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крупным очагом западноевропейской культуры 
в России первой четверти XVIII столетия являлась 
Французская слобода на васильевском острове в 
Петербурге, сформировавшаяся в 1716—1717 годах 
и состоявшая из художников и высококвалифици
рованных ремесленников 1. Образование слободы 
и деятельность ее мастеров — декораторов, живо
писцев, скульпторов, гобеленщиков, ювелиров — 
стали результатом специальных усилий Петра I по 
привлечению передовых художественных сил За
пада с целью «осовременить» и «европеизировать» 
русское искусство. Творчество слободских мастеров 
(Б. к. Растрелли, л. каравака, Н. Пино, Б. Симона, 
Ф. Пильмана, Ф. Бегагля и др.) признано важным 
фактором, определяющим поворот отечественной 
художественной культуры от Средневековья к Ново
му времени, однако до сих пор не было осмыслено 
как системное явление с учетом всей совокупности 
признаков (видовых, жанровых, содержательных, 
феноменологических). даже списочный состав 
мастеров французской художественно-ремесленной 
колонии до недавнего времени не был определен со 
всей возможной полнотой 2.

С опорой на архивные материалы канцелярии 
городовых дел (канцелярии от строений), в ведении 

 1 Большую часть жителей Французской слободы со
ставляли французы, однако были среди них и лица дру
гих национальностей, тесно связанные с французской 
общиной (например, Б. к. Растрелли, ювелир е. штерн
форт) [2, с. 111—120].

 2 Список французских ремесленников и художников 
впервые был составлен А. М. Михайловой, затем рас
ширен и уточнен А. Н. Андреевым [2, с. 112—119; 26, 
с. 200—208].
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которой находились французские мастера, а также с 
привлечением большого массива специальной лите
ратуры, нам удалось получить сведения о 136 ремес
ленниках, связанных жизнью и творчеством с Фран
цузской слободой. Эти сведения были объединены 
в базу данных — уникальный ресурс, существенно 
дополняющий и расширяющий научные знания о 
французской колонии Санкт-Петербурга и вкладе ее 
жителей в развитие русского искусства 3. Большин
ство представленных в базе данных лиц (почти сто 
человек), исходя из своей специализации, напрямую 
относились к формированию художественной сре
ды новой столицы. Некоторые имена французских 
ремесленников были впервые введены в научный 
оборот: столяра Жирара Галле, позолотчика на 
дереве дорса, ювелира Исаака дюблие, чеканщика 
доминика Никола дюбрю, строителя шарля лекле
ра, «позументного мастера» леона, часового мастера 
Жака Рокета, столяра Рыкея (Рикея) и других.

Разнообразие художественно-ремесленных спе
циальностей французов и других жителей слободы 
весьма значительно, однако на практике их твор
чество было ограничено определенными сферами. 
Последнее обстоятельство вызвано не столько про
фессиональной специализацией (контракты с фран
цузами, как правило, отражают широкий спектр 
их профессиональных возможностей), сколько по
требностью российского заказчика (царского двора 
и частных лиц) в «изящных художествах».

 3 База данных опубликована на сайте Южно-Ураль-
ского государственного университета, на странице ка
федры «Теология, культура и искусство» во вкладках к 
разделу «Научная деятельность» [1].
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Мастера Французской слободы оставили зна
чительный след в изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве России, а также в архитектуре 
и ландшафтном проектировании. весьма существен
ными являются их творческие достижения в области 
монументально-декоративной и садово-парковой 
скульптуры. в первую очередь речь идет о таких 
прославленных мастерах, как Бартоломео карло 
Растрелли и Никола Пино. Б. к. Растрелли — ав
тор и исполнитель многочисленных скульптурных 
украшений Стрельны, Петергофа и летнего сада, 
высоко оцененных современниками, но большею 
частью не дошедших до нашего времени. в 1720 г. 
под контролем Н. Микетти он изготовил 80 свинцо
вых маскаронов с орнаментами для каскада и грота в 
Стрельне [51, л. 510 об., 527, 535]. Мастеру принад
лежат девять аллегорических барельефов Большого 
петергофского каскада [51, л. 429—430, 432 об., 433, 
437, 445 об.], среди которых как растреллиевские 
атрибутированы композиции «Падение Фаэтона» и 
«вакханалия» (1721—1722, утрачены в годы войны, 
заменены копиями) [4, с. 27]. Площадку верхнего 
грота Большого каскада до сих пор украшают маска
роны «Нептун» и «вакх», выполненные Растрелли 
по проекту М.Г. Земцова в 1724 г. [51, л. 479 об.]. 
Годом раньше Растрелли создал три декоративных 
позолоченных маскарона из свинца, помещенных 
на аттике Марлинского каскада («Золотая гора»), 
при этом скульптор творчески переработал перво
начальный проект «машкар» за рукой Н. Микетти, 
добившись исключительной выразительности и пла
стичности в движении морских чудовищ [4, с. 30].

круглая скульптура для садов и парков Пе
тровской эпохи также во множестве создавалась 
Б. к. Растрелли и, главным образом, по его соб
ственным рисункам и моделям. Среди произведений 
такого рода специалисты отмечают утраченные 
свинцовые статуи — скульптуру «Зима», находив
шуюся в верхнем саду Петергофа (1721), и одну 
из парных фигур Большого каскада «Гладиатор с 
пистолетом» (1723). По эскизам Растрелли в Ан
глии в 1721 г. были изготовлены статуи Нептуна и 
Амфитриты, помещенные затем в ковше Большого 
каскада в Петергофе [4, с. 27—29]. «Французу 
Росстрелию», как часто именуют художника офици
альные документы, приписывают серию из четырех 
чугунных статуй — аллегорических изображений 
времен года, выполненных для дворца Петра I в 
воронеже (они сохранились и находятся в Москве) 
[54, с. 190—192]. Это — далеко не полный пере
чень произведений расстреллиевской декоративной 
пластики. весьма значимы работы этого мастера по 
созданию декоративного убранства интерьеров — 
признанным шедевром русского искусства эпохи 
Петра являются гипсовые кариатиды купольного 
зала в Монплезире (1716), лепка которых достигает 
«особенного художественного совершенства» 1 [10, 

 1 в последнее время появилась точка зрения, соглас
но которой вероятным автором и исполнителем этих 
горельефных лепных композиций является Н. Пино [56, 
с. 314—324]. Мы оставляем в стороне вопрос об автор
стве лепного декора Парадного зала Монплезира как не 
имеющий принципиального значения при оценке влия
ния на русское искусство мастеров Французской слобо

с. 151]. Растрелли реализовывал свои декоративные 
проекты и в частных домах: в 1724 г. он, например, 
спроектировал и исполнил лепной декор отдельных 
помещений петербургского дома П. П. шафирова 
(«изготовил фигурный потолок и четыре фигуры 
алебастровых к каминам в большую салу» [52, 
л. 407]). Особенно много выдающихся произведе
ний декоративной пластики Б. к. Растрелли создал 
в аннинское время — помимо знаменитых скуль
птурных групп «колесница Нептуна» и «Самсон, 
раздирающий пасть льва» в Петергофе (верхний 
сад и Большой каскад соответственно), он сделал 
«…много позолоченных свинцовых статуй для 
летнего двора и еще больше для расширенного сада, 
фонтанов и каскадов в Петергофе»; «отлил все по
золоченные свинцовые статуи в Петергофе у грота, 
каскадов и фонтанов» [17, с. 163, 203].

Не менее значимы для русской культуры мону-
мен тально-декоративные работы Никола Пино. 
Хрестоматийно известны 14 резных панно, а также 
створки дверей и два десюдепорта дубового кабине
та в Большом Петергофском дворце, выполненные 
по рисункам Н. Пино частично им самим, частично 
иными мастерами к 1721 г. История создания Пе
тровского кабинета Большого Петергофского дворца 
демонстрирует тесное сотрудничество французских 
резчиков и декораторов: четыре дубовых панно в 
1718—1720 гг. вырезали шарль Руст и Этьен Фол
ле [35, л. 76]; другие четыре панно, которые начал 
резать сам Н. Пино, в 1718 г. расчистили Фордре и 
Антуан Пьер Таконне [55, с. 12]. в дубовый кабинет 
Большого Петергофского дворца ш. Руст и Э. Фолле 
изготовили также ордерные капители для колонн и 
пилястр [33, л. 119, 120, 120 об.].

Скульптор Н. Пино работал с разными материа
лами: в 1719 г. вместе с литейным мастером Соважем 
он изготовил резные барельефы из свинца к каскаду 
в летнем саду [32, л. 50]. в том же летнем саду в 
Петровское время аллея фонтанов, ведущая от грота, 
сплошь была декорирована свинцовыми статуями, 
выполненными по моделям Н. Пино [54, с. 185]. Из 
произведений круглой декоративной скульптуры, 
созданных Пино, следует отметить деревянные 
статуи, венчавшие Петровские ворота Петропав
ловской крепости, замененные в 1724 г. на отлитые 
из свинца, а также аллегорические фигуры войны 
и Мудрости (Беллоны и Минервы) в нишах этих во
рот (последние сохранились) [29, с. 448; 59, с. 131]. 
вместе с подмастерьем Бартелеми Симоном Пино 
в 1723—1724 гг. сделал четыре деревянные фигуры 
для фонтанов на сюжеты эзоповых басен в Петерго
фе — «два змея», «Гора, родившая мышь», «Змей 
и наковальня», «курица и коршун» [3, с. 125; 48, 
л. 153; 50, л. 816]. Эти фонтаны, спроектированные 
М. Г. Земцовым и Б. к. Растрелли, располагались 
по сторонам канала и Марлинского пруда в нишах, 
образованных в стенах из зелени, и воспринимались 
современниками как большая диковинка. Правда, 
уже к 1726 г. скульптуры Пино в «нишельных» 
фонтанах «от солнца и мокроты весьма росселись и 
росклеились», и были демонтированы [55, с. 25].

ды (к которым в равной степени относятся и Б. к. Рас
трелли, и Н. Пино).

Искусство мастеров Французской слободы Санкт-Петербурга 
в разнообразии его видов: к вопросу о параметрах творческой деятельности…Ю. С. Андреева
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Помимо Б.к. Растрелли и Н. Пино француз
ская колония включала в себя немало резчиков, 
скульпторов, декораторов и литейщиков, внесших 
неоценимый вклад в создание ансамблей летнего 
сада, Стрельны и Петергофа. Это мастера литейного 
и чеканного дела Пьер вогренон и Жиль дюфур, 
которые в 1719 г. вылили по чертежам Н. Пино свин
цовые чаши для фонтанов в летнем саду и украсили 
их «всякою штучкой» [32, л. 85]. Они же вместе с 
Пино и Фордре вычищали скульптуры «в огород его 
царского величества <для> фонтана или кашкада» 
[32, л. 87]. Столярный мастер Жан Мишель вместе с 
русскими учениками (Н. Сакульским и др.) в 1722 г. 
вырезал в технике невысокого рельефа панно дубо
вого кабинета для дворца Марли [21, с. 180, илл. 71]. 
Этьен (Степан) Соваж в течение нескольких лет 
работал в Петергофе «литейного дела мастером у 
всяких сочиняющихся форм» [45, л. 210; 46, л. 599; 
47, л. 792; 49, л. 603]. Фордре летом 1719 г. вычистил 
деревянные скульптуры, поставленные «на фантан 
в огороде, каждая штучка мерою в вышину по три 
фута, в ширину по два фута» [32, л. 85, 86 об.]. 
Этот одаренный французский резчик делал резьбу 
«у пьедестали, который поставлен на фантан в ого
роде его царского величества из дубового дерева 
мерою аршин четыре фута толщиною, в диаметре 
полтрети фута, по чертежу тех педесталей, как дан 
был от Пиновия» [32, л. 85 об., 87].

Особо значимым в оформлении загородных ре
зиденций эпохи Петра следует признать творчество 
талантливого литейщика Франсуа-Паскаля вассу. 
вассу, прибывший в Петербург в сентябре 1717 г. 
вместе «с женою, с двумя дочерьми, которые суть 
портные мастерицы, да с сыном и двумя товарища
ми» [31, л. 1, 7 об.], наряду с Б.к. Растрелли мастер
ски выполнял отливку и расчистку свинцовых баре
льефов и статуй для Большого каскада в Петергофе. 
в 1720—1721 гг. по проекту и под руководством 
И. Ф. Браунштейна он изготовил не менее 27 ба
рельефов к каскаду и несколько статуарных про
изведений «в Питергофе к гроту» [51, л. 428, 
429 об., 430—430 об., 432—433]. Барельефы, 
украшающие лестницы Большого каскада, в XIX 
столетии неоднократно переливались, но многие 
композиции, будучи исполненными в свинце, были 
настолько оплывшими, что с них невозможно было 
снять копию. Поэтому немалая часть барельефов 
Петровской эпохи безвозвратно потеряна и не со
хранилась даже в позднейших копиях [5, с. 448]. 
какие именно скульптурные композиции Большого 
каскада следует связывать с отливками вассу — не
известно, однако его немалое участие в формирова
нии скульптурного убранства этого выдающегося 
памятника бесспорно. Мастер Ф.-П. вассу украшал 
свинцовыми маскаронами и фонтаны в Стрельне: в 
1722—1723 гг. он изготовил «в Стрелину мызу» к 
чашам и «уступным стенкам» 67 типовых маскаро
нов (32 большого и 35 малого размера) по рисункам 
Н. Микетти. Эти рисунки сохранились в архиве кан
целярии от строений и в какой-то мере позволяют 
представить фонтанное убранство ныне утраченного 
дворцово-паркового ансамбля: маскарон «большой 
руки» (такого типа маскароны располагались под 
фонтанными чашами) изображал тритона с длинной 

свисающей бородой, окантованного растительным 
орнаментом, и имел в ширину 1 фут 4 дюйма, а 
в высоту 2½ фута (без нижней рамки); маскарон 
«малой руки» также изображал тритона и имел в 
ширину 1 фут и 3 дюйма, а в высоту достигал 1 фута 
10 дюймов [51, л. 506—507, 520].

в области идейно насыщенной монументальной 
скульптуры мастера Французской слободы также 
весьма ярко проявили себя, хотя многие их проекты 
либо остались в чертежах, либо не были в полной 
мере реализованы. Избегая характеристики хорошо 
изученного творчества Б. к. Растрелли (его про
ектов конного монумента Петра I и Триумфальной 
колонны, а также самой конной статуи императора), 
следует отметить его чрезвычайную важность для 
последующего развития художественной пластики 
в России. Н. Пино выступил автором проекта па
мятника Петру в виде пирамиды с барельефами и 
работал над чертежами скульптурных композиций 
Триумфального столпа. По мнению А. Ю. Михайло
вой, именно французские скульпторы (Б. к. Растрел
ли и Н. Пино) «приобщили российского заказчика 
к пониманию круглой скульптуры в ее важнейших 
монументальных формах», т.к. немецкие, голланд
ские и итальянские мастера не были востребованы 
для создания «столь значительных придворных 
проектов» [26, с. 93]. При этом мастера Француз
ской слободы, за исключением Б. к. Растрелли, не 
занимались станковой скульптурой. Растрелли, 
кроме того, оказал мощное влияние на иконографию 
медалей и монет, способствуя вызреванию русского 
медальерного искусства [29, с. 474].

Живопись Петровской эпохи создавалась такими 
французскими мастерами, как Филипп Пильман, 
луи каравак и Франсуа Жувене. Из произведений 
станковой живописи, созданных французами, наи
более известны многочисленные портреты членов 
царской семьи кисти л. каравака, который, однако, 
при всей исторической и художественной значимо
сти своих полотен, не оценивается как выдающийся 
портретист (отмечается его бесхарактерность и не
брежность в рисунке, плохое знание анатомии) [22, 
с. 314]. С позиций мастерства более совершенным 
представляется творчество портретиста Ф. Жувене, 
члена Парижской академии, работавшего в Петер
бурге, по меньшей мере, в 1717—1723 гг. Ф. Жувене 
написал картину «Мужик с тараканом» (1723, ГРМ) 
и ныне утраченный «конный портрет Петра I» (1717, 
находился в Гатчинском дворце) [28, с. 39]. есть 
сведения о том, что в эпоху Петра великого полотна 
этого живописца украшали царский Зимний дом на 
берегу Невы [16, с. 112].

Более всего, однако, специалистами ценит
ся монументально-декоративная живопись, 
созданная Ф. Пильманом и л. караваком. кисти 
Ф. Пильмана принадлежит выдающийся памятник 
эпохи — росписи Монплезира (плафон «Торжество 
Аполлона» и живопись падуг в центральном зале, 
росписи Секретарской, Спальни и Морского каби
нета). Плафон Ореховой комнаты Меншиковского 
дворца на васильевском острове (так называемый 
«третий слой живописи»), созданный мастером в 
1717—1720 гг., имеет большие живописные и деко
ративные достоинства [20, с. 59—60]. Ф. Пильман 
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осуществил декор потолка дубового кабинета, 
вместе с русскими художниками М. Негрубовым, 
С. Бушуевым и в. Морозовым расписал плафон и 
падуги центрального зала Большого Петергофского 
дворца, а также исполнил панно летнего дворца 
(эта живопись не сохранилась). весьма ценной 
является темперно-масляная живопись по дереву 
вольера (Птичника, или Менажерии) в Нижнем пар
ке Петергофа, выполненная в 1721 г. л. караваком 
наряду с русскими живописцами (А. Захаровым, 
в. ерошевским, л. Федоровым и др.). Она представ
ляет собой стилизованный растительный орнамент с 
прописанными среди него фигурами дианы, Актео
на, Авроры и Аполлона [12, с. 96—102]. до наших 
дней дошли росписи «чердака» и западной галереи 
Монплезира, которые в январе 1721 г. было велено 
«…росписывать живописью живописцу кораваке, 
тако ж, как росписывает живописец Пилман» [43, 
л. 613—614]. вообще архивные документы раскры
вают широкое участие л. каравака в декорировании 
дворцовых помещений, хотя в большинстве своем 
его работы такого рода не сохранились. Так, в 1718 г. 
(по другим данным — в 1725—1726 гг.) каравак рас
писал в Петергофе в Большом дворце «две потолоки 
величиной по две сажени круглые», а в 1720 г. — 
плафоны в летнем доме [27, с. 210]. Под его руковод
ством в 1722 г. «в Сарском селе всемилостивейшей 
государыни императрицы у разкрашивания полат» 
находились ученики василий Морозов и егор Мо
ченов [46, л. 882, 884]. в 1724 г. л. каравак писал в 
«малых галереях, что в партерах против кашкад, по
толоки», а затем украшал «Залу для славных торже
ствований» в летнем саду. декоративную живопись 
л. каравака современники находили умелой. даже 
я. штелин, критично относившийся к дарованиям 
л. каравака, был вынужден признать: «в только что 
выстроенном тогда большом зале императорского 
дворца в Москве (речь идет об Анненгофском двор
це), а также в Петергофе он написал плафон, красиво 
раскрашенный и с хорошенькими фигурками, как 
художник, который никогда не видел, как пишут 
плафон» [17, с. 45].

Мастера слободы оставили большое наследие в 
сфере графики. даже не воплощенные в жизнь про
екты архитектурных сооружений, монументальных 
и декоративных композиций Ж.-Б. леблона, Н. Пино 
и Б. к. Растрелли считаются самостоятельными про
изведениями изобразительного искусства высокого 
уровня [7, с. 52—58, 120—127; 21, с. 162]. Их на
броски, эскизы и чертежи значительно способство
вали развитию графики в России, хотя французские 
мастера не были монополистами в данной сфере, 
как, например, в области декоративной скульптуры. 
в графике Петровской эпохи главные позиции оста
вались все же за граверами — голландцами А. шхо
небеком и П. Пикартом, а затем за сменившими их 
русскими мастерами А.Ф. Зубовым, в. Томилиным 
и другими [21, с. 163—164]. Источники называют 
только одного гравера среди жителей Французской 
слободы — Никола Туро, прибывшего в 1717 г., но о 
его работах нет никаких сведений [31, л. 1, 7 об.].

Архитектура для французских мастеров была 
видом искусства, в котором они проявляли большую 
активность и умение, однако по своему значению и 

влиянию в архитектуре (в первую очередь — в ар-
хитектуре зданий) они сильно уступали представи
телям немецкой и итальянской ветвей россики. как 
известно, в большинстве своем петербургские про
екты Ж.-Б. леблона по разным причинам не были 
реализованы, а те, что были воплощены в жизнь 
(дом генерал-адмирала Ф. М. Апраксина, дворец в 
Стрельне и др.), оказались сильно скорректированы 
другими зодчими [7, с. 52—58]. Неудача сопут
ствовала на поприще архитектуры Б. к. Растрелли, 
который с прибытием леблона был отстранен от 
проектировочных и строительных работ в Стрельне, 
а затем был вынужден свернуть и свою градострои
тельную деятельность в Петербурге. Поданные 
Б. к. Растрелли и Н. Пино на конкурс проекты не 
получали одобрения (проект здания коллегий Пино 
в 1723 г. и проект здания Сената Растрелли в 1724 г. 
[18, с. 50]). Из архитектурных проектов жилых зда
ний Н. Пино известен только проект дома генерал-
майора И. дюпре (после 1719 г.), а из архитектуры 
монументальных форм — неосуществленный про
ект маяка, или триумфальных ворот для кронштадта 
либо петербургского Арсенала (1721—1723) [7, 
с. 123—124]. О деятельности других французских 
специалистов в сфере архитектуры, которые заклю
чили договоры на работу в России в эпоху Петра 
(якова Брокета и Жака лежандра), ничего неизвест
но. Жак лежандр, прибывший в Петербург в марте 
1716 г. вместе с Б. к. Растрелли, уже в мае 1718 г. 
был «отпущен в отечество» [38, л. 91].

Главным образом, французы-архитекторы про
славились как специалисты в оформлении интерье-
ров зданий, преимущественно личных дворцовых 
апартаментов, а также как мастера садово-парковой 
архитектуры. Современники и потомки восхища
лись «верхними палатами» Петергофа — ансам
блями дубового кабинета и центрального зала, 
убранством других помещений Большого дворца, 
спроектированных и созданных Ж.-Б. леблоном 
(в проектировании дубового кабинета участвовал 
Н. Пино), очень высоко ценили внутреннюю отдел
ку купольного зала Монплезира, проект которого 
так же приписывают леблону. С проектировочной 
деятельностью Ж.-Б. леблона связано развитие 
летнего сада в Петербурге (1716—1717) и воз
никновение Нижнего парка в Стрельне (1717) [7, 
с. 52, 58], ставшего уникальным «водным садом», в 
котором цветочные партеры связывались с морской 
стихией декоративной сеткой каналов [58, с. 106]. 
Помимо леблона у истоков французских регуляр
ных садов в России стояли садоводы дени Брокет и 
Андре Годо, тоже занимавшиеся проектированием, 
но самое главное, непосредственно создававшие 
садово-парковые комплексы при летнем доме, в 
екатерингофе, Петергофе и Стрельне [7, с. 29—30; 
34, л. 318 об.—327; 36, л. 104; 44, л. 54, 187].

декоративно-прикладное искусство Петербурга 
и его пригородов при Петре I почти полностью 
оказалось в руках выходцев с берегов Сены и Роны 
благодаря «французскому ремесленному десанту», 
влияние которого в данной области было даже 
большим, чем в скульптуре. высокохудожественную 
резьбу по дереву в царских резиденциях по своим 
и чужим проектам осуществляли свыше десяти 
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французских мастеров. Н. Пино отделал дубовую 
лестницу «верхних палат» Петергофа орнаменти
рованными балясинами, выполнил орнаментальные 
рельефы дубового кабинета в Марли, произвел мно
гие другие декоративные работы [55, с. 17, 20, 22]. 
По его рисункам мастера П. Федотов и Г. Артемьев 
вырезали для балконов Марли дубовые кронштейны 
[32, л. 81]. Резьбой в «петергофских палатах» зани
мались уже упоминавшиеся ш. Руст и Э. Фолле, ко
торые помимо изготовления ионических капителей 
для дубового кабинета, в 1718—1719 гг. выполнили 
дубовые фронтоны Большого дворца (batiment de 
luxe) со скульптурными украшениями [6, с. 137; 36, 
л. 183—183 об.]. Они же руководили группой рус
ских резчиков, изготовивших полочки-консоли для 
китайского фарфора в лаковый (китайский) кабинет 
Монплезира [11, с. 41; 13, с. 29]. Фордре украшал 
апартаменты Большого Петергофского дворца [35, 
л. 76]. Б. Симон в 1716—1724 гг. трудился там же, 
делая «потолки, двери, стенные уборы и протчее, 
а также картинные рамы, столовые ноги, подсвеш
ники, на которых шандалы ставят и иные мебили», 
оформлял десюдепортами и пилястрами интерьеры 
в петербургских домах Ф. М. и П. М. Апраксиных 
[3, с. 125—126]. Жан де Сен-лоран, который как 
опытный мастер в первую очередь был рекомендо
ван леблоном для резных работ в Петергофе, очень 
долго (по меньшей мере, в течение 1717—1724 гг.) 
занимался декорированием дворцов и павильонов 
[47, л. 792—792 об.; 48, л. 366, 369, 372; 50, л. 984]. 
С 1716 г. вплоть до своей смерти, последовавшей 
28 мая 1722 г., «работал неотлучно, как при Санкт 
Питербурхе, так и в Питергофе у резного дела» 
подмастерье Никола Перар [45, л. 116]. в «Стре
линой мызе» в 1718—1719 гг. трудился плотник 
шарль Тапа [36, л. 189; 37, л. 216, 261—262; 38, 
л. 849—850].

Непревзойденным мастером столярного дела 
в Петербурге и его окрестностях считался Жан 
Мишель. вместе с подмастерьем Рыкеем (Рике
ем) он участвовал во всех крупных строительных 
проектах Петровской эпохи: создании летнего 
дворца (1716—1718), Меншиковского дворца на 
васильевском острове (1719), дворцов Петергофа 
(1719—1724) [32, л. 81—81 об.; 37, л. 263; 49, 
л. 633, 635—635 об.]. в частности, Мишель за
вершил строительную отделку дубового кабинета 
«верхних палат» [41, л. 39]; изготовил около двухсот 
«резных штук» и прочие «столярные уборы, которые 
надлежит покрывать лаком, и резную работу, где 
порцелирная посуда стоит» для лакового кабинета 
Монплезира [45, л. 146—146 об.]. Мишель и Рыкей 
вырезали балясины к галереям, балконам и лестни
цам, карнизы и ордерные капители к пилястрам и 
колоннам, делали полочки и шкафы, рамы для окон 
и картин, украшая свою работу цветами, орнаментом 
и даже «личными фигурами» (т.е. маскаронами). 
После смерти Рыкея (июнь 1722 г.) Мишель нанял 
в качестве помощника плотника шарля леклерка и 
продолжал работать с ним в Петергофе [45, л. 177; 
49, л. 635 об.—636]. кроме них в императорских 
резиденциях трудились луи Фарзюр, шарль Пер
рон и Жан-Батист Нобле, приводившие столярные 
украшения «в перфекцию» [19, с. 118].

Распространенными видами творчества у фран
цузов были декоративная резьба по металлу и 
художественное литье. Слесари Гийом Белен и 
Антуан Барбье делали украшенные резьбой замки и 
задвижки, ковали дворцовые решетки для Петергофа 
и Стрельны [42, л. 44; 44, л. 115; 47, л. 804]. в 1719 
г. под руководством Белена мастера из Оружейной 
палаты «к входной железной решетке делали всякия 
разныя фигуры и столпы и другия всякие надлежа
щие кузнечныя фигуры» [38, л. 882—882 об.]. Раз
личные декоративные работы производили Антуан 
левалье (1716—1717) и Бартелеми Эро (Герот) 
(1717—1718) [19, с. 118; 30, л. 19 об.; 31, л. 1, 7]. Но 
особенно ценился талант Н. Пино, который является 
автором декоративных композиций балконных и 
лестничных решеток в Марли, украшенных выко
лотными золочеными рельефами из меди [55, с. 18—
20]. в связи с декоративными работами Н. Пино и 
его соотечественников остановимся на свинцовой 
раме с резными украшениями, предназначавшейся 
для картины «Полтавская баталия» в Петергофе 
(по-видимому, для холста кисти л. каравака). Это 
произведение, насколько известно автору данной 
статьи, еще не упоминалось в литературе.

Согласно архивным сведениям, в 1720 г. 
Н. Пино спроектировал рельефную композицию 
рамы к картине «Полтавская баталия», размещенной 
в Петергофе. в январе 1721 г. мастер потребовал 
«для выливания к картине Полтавской баталии 
резные свинцовые фигуры материал, а именно двад
цать пуд свинцу, тридцать пуд алебастра, двадцать 
фунтов проволоки железной и одно ведро масла 
конопляного, а заодно сто свеч сальных для ночной 
работы; да для того ж выливания чтоб определены 
были мастер Саваж да полировщик Неозет Саманж» 
(т.е. Этьен Соваж и Жан Нуазет де Сен-Манж) [43, 
л. 588]. литьем рельефов занимался не только Со
важ, но и Ф.-П. вассу, который докладывал в кан
целярию городовых дел: «в прошлом 721-ом году, 
в июне месяце, по письму рещика Пиновия работал 
я, нижайший, в Питергофе. к Полтавской баталии 
вылил из государева свинцу пять штук и вычистил, 
да три штуки вылитые вычистил и те штуки отвез 
в Питергоф и поставил к той Полтавской баталии 
с подмастерьем своим в четыре дни (..), а в помя
нутом письме Пиновия объявлено, что те штуки 
сделать приказал господин директор от строеней 
Ульян Акимович Синявин…» [46, л. 488]. Рельефы 
рамы были вычищены, прочеканены Сен-Манжем 
и позолочены Соважем [46, л. 490, 492]. в конце 
1721 г. вся работа была принята: «литейщик вас
су вылил по указу из канцелярии из свинцу пять 
штучек и вычистил на рамы баталии Полтавской в 
Питергоф, еще три штуки он же васу вычистил к 
баталии ж, которые выливал литейщик Саваж. Он 
же васу послан был в Питергоф с ево подмастерьем 
ставить те и другие штуки на помогание Саважу и 
работал у того становления с подмастерьем 4 дни, 
и те штуки в Питергофе приняты» 1 [46, л. 491]. 
в Петергофе (а именно в Большом дворце) в то 
время была только одна картина на тему Полтавы, 

 1 Этим подмастерьем мог быть либо Жан Гио (Гихот), 
либо Пьер леклерк.
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которая в силу своих размеров могла иметь скуль
птурное обрамление, — холст л. каравака «Петр 
великий в Полтавской битве» (281×487 см, ныне 
находится в собрании Государственного Эрмита
жа). ее описание в августе 1721 г. составил Ф.-в. 
Берхгольц, но раму с «фигурами» он, естественно, 
не упоминает, так как последняя была установлена 
несколькими месяцами позже [9, с. 189].

важно заметить, что историкам искусства прак
тически ничего неизвестно о французской декора
тивной резьбе по камню, хотя в составе колонии 
были соответствующие специалисты — помощ
ник скульптора в «каменном обсеченье» Франсуа 
Бателье, «каменной обчертитель и рещик» Эдам 
Бурма (Бурмон), подмастерье (затем мастер) Антуан 
кардасье. Бателье и Бурма, приехавшие в августе 
1716 г., вероятно, уже вскоре покинули Россию, а 
кардасье проработал при канцелярии от строений 
восемь лет (1716—1723 гг.), производя «надлежа
щие к архитектуре всякие из камня гзымзы и базы 
и капители по данным от архитекторов шаблонов» 
[45, л. 170—170 об.].

декоративные произведения для царского двора 
не обходились без золочения, и в плане выполнения 
позолотных работ французы определенно лидирова
ли среди мастеров иных национальностей: позолот
чик дорс имел целую мастерскую на васильевском 
острове [30, л. 29]; там же, в Петербурге, у дела 
«позолоты на серебре и на меди» находились Жиль 
клод и Никола Пилон с сыновьями [31, л. 1, 7 об.]; 
мастер Пу в Петергофе был приставлен «для позла
щения и посеребрения бронзовых вещей» (рам для 
зеркал, шандалов, каминных решеток) [19, с. 118]. 
Источники упоминают в 1717 г. специалистов по 
изготовлению листового золота Фанжельдорпов — 
Жана и его сына Жан-Жака [31, л. 2, 9].

Французские мастера славились как дизайнеры и 
изготовители модной мебели. Одним из самых вы
дающихся мебельщиков в России первой половины 
XVIII в. был Антуан Жан-клод Рошебо (Рушбот) — 
шпалерник «для мебели», декоратор, придворный 
мастер «кроватного убору». Он изготовил для 
светлейшего князя Меншикова в его василеостров
ский дворец постели и подушки, украсил спальни 
в Зимнем доме и других царских апартаментах, 
исполнил множество балдахинов и иных вещей 
[14, с. 158—168]. Рошебо производил также обивку 
стен, стульев и кресел, для которых сам делал ткани. 
в 1720 г. для царицы екатерины Алексеевны он изго
товил подлинный шедевр декоративно-прикладного 
искусства — «зеленую» кровать с резным карнизом, 
украшенную гобеленами и расшитую шелком, от
деланную белым и зеленым холстом, оклеенную 
александрийской бумагой с рисунками [39, л. 47; 
40, л. 482 об.—483].

Прекрасную мебель создавал и Н. Пино — со
хранилось немало рисунков мастера с изображением 
предметов комнатной обстановки. По его проекту, 
в частности, была исполнена обстановка кабинета 
Петра (дубового) в Большом Петергофском дворце 
[15, с. 360].

во Французской слободе Петербурга, по всей ви
димости, процветало ювелирное искусство. Бенуа 
Граверо, Симон Блие и Пьер-Франсуа делуан труди

лись над огранкой и компоновкой камней в готовые 
изделия, обслуживая царскую семью и вельмож. 
Пьер деламот, дени ламе и шарль-Никола доом 
(дом) специализировались на изготовлении посу
ды из драгоценных металлов. Братья Жан-Арман и 
луи Фурнье занимались изготовлением галантереи 
и часовых футляров с инкрустацией. кроме них 
какое-то время в слободе жили и работали ювели
ры Исаак дюбле (дюблие), Жан ломбар и ефрем 
штернфорт. Поскольку установить авторство посу
ды и ювелирных украшений очень сложно, перечень 
атрибутированных вещей очень мал — известны 
только некоторые работы Н. доома, созданные уже 
в 1730-е годы (крышка на блюдо и золоченая сахар
ница из собрания ГЭ) [8, с. 9, 263, 277].

За неимением фактических данных также трудно 
судить о конкретном участии французов в развитии 
художественной вышивки и узорной ткани в России, 
однако, думается, что и в этом случае их влияние 
было определяющим. Ткачество, создание узорных 
тканей и модной одежды, в целом, определялись 
французской традицией [60, с. 644]. ее в эпоху 
Петра олицетворяли позументщики Александр 
Уден (Один) и леон, специализировавшиеся на 
производстве золотой и серебряной тесьмы, лент 
и галунов, «бахрамные» мастера Жан и Франсуа-
Никола Тументер, вышивальщик Франсуа-Никола 
Рокинар. Известно, что Рокинар декорировал жилые 
помещения тканями собственного производства, 
а также занимался вышивкой одежды, причем не 
только обычной, но и форменной: в 1720 г., по указу 
царицы екатерины Алексеевны, он делал «вышивку 
на картузы гребцам ее величества имени ее величе
ства золотом» [40, л. 508] (т. е. вышивал вензель или 
полное имя екатерины).

до сих пор весьма актуальна проблема участия 
французов в становлении шпалерного искусства 
в Петровской России. Источники зафиксировали 
имена 20 мастеров и подмастерьев, занимавшихся 
выработкой шпалер, — это мастера Филипп Бегагль, 
его сын Филипп и племянник людовик Бегагль, 
Жан-Батист Бурден, людовик вавок, Жан-Жак Го
шер, Пьер Гринно (Гриньон), люсьен дюфоссе, бра
тья Пьер, Филипп и Раймон каму, а также Франсуа 
каму; подмастерья Арнольд Масон и Ноэль Ронсон; 
«красильщики шерсти и шелка» клод Мариель, 
Габриель Рено и Жак Рено; мастера «для мебели» 
Жан-шарль Андре, клод деламар и Тома Рупель. 
все они (возможно, за исключением мебельщиков) 
трудились на петербургской шпалерной мануфак
туре, основанной в 1717 г. в связи с контрактацией 
королевских гобеленщиков. до недавнего времени 
считалось, что французы никак не повлияли на раз
витие русского ткачества — во-первых, потому что 
в первые годы своего существования шпалерная 
мануфактура почти не работала из-за отсутствия 
оборудования и сырья; во-вторых, из-за низкой 
мотивации к труду ведущих французских мастеров 
(Пьера каму и его сына Франсуа каму); в-третьих, 
из-за массовых увольнений французов и их отъез
дов на родину, последовавших уже в конце 1719 г. 
и особенно в начале 1720-х гг., в результате чего 
на предприятии остались только два французских 
мастера (Ф. Бегагль Младший и Бурден) [25, с. 316—

Искусство мастеров Французской слободы Санкт-Петербурга 
в разнообразии его видов: к вопросу о параметрах творческой деятельности…Ю. С. Андреева
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317; 57, с. 522]. впрочем, благодаря изысканиям 
Т. Т. коршуновой, теперь становится ясно, что даже 
те скромные творческие достижения, которые про
демонстрировали французские ткачи, имели неко
торое значение для развития русского шпалерного 
дела.

Так, весьма значимой оказалась ремесленно-
наставническая деятельность Филиппа Бегагля 
Младшего, не только обучавшего русских учеников 
ремесленным операциям, но и способствовавшего 
укоренению портретного и аллегорического жанров 
в русской шпалере, приучавшего к принятым в за
падноевропейском искусстве сюжетам [23, с. 76, 78, 
89; 24, с. 263]. Филипп Бегагль знаменит шпалерой 
«Полтавская баталия», исполненной им вместе с 
Иваном кобыляковым по картону л. каравака и 
дошедшей до нас в двух авторских вариантах (1722, 
ГЭ; 1723, ГРМ) [28, с. 279; 53, с. 13—14, 250]. 
Подчеркнем, что это самое ценное произведение 
русского шпалерного искусства Петровской эпохи. 
Пьер каму, работавший в технике баслис, в целом 
недобросовестно относившийся к исполнению сво
их обязанностей, тем не менее, перенес на русскую 
почву анималистические традиции французской 
шпалеры, создав композицию «лев коня ломает», 
ткани с изображениями кошек, собак, лошадей, а 
также «травчатые» шпалеры (где «много птиц и трав 
и цветов») (все они не сохранились) [53, с. 12]. Он 
же соткал множество небольших шпалер для мебели 
(«стуловые»). Остальные мастера, действительно, 
за несколько лет пребывания в Петербурге сделали 
очень мало: известно, что Бурден соткал несохра
нившиеся шпалеры «Мария Магдалина» (конец 
1710-х годов) и «шляхетство» (1723) [53, с. 12]. 
возможно, о них писал я. штелин, отметивший, 
что еще при жизни Петра «мосье Бурдуан» изгото
вил несколько малых и больших вещей, которыми 
император был очень доволен, хвалил их создателя 
и «часто целовал его в лоб» [17, с. 277]. Гошер и 
Гринно лишь приступили к работе над компози
цией «Петр I на коне в Полтавской баталии», а за
кончил ее в 1723 г. Филипп Бегагль Младший. Тот 
же Гошер в 1719 г. начал ткать шпалеру «Святой 
Анисий», но опять-таки не завершил ее [24, с. 274]. 
Совсем ничего неизвестно о работах л. дюфоссе. 
людовик вавок, ткач в технике готлис, оставил по
сле себя лишь шпалеру «Натюрморт с фруктами» 
(1717—1719, ГРМ) — доброго качества, но весьма 
несложную по композиции, которая не может счи
таться вершиной творчества для любого мастера 
славной королевской мануфактуры гобеленов [53, 
с. 12, 250]. кроме нее вавок начал ткать «Турецкую 
баталию с цесарскою», но закончил эту работу 
И. кобыляков к 1732 г. [24, с. 275].

Наконец, особое внимание следует обратить на 
тот факт, что значение творчества мастеров слободы 
для русского шпалерного искусства не исчерпывает
ся только работой ткачей, но определяется, главным 
образом, ролью французов в изготовлении карто
нов. Главными художниками мануфактуры в эпоху 
Петра являлись живописцы л. каравак (который 
позднее, с 1732 г., официально осуществлял худо
жественное руководство фабрикой) и Ф. Пильман. 
Их слава была вполне заслуженной, неслучайно 

я. штелин называл шпалеры по картонам каравака 
«прекраснейшими» [17, с. 277]. Ф. Пильман напи
сал множество картин, по которым русские ткачи 
(Т. Буйнаков, М. Ахманов и др.) в 1725 г. изготовили 
большие шпалеры для украшения Монплезира — на 
одной из них (ковре-занавесе) были «изображены 
старик и две женские персоны, раковины, лябры, 
травы и цветы и птицы» [23, с. 77]. до сих пор в 
Монплезире находятся две орнаментальные шпале
ры по картонам Пильмана [53, с. 253]. Известно, что 
в 1724 г. по картине «Пильмановой» делал шпалеру 
Бурден [53, с. 12].

Таким образом, мастера Французской слободы 
Санкт-Петербурга, часто независимо от их первона
чальной специализации, в большей степени реали
зовались в качестве декораторов, развивая те виды 
изобразительного искусства и архитектуры, которые 
были связаны с оформлением интерьеров зданий 
и украшением садов и парков. Именно в данном 
качестве они оказались наиболее востребованными 
в России. Их творческая деятельность по созданию 
монументальных вещей (будь это скульптура или 
архитектура) не может быть признана в полной мере 
успешной. Однако французским мастерам не было 
равных по объемам произведенных работ и по раз
нообразию видовых характеристик в декоративно-
прикладном искусстве. Более всего занимаясь худо
жественной обработкой дерева и металла, французы 
сформировали уникальную художественную среду 
новой российской столицы при Петре I, которая 
отличалась изобилием декоративных мотивов в 
интерьере.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-00041 «Мастера Французской слободы 
Санкт-Петербурга и их роль в “европеизации” 
русского искусства при Петре I».
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ters of the French Quarter (“Frantsuzskaya Sloboda”) in Petersburg under Peter the Great; it analyzes 
the participation of the French in the organization and execution of decorative works. By the method 
of structural systematization applied to the array of data on creative projects carried out by the masters 
of the French Quarter, it was found that these masters, regardless of their original specialization, in 
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bution to the development of monumental and decorative sculpture, as well as landscape sculpture 
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