвара Маркевич 

Технический директор
Наталия Селявко

Художественный̆ 
руководитель проекта
Наталья Плеханова

Кураторы проекта
Ксения Малич 
Школа дизайна НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург

Ирина Онучина 
Кирилл Колегичев
Каргопольский историко-
архитектурный 
и художественный музей 

Екатерина Швиглёва
Мария Рядова
Государственный музей-
заповедник «Царское Село» 

Кураторы воркшопа  
от СПбГАСУ 
Мария Шапченко
Дарья Мельник 

Голос выставки
Елизавета Боярская

Дизайн выставки
Екатерина Сотникова

Видеодизайн
Анна Кипень

Графический дизайн
Екатерина Сотникова
Анна Кипень
Екатерина Калитина

Звукорежиссер
Александр Гришин




