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МЕТ.ЛЛЛ Ц.\РЕЙ -  Ц.\РЬ МЕТАЛЛОВ

Caf/.ородное 
пиаоаое золото 
ММФ

Не кончился ещё срок золотого века; 
Неполыю ц иати дни в груди у человека 
При виде золота захватывает д>'х.

Пыр дс Pnncaf)

Золото. Удивительное, загадочное, маня
щее. ЛюдеГ! издавна привлекал этот пол- 
пы11 TaiHi и противоречии благородный 
и моглтдсственньп! .металл. Векалт он счи
тался даром богов, овеществлённым све

том Столица и бьы объектом поклонения 
и вожделения.

Как давно паши предки обратили вни
мание на золото, сказать сложно, но ножи, 

украшенные золотыми узорами, и золотые 
бляшки обнар\-жены в захороне1П1ях. отно
ся щи.хся к каменному векл'. Поражают во

ображение сокровища египетских фарао

нов. красота скифского и античного золота.
Сверкающему б о п ’ Солнца и его земному 
воплощению — золот) по1Слонялись майя, 
аптеки и другие народы древней .Америки.

Лю би ли  золото  в.Лфр1И<е и на Востоке.
В Индии молящиеся на тёмнььх стенах храмов оставляли обращения к бо
гам. прочерченные золоты лт  самородками. В Китае в погребениях II тыся

челетия до и. э. найдены сосуды, инкрустированные золотом.
Со временем эстетические CBoiicTBa металла отсппили перед его новым 

качеством, обретённым с развитием товарно-денежных отношени!!. Золото
постепенно превратилось во всемирный эквива

лент. на KOTopbiii можно к)'пить всё.
Жажда золота явилась причиной \пю- 

гочисленных колони1ьаьных и торговых 

Boi'iH. толкала на поиски новых земель 
и поп)тпо заставляла делат!. удивитель

ные открытия. В поисках легендар- 

иой стр а тл  Эльдорадо, завоёвы

вая империю ацтеков, уиичгожая

я -  .ще-
Ж

Золото с кварцем Шахта 
«Колорадо Кварц». 
Калифорния, США 
Коллекция У Томпсона.
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— Скифский гребень 
с изображением 
батальной сцены 
Курган Солоха, 
Поднепровье. 
Украина. Конец V - 
начало1\/в дон э. 
Государавенный 
Эрмитаж

Метали иарсы -  иарьмето.иов

и.мпсрто никои, покоряя земли ма территории conpeMeimoii Кол>мопп, пс- 
панскис комкисталоры открыли цельп! континент l его сноеооразноГ| при

родой н орнгинхпьнон кллыл р(М1. Даже не помышляя о разпн- 
тин navKH. составили подрооные географические карты 

этих земель.

1£вропеиц|»| ие могли понять людей, украша- 
В11И1Х свои жилища отполированными пласти
нами золота и в обмен на соль и ЛIoби^п>Ie и\т 
«•зелёные камни- (оказавшиеся изумрудами) 
с легкостью отдававших к\ ски драгоценного 
металла. Золотые изделия, отобранные у мес
тных жителей, столь разительно отличались 
от привычных, что перед отправкой в Евро- 
пл конкистадоры превращали их в слитки. 
Пьтионы вывозили из.ЛоМерики тонны зо
лота и серебра, а испанцы )тюрно иска
ли озеро, дно которого было бы сплошь 
покрыто золотом, и город, где даже мос

товые вымощены золотыми плитками... 
Кстати, и сейчас естьэнт)'зиасты, продол
жающие поиски легендарного озера.

На Руси золото всегда было в большом 
почёте. Об этом красноречиво говорят

Ч как письменгнле источники, так и nhio- 

: гочисленные раскопки славянских захо
ронений А  —V вв. и. э. Богатые золотые 

украшения сл^-жили не только зна 
ком княжеской власти, но имели 

и рит)’альное значение. Так, при

сягая на верность, славяне пили 
водл’ «с золота». В конце X в. при кня

зе Владимире Святославиче на Р) си появились первые золотые 
монеты. С X I в. золото начгиш использовать для )1срашения хра

мов — «на благолепие» их, а члть позже золотом засияли и кня

жеские терема.
Золото , с его необы чайной  способностью  мягко мерцать  

или ярко блестеть, принимать прич)'дливые формы при литье  

или ковке, держ ать чеканные рельефы  лю бой  высоты и слож 

ности, свиваться в тонча1*1Шие i h i t h  сканых узоров, рассыпаться 

капельками зерни, выстраиваться в лню гоою йны е резные компо- 

зшдии, как нельзя лу'чше подход 1ью  для удовлетворения прихотсг*! 

самых взыскательных заказчиков и как нельзя лучше позволяло  

создать р и о  нок изделия, подчёркивая при этом мастерство юве

ли ра и оттеняя красот)'драгоценны х камней. Тысячи вели

колепных предметов декоративно-нриючадного  

исктсства и украшений невозможно предста

вить без золота.

Погребальная маска 
египетского фараона 
Тутанхамона. XIV в до н э. 
Египетский национальный 
музей, Каир.

Статуя Золотого Будды. 
XIV-XVI вв. Бангкок, 
Таиланд



r-*-

fyj-







Стандартные золоть1е 
слитки Казахстан.

Зо.юто в природе

с в о й с т в а  з о л о т а

Золото, как II ртхть. ссреоро и элементы платимопой 
гр\ппы. относится к благородным мст1ьплам. Оно уди
вительным оора.юм сочетает в сеое himicmo твердость 
и высокою температур) плавления 11063 °С). прекрас
ную пластичность и ковкость. Так. из слитка золота ве
сом в одну Tpoiiciaio \numo (31.1035 г) можно вы тятть 
проволсжт ,г1иноГ| более 100 км или выковать пластин)- 
площадью 4 М“!

Золото устойчиво к различным химическим воздействиям. В обычных 
УСЛОВИЯХ оно не окисляется на возд)‘\е и в воде, не меняется под действием 
кислот. Растворяется металл лишь в «царской водке» — смеси концентриро
ванных соляной и азотноГ! кислот, а также в щелочнььх растворгьх цианисто

го калия или натрия. Благодаря всем этим качествам золото всегда сохраня
ет первозданныГ! цвет и блеск, а изделия из него практически вечны.

З олото  отличается прекрасной
Сиракузский тиран Гиерон решил проверить, не подмешали ли в изго
товленный для него золотой венец серебро Определить это поручили 
Архимеду Величайший математик древноаи, сравнив количество воды, 
вытесненной из сосуда венцом и куском чиаого золота того же веса, 
установил, что золотых дел мааер не обманул мнительного Гиерона.

электро- и теплопроводностью и по
этом)' широко используется в сюжных 
электронных приборах. Л свойство ме

талла великолепно отражать лучи све
та как в области видимого спектра, так

«Золото очень глупый ме
талл. Вот из железа мож
но паровоз сделать, из 
чугуна — трубу, из алюми
ния -  ложку А с золота 
что’  Одна судимоаь»

Старательский анекдот

Крылатые козероги, 
украшение головного 
убора золотого 
человека* -  вождя 
кочевников саков 
Курган Иссык,
Южный Казахстан
IV в до н э 
Музей археологии 
АН Казахаана, 
Алма-Ата

Золото как химический эле
мент имеет обозначение 
Аи -  по первым двум бук
вам латинского названия 
aurum
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Sojiomo в nptipode

Золото, заполняющее пустоты 15,5 г ММФ
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Окатанный самородок электра. Тюрингия. Музей золота, Тьерн, Германия.

От

.М - .

Лиаовое золото напоминает лиаья ископаемых деревьев. Высота 4,5 см. 
Коллекция И Брауна

Отчетливо выраженные криааллы золота Средний Урал ММФ,

12
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в России до нача
ла XX в мерой веса 
у ювелиров служил 
золотник (1/96 доля 
торгового фунта), 
равный 4,266 г

Зо.юто в и 1)11 роде

II 111с(|)рг1краспыс прпмсмястся и космопантикс ;итя защиты от теплового  

||.1.|\чс-1И1я. Золотом, I» частности, покрывают стё|сла шлемов астронавтов 

и иллюминаторы космических стаицип.

Чистота .юл«)та измеряется в карапъч. Чистомл'золот)'соответствует 

чиспо 24 карата. Ri.ipiUrKcinie «18-каратное золото» означает, что в спла

ве ил 21 частег"! 18 п|)и\одится па золото, а ост^ип.ные 6 -  на другие 

металлы. Золотой ка|эат отличается от ю велирного, являющегося 

Mejioii веса огранённых драгоцегнтых KaNnieii и равного 0,2 г.

Ч 11стот\- золота выр11>кают Taioice в тысячных долях -  пробах. Так.

о сплаве, содержащем 5/3 чаете!! золота на 1000 чаете!! сплава, гово

рят, что это золото проб!,! 575. Золото, полученное с помощью осо- 

oij!x методов очистки и предназначенное для банков и государствен

ных хранилищ  luuiioTHiHx фо!!дов, как прав!!ло, !!меет пробу 999,999.

1 ф е 1̂ раля 1700 г. в О р )ж е 1'птой палате M oc icob ck o i'o  Кремля зачнтсши указ 

царя Петра I, в котором оыли заложены ochobi>i poccniicKoii ci!ctcm i>! пробнр- 

Hoi'o на>13ора: -В н ач але  лчинип , золотые npo6i,i четыре: первую вы!!!е чер- 

вои!!ого ЗОЛОТОГО, BTopvio прот!!в ЗОЛОТОГО, трсть!0 И четвёрт)!о ДеЛ!,НОЛ!у 

золотл' ниже золотого  и положить хдену, во что тех золотых проб золотник  

статься может ». С 1 января 1994 г. в PoccnncKoii Федерац!Н! ajisi издел!!!! из 

драгоценны х меткшлов введено государственное пробирное KJiefiMo с !!зоб- 

ражением ж енского проф иля в кокош н 1!ке. На золотых и.здел!!ях проб 375, 

500, 585 !! 750 iciei'iMO имеет вид лопатки. Кроме того, на всех подобных пред

метах долж ен быть о т т и с т т  знак имеингнса: заюпочённое в рамк)' сочетан!!е 

Ц!1фр !! OVICB сокращенного НаЗВаН!!Я ПреДПрИЯТ!!Я-ИЗГОТОВ!!ТеЛЯ !! год BljinyCKa. 

В ряде европе!1скпх стран самая низкгш проба для золота 333, а в 11талт! — 750.

Кольцо «Легенда 
Севера»(белое 
золото, бриллианты). 
«ЮТэ -  Ювелирный 
Театр» (И Дорофеева,
М Вознесенский) Москва 
2002 г

Проволочное золото -  нитевидные агрегаты. Ширина образца 7 см Шахта «Уайн 
Пэтч , Брокенридж, Колорадо. США Коллекция Д Банка

Минерал петцит (теллурид золота). Минас-Жерайс. Бразмп, 

ММФ
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Swwrno в природе

ЗОЛОТО -  МИНЕРАЛ

В природе золото предпочитает «оди
ночество» — его, как правило, находят 
в самородном виде. Однако с некоторы
ми металлами золото встречается в при
родных смесях — сплмах. Чаще всего оно 
образует твёрдьи! раствор с серебром. 
Чистое золото имеет яркий жёлтый («зо
лотисты й») цвет, примеси серебра дела
ют этот цвет бледнее, а меди — краснее. 
Сплав, в котором содержание серебра до
стигает 20 %, называют электр (от греч. 
«электрон» — «янтарь»).

В качестве примеси в золоте может 
прис)'тствовать небольшое количество 
меди и палладия. С рт)тью золото легко 
образует вещество, называемое амаль

гамой. Известны природные сплавы золота с сурьмо!!, висм)том, свинцом, 
платиноГ|, а 7“акже его соединения с селеном, телл)'ром и в редчайших слл ча- 

ях — всего в дв>'х — с серой. Учёные выделяют более 20 устойчивых природ
ных соедимеиий (минералы ), в состав которых входит золо
то. Все они детально изучены и нолл'^шли названия.

Кристаллы .золота имеют вид куба или октаэдра, хотя 
nopoii приобретают и более сложн) ю форм)-. Хорошо 

оф орм лен н ы е правильны е кубические кристаллы  

встречаются очень редко. О бы чно они ли бо  сильно 
уплощ ены , ли б о  удлинены и принимают форму пус

то !. в которых раст)т. В рез)льтате получаются ветвя

щиеся древ()видиые luni нитевидные сростки.

Часто в одном образце мож но наблюдать золото  сразу 

в нескольких ф ор 1%1ах. Так, на листовом  золоте бывает видна 

оторочка из мелких к)бических кристалликов. Необыкновенно 

эффектны и м ногообраз1И.1 образцы самородного золота. Цена 

ciLMopoдкoв значительно — иногда в сотни раз — превьпиает цен) 

содержащегося в них золота, что спасает уникальные экземпля

ры от переплавки.
З олото  редко встречаю щ 1н”1ся элемент. Его среднее содер

жание всего 0,3 г на тонну веса Земли, включая металлическое

В океанской воде рааворено в среднем 0,02 мг золота на литр воды. При общем объёме 
Ю- л масса «морского» золота составляет 20 млн тонн! Но даже при пиковой цене на золото 1980 г. (почти 
608 долларов за тройскую унцию) затраты на его добычу из морской воды не рентабельны.

Удельный вес золота равен 
19,3 г/см’ То еаь 1 см̂  зо
лота весит в 19,3 раза 
больше 1 см̂  воды и поч
ти вдвое больше 1 см’ 
его «родавенников» из 
группы -  серебра и меди

Золото -  
универсальный 
символ Солнца. 
Гравюра из книги 
Г ван Вресвизка «De 
Groene Leeuw of het 
licht der Philosophenw, 
Амаердам 1674 г 
MX РГБ

Кольцо(красное и жёлтое 
золото, бриллианты, 
жемчуг) ЗАО «Золотое 
время». Москва.
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Золото в Ир ироде

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА НА ЗЕМЛЕ (Г/Т)

вода
Г“ Ммая иорэ 
"ОнГЛО̂ чСРвТЫ 
-гни

îiDO
Т'лО' -.ная зопс'тая руда

ЗОЛОТАЯ РУДА

Горная порода, где полезное вещеаво (например, железо или золото) присутс
твует в таких количествах и в тахо>.4 виде, что его добыча экономически выгод 

на (рентабельна), называется рудой Золото получают из руд. в которых, как 
правило, не менее 1 г этого металла на тонн*, породы. Концентрация золота 
в подобных рудах более чем в 1000 раз превосходит среднее содержание 
его в земной коре Хотя даже в этом случае оно неразличимо невооружён
ным глазом И лишь при <ураганных концентрациях -  свыше 50 г на тонну — 
золото можно разглядеть в образце без помощи лупы Геологи утверждают, 
что им уже извеаны все золотоносные провинции Земли. На сегодняшний 
день разведанные запасы соаавляют примерно 120-150 тыс тонн Однако 
оставшиеся ̂ »ecтopoждeния не равноценны уже истощённым ни по доступ
ности. ни по богатству

ялр1), концентрация золота в котором, по крайнем мере, 
в пять раз больше срсднеГ|. В земной коре континентов, со
стоящей из различных горных пород, золота и того мень

ше — 5 мг (0,005 г) на тонн). Чтобы добыть золото для об- 
p\ 4iuibHoro кольца, пришлось бы переработать 2 тыс. тонн 

I породы. К счастью, есть месторождения — участки с исключительно высо
кой концентрацис!! драгоценного металла, — где его добыча требует несрав

нимо меиьших затрат.
Месторождения золота o6Hap\oKeHbi в породах са- 

MOR) разного геологического возраста — от сформи

ровавшихся более 3 млрд лет назад вплоть до совсем  

«м олоды х» россыпей возрастом менее 30 тыс. лет. 

Хотя возн1Н<новение наиболее значительных золото-
. 0.00002 
0,003-0.007 

.0,03 
ДО 2.0 
0.4-2.5 

.1,0- 10.0

к ристаллическое золото 
Размер 9,5 х 3 см Шэ)аа 
Балларат-. Виктория. 

Аварапия Частная 
коллекция

Золотая руда Вес 
9,18 кг, содержание 
золота 427,58 г. 
Квинсленд, 
Австралия. 1997 г 
Гимпи Голдлимитед



Яояото в ujmj)ode

Золотые самородки. 
Елизаветинский 
прииск компании 
-Ельцов и Левашев» 
верховья реки 
Амгуни, Амурская 
облааь 1922 г 
ММФ

Рождение красного 
короля -  символа 
«золота философов». 
Раскрашенная 
гравюра из книги 
С Триссмосина 
«Splendor Solis»
1598 г МК РГБ.

|^\дт.|\ мссторождсммм связано с опрсдслён- 
m.iMii этапами п ралиптпп Земли, м приуро- 

чс‘мы они к геологическим образованиям 
осооого типа.

3 ,8 -2 .8  млрд лет  назад началось рудо- 

образонание на Земле. Сформировались
I игантские золотоносные месторождения 
древне1"пиих щитов: Поркьюпайн, Керкленд- 
Л е 11к — на Канадском щите; Калгу'рли и дру

гие — на Западно-Австралийском; Колар- 
Голдфилдс — на 11ндостанском; рудные поля

Западно1"| и Южной Африки. Во всех этих месторождегшях золото содержит- 
С5! В МОЩНЫХ кварцевых жилах.

3,2—2,5 млрд лет  назад образова
лось самое богатое месторождение 
на нашей планете — Витватерсранд 
в Южной Африке. 2,5-1,9 млрд лет 
назад сфорлтровалисьзолотые îL̂ eжll 
Хомстейк в С1Л\, O 'xoii Лог в ripnoaii- 
калье м золотоколчедагпюе месторож
дение Болиден в Швеции.

Почти 1.5 млрд лет длилась геологи
ческая пауза в образовании золога, смс  ̂
нившаяся 400—250 млн лет на.зад ярким 
и очень прод}'КТивным этапом. В этот 
период слож1ыись два мощных горных 
пояса -B0CT04H0-.\BCTptLfimicKHii и i  ра- 
ло-Моигольски1'1. Каждьп"! из них явля
ется богатейшей золоторудно!! провин- 
miefi, из месторождений KOTopi.ix 
были добыты тысячи тонн золот-а.

250 млн лет  назад начался но
вый цию! рудообразования: выросли 

складчатые пояса вокр)т впадины Тихого океана и многочисленшие золо- 
тор)дные месторождения Чукотки, Колымы, Приморья н Приамурья.

То есть в геологической истории Земли было два главных эпизода 

формирования золоторудных месторождений. ПервыГ| охватывает са- 

лгые начальные этапы развития Земли, а второй — последние несколь

ко сотен ^миллионов лет.
Один из п)'тей образования золоторудных месторождени/!— 

выпадение золота из гидротермальных (от гррч. «гидрос» — «вода» 

и «терме» — «ж ар») вод на )^шстках. где гл)'бинныс растворы достн- 

ГсПот поверхности дна. Но прежде чем золото окаясется в растворе, 
д о луки ы  сложиться уникальные условия: в частности, обязательно 

иа.7пчне в воде определёгтых активных соедииени!!. Например, зо

лото  хорошо растворяется в прис)'тствии цианистого Kiunm или на

трия (цианидах), а также в некоторых органических кислотах.

Криааллическое золото 
Размер 24 X 8 см Шахта 
«Игле Нест-', Калифорния, 
США Чааная коллекция

«Черными» или "1белыми 
курильщиками» называют 
активные гидротермальные 
иаочники. Цвет зависит от 
соаава выпадающих из этих 
горячих или теплых рассо
лов чааиц в момент их со
прикосновения с холодны
ми придонными водами

NGMK TEXNIK
к А t А



Золото в природе

11з|к*дка 3<u0T0 iipmioi птсм раствора

ми п МИДС микроскопичсч'кп малых частиц. 

Д1Я осаис'К'мия частиц пот(ж гидротермаль- 

пыч иод должен быть вопстин) грандиоз

ным — ведь предельное содержание золота 

п насьнценном растворе составляет всего 

0,01 J про%!плле. Такие потоки изливаются 

в виде -чёрных к*\рильщиков- на дне оке

анов. вдоль гигантских разломов земной 

коры, где происходит раздвижение лито- 

сферных плит.

Высокая концентрация золота отмече
на и в 30HiL\ гидротермальной активности 
на островных дугах и конт1И1ентах. Здесь 

она проявляется в виде горячих источни
ков, гейзеров, грязевых вулканов (Долина 
гейзеров на Камчатке, 11еллоустонский на- 
ционапьный парк на севере США). В Новой 
Зеландии в трубах электростанции, рабо- 
TaK)u;eii на природных гидротермальных 
водах, было на11дено значительное коли

чество золота. Ока.залось, что в близлежа-

Промывка золота 
Гравюра из книги 
Г. Агриколы «De re 
metallica» Базель. 
1561 г МК РГБ

Поселок китайских 
старателей. Новая 
Зеландия
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Золото в природе

тем  горячем озере Чампе1'т-Пул золото 
отлагается со скоростью 4 кг в год, и сплс- 
тя 30 тыс. лет здесь появится крупное мес- 
тг^рожденмс.

В областях, где сталкиваются океани
ческие п к о н т т 1ситальные плиты, более 
плотная кора океаническо!! плиты по- 
гр\жаегся и поддвигается под KOHTimen- 
тальпую. При этом на поверхности Земли 
возникают цепи вулканов, называемых ос- 
тровны\п1 вулканическими датами (напри
мер. Япония. Курильские острова). Газы 
и перегретые растворы. высвобои<дающие- 
ся из лавы, растворяют и переносят золо
то к поверхности. Они реагируют с грун- 
ToBbiNHi водами и вмещающилиг горными 

порода\Н1. образуя массивные золотокол- 
чеданиые руды.

Золотосодерж ащ ие кварцевые жилы 
встречаются во многих старых горных 

поясах. Как правило, эти жилы тяготеют 
к древним зонам разломов. Золото  нахо

дится в них вместе с кварцем, второсте
пенными сульфидными минералами (на
пример. серным колчеданом — пиритом), 

часто с карбонатали!.
Ж ильные месторождения характерны для вулканических поясов, обра

зовавшихся свыше 3 млрд лет  назад. Они распространены на древних щи- 
TiL\ в Канаде (Йеллоунайф и Тимминс), .\встралии (Калгу'рли), Зимбабве 

и Бразилии и возишс-гти почти одновременно по всемл миру. 
Многие геологи связывают это с появлением праконти- 

нентов и началом их перемещения. Правда, подоб
ные месторождения золота встречаются и в более 

поздних горных породах, возраст которых ме

нее 50() млн лет: в сланцах Южной Австралии 
(Бендиго), на северо-востоке Канады (Новая 

Шотландия), в Европе (Уэльва в Испании и Цен
тральный массив во Франции), а также в совсем 

молодых (в геологическом смысле) отложени
ях (например, знаменитая Материнская залежь 

в Калифорнш!).
В жильных месторождениях многочислен

ные кварцевые жилы прорывают толщу сильно 

изменённых вмещающих пород. Неоднократное 

внедрение растворов в трещ ину выражает

ся в полосчатом заполнении ее MnnepiuiaMn: 

«ленты » белого кварца чередуются с «леиталш»

Кристаллическое золото. 
Размер 16 X 11,5 см. Шахта 
«Игле Неа», Калифорния, 
США. Чааная коллекция

Золотой самородок. Река 
Сакраменто, Калиф<̂1 

США. 1929 г МГ'1'*
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Золото в природе

г\льф||Д1)в II золота. Каж,и>1ч рлз, когда со* 
нсртастся очередмоп цикл раскрытия жилы
II внедрения ноной порции растворов, утле- 
кисльи*! газ вскипает, как в открыто!! бутыл
ке минерально!'! вод1«1. В самом растворе резко 
меняется химическое равновесие и происхо
дит осаждение золота. Возможно, подобные 
процессы акшвизируются в 30HiL\ разломов 

во время землетрясения.
В других месторождениях золото встреча

ется в рассеянном виде. Однако общие зако
номерности остаются прежними: растворы, 
несмцие золото. прс)никают во вмещающие по- 
род|.1 по разломам и трещинам. Так появмлос!> 
одно из кр\т1нейших месторождени!"! золота — 
М\рмгга\ на Тянь-Шане (Узбекистан). Запасы 

золота в нём оцен1!1шются в 4,5 Т1лс. тонн.
Г.т\'бинные очаги магмы иногда также со

держат значительное количество золота и ме
ди. На большой глубине из растворов, выде
лившихся из остывающей магмы. образ)тотся 
рудные тела с bijICokhm содержанием молибде
на, меди и золота. Когда в результате эрозии 

эти тела оказываются на поверхности, их ис- 
пол1.зуют для добычи меди и молибдена, а зо
лото. содержание которого, как правило, не
высоко, извлекают попутно.

Кристаллическое 
золото. Высота 
1,9 см Исер, 
Франция. Коллекция 
П.Болоня.

Добыча золота 
в Мурунтау 
не останавливается 
и на ночь.

V:



Карьер Мурунтау. 
Узбекиаан

1>псрныс люди открьип 3()ЛОТ(  ̂ПС в корен
ных мсстороадсгтях, а в россыпях, из них 
«)оразую1цнхся. Это пслдивитслыю, посколь- 
кл поиск самородков в pocciiinnx не Трсб01КШ 
гл^ооких гсологнчсскнх зпашп'к а техпологня 
добычи -  промывка донных и прибрежных 
песков и I'tL'icMiHiKOB — была сравнительно 
прг)ста. Д ревн си и те золоты е прииски на
ходились в pe^нп»lx долинах — современных 
и ископаемых.

Россыпи связаны с горными поясами.
Чем вьнпе вздымаются горы, тем интенсив
нее они разрушак^тся. Проду кты разрушения

вьнюсятся реками и переотлагаются в долинах. Подобная картина наблюда
ется в С.еверно11 Америке, на .Аляске и в Канаде, а тахсже на востоке России — 
в Яклтии. на .Алдане и Колыме, на Чукотке.

Крайне редко по полож ению  россы
пи удаётся проследить коренную жилу. 
В больш инстве слл'чаев поиски л т п ь  уво
дят разведчиков вверх по течению реки — 
от богатых залежей в бесперспективные 
районы. За сотни тысяч лет процессы раз- 
ру1лення полностью cpesajni продукптные 
жилы, и они бесследно исчезли с геологи
ческой карты.

Существует три основных типа pocci.ineii. 
Первые образуются в местах, где золото на
капливается за счёт выветривания, раство
рения и сноса менее устойчивых минер^июв. 

Особенно активно эти процессы происходят 

в районах с тёплым климатом.
Россыпи второго типа форлшруются вниз 

по склону от коренной жилы при выветрива

нии и сносе горных пород, в том числе золо

тоносных жил, слагающих ciaioii. К третьему тип) относят pe4 iniie, или iultki- 

BHcUibHbie {от Ашп. alluvio — «нанос»), россыпи. Они образовалис!» в дол1шах 
как наносы мощных речных потоков, размывавших «материнс1с)го» (kojjch- 

ную) ЖИЛЛ-. Такие россыпи м оп т находиться в десятках километров от источ

ника золота. Горные пороги, заливы, острова и другие препятсгвия исклю- 

чител1.но благоприятны для их накопления.
OcHOBHiiii лшсса золота в аллювиальны.х залежах представлена едва видн- 

MbiNHi глазом частицами — «золотинам и», но иногда попадается и крупная 

гшн,ка -  самородки. Форма самородка случайна и зависит от его «истории» 

после oTpf.iBa от м атертккой  жилы. Чем он больше, тем тяжелее и тем mchf>- 

ин1Й п\т1. проделал в потоке воды. Крупные самородки часто имеют сложн>ю 

(|)<jpM\, отражающл ю их «прежнюю жизнь» в коренной жиле, а на шти к мес- 

т\ ^Jceдaния лнгогие из них сильно сминаются и окатываются.

Зоя ото в природе

Золото Мурунтау в слитках.

Карбонаты — горные по 
роды, сложенные мине
ралами, являющимися со
лями угольной кислоты 
Например, извеаняк соао- 
ит в основном из карбоната 
кальция — кальцита

Выветривание -  процесс 
разрушения и химическо
го изменения горных по
род вследствие перепадов 
температуры, химическо 
го и механического во̂ '-' 
ствия ветра, aTMorifi 
ных осадков,
организмог

21





Зо.юто в природе

СТАРАТЕЛИ И ДОБЫТЧИКИ

I IcTopiiKM считают, что добыча золота na4iLaacb в медном веке, примерно 
в [\ тысячелетии до м. э. С тех пор оыло извлечено примерно 120-130 тыс. 
тонн дрл1 оцеиного мепьпла. (Все это золото можно вообразить в виде шара 
диаметром 22..S м.) Первой золотоносно!! провинциеи, открытой на Земле, 
Г̂ 1и л а Л рав I и“| с ко-П \ б и i i с кая.

Пускай бы сдох он бос и гол. 
Кто первым золото нашёл. 
Из-за него ничто не свято. 
Из-за него и мать не мать,
И сын в отца готов стрелять, 
И брат войной идёт на 
брата.

Пьер де Ронсар

ДРЕВНИЕ ЗОЛОТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ

Н а д р св н е 1ИГ1е 11 геологи ческой  карте — 

TypinicKOM папирусе — отм ечены  зо 

лоторудны е месторождения Д ревнего

Египта времён правления Двадцатой династии 
(X II в. до и. э.). О коло  4 тыс. лет  здесь добыва

лось з{)лото. запасы которого казались египтя

нам таки\п1 же неисчерпаемьпп! и вечными, как 
власть (|)араонов.

Однако ко времени захвата Египта Римом 

(ок оло  30 г. до и. э.) м есторож дегтя региона, 

давите миру более 6 тыс. тони золота, истощи

лись. Д ревние народы, населявш ие Европу — 
кельты, иберы, даки, открыли и освоили новые 
бопггые зiL^eжи золота на территории современ

ных Испании, Ф раиц1и1, Болгарии, Румынии,

Венгрии.
Впервые о добыче золота упомянул древнегреческий географ и исторгни 

Страбон (()4/б.З до и. э. -  23/24 и. э.) в трактате «География». Он рассказал
о стране, в KOTopoii потоки приносили золото, а местные жители собира

ли его, исполг^зуя шк' •̂pы. (Миф об аргонавтах отразил именно такой способ 
добычи зол (л  а.) Учёпьн"! onnciui таюке полл'чеиис золота из россыпей в Ис- 

iianiH! и 11ране, при этом точно определив расположение месторождений. 

I’ liMCKuii писатель и учс1илй Г1лиии 11 Старший (23/24 79) приводил при

мер добычи .золота из poccbineii в Испании, причём даже назывиШ цифру

OKOЛ(J б Т в Г()Д.
С̂ о‘1 ИИ лет  pa3pa6 arbHja.fincb з^и!ежи Европы. По количеству добытого 

здесь золота oini не устлпали месторождениям Южной Америки и Австра

лии. Однако ко времени падения Восточной Римской империи все осиов- 

1гые запасы золота в Европе были уже истощены.

На геолотческой карте, 
которой более 3 тыс. лет, 
указаны золотые рудники 
и хранилища среди 
гранитных «золотых гор» 
Нубийской пуаыни Внизу- 
посёлок рабочих, справа 
вверху — белое святилище 
Амона. Камнями помечена 
главная дорога (внизу)
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Золото в njnipode

В ПОИСКАХ ЭЛЬДОРАДО

В XV в золотые запасы 
Европы составляли при
мерно 90 т. а за XVI в из 
Америки было вывезено 
754 т золота

В\1\ —Х\' ПВ. II мире CTiL'l остро ощу щать
ся лс(|л1цит золота. Резко возросла его 
цена. Пос'п'пающее из ггсбольшмх мес-

Индейцы Эквадора 
используют для промывки 
золота крутые лотки

Аргонавты Гравюра 
из книги Г, Агриколы 
«De ге metallica». 
Базель.1561 г 
МК РГБ.

торож летп! Eujjom.i. а также пз.Лзип, Африки,
Китая и 11ид1и1 золото не покрывало расту щих 

иотреоиостеи. К тому же значительная часть 

мепыла, лооываемого на Bf)CTOKe, не вывози
лась, а пополняла сокровищницы местных пра- 

интеле!!. Hcn(Wb30BiLriacb для украшения храмов 

и дворцов.
Новые го]эизонты открылись перед золото

искателями в .-^поху Великих географических 

открытий (Х\'—Х\'П вв.). В 1492 г. Христофор 
Колумо достиг берегов ,*VMepHKH, проложив до- 

роп  к несметным богатствам двуос гигантских 

континентов. Испанские и португальские кон
кистадоры, пришедшие в Южную Америку вслед
за Колумбом, обнаруж1ин1 здесь огромные запасы драгоценного металла: це- 

peMoiHi^LfibHbie предметы, ювелирные изделия, убранство дворцов и ку'льто- 

вых сооружени!! — всё сверкало золотом.
В Центральной и Южной Америке испанцы 

наш^н! практически нетрону'тые россыпи и ко

ренные месторождений! золота, которые при
нялись энергично разрабатывать, широко ис

пользуя новейшие по тем временам техн олоп т: 

проходку' горных выработок с применением по

роха. а таюке извлечение золота и серебра из тон

ко измельчённых руд при помощи ртути.

Уже в начале Х\^ в. европейцы «переоткры- 

ли » богатые россыпи Колу'мбии, расположенные 

ira склонах Кордильер. А  в конце XVII в. была най

дена и крупнейшая коренная залежь —Титириби. 

Почти 300 лет Колу'мбия занимала первое мес

то в мире по добыче золота. Даже сейчас, пос

ле ПОЧ1И 500-летней разработки, её мес горожде-

III 1я дают около 7 т золота ежегодно, обеспечивая

При смачивании ртутью благородные металлы частично растворяются в ней и образу
ют сплавы (амальгамы). В таком виде они отделяются от пустой породы, которая ртутьк 
не смачивается. Этот способ называется амальгамацией



Сросток кристаллов золота Высота 3,8 см Рорайма Шилд, 
Венесуэла Коллекция «Рэритис»

Золотой кристалл. Высота 2.1 см. Рорайма Шилд, Венесуэла. 
Коллекция «Рэритис»

Сросток кристаллов золота Высота 5,2 см. Венесуэла. 
Коллекция Е Акселборна

Сросток кристаллов золота Высота 5 см. Рорайма Шилд, 
Венесуэла Коллекция «Рэритис».
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Золото в природе

Использование 
гидромониторов в горной 
выработке

Криаалпичес1сое золото 
Высота 1,7 см. Рошия 
Монтана, Румыния. Пека 
Рэйр Минерале

crpaiif 11ч* мсчто н мире. Немпло зол<> 
торулн1.1х полсГ! ралвсламо м в других госл- 
даргтвач, поделивитх Кордильеры: рос
сыпи II .«•лотокварцевыс жилы в Боливии,
Венег\-^ле, Эквадоре п Г1ер\, пг)Плтпое золо
то в медных мегторояси’миях Чили и др.

Богата золотом и Мексика. Kpvnneihiiee 
мес гороисдеиие Эль-Оро разрабатывается 
с 1600 г. и с тех пор дало <жоло 170 т золота.
В XX в. upnMenefrne прогрессивных методов 
позволило резко увеличить добычл' л!етгшла 
па этом месторождении за счет поп)тиого
и.1влечепия его из серебряных руд.

В 6emenoii гонке за сокровищами индеи- 
ских цивилиз<тии KOHKHCTa,f;opbi «промор>- 
пыи» мшкчиьный природный клад — рудные 

богатства Бразилии. Правда, здесь не было 
таких развитых государств, как в Кордиль
ерах, а племена, населявите эти районы, 
не 3H(LiH горного дела, не говоря у-же о ювс*- 
лирном исктсстве. Лишь в Х\11 в. (1674 г.)
последовалооткрыше россыпей в штате Минас-Жерайс {порпи «рудники дра- 

гоце1пюстей>*). расположенном между Рио-де-ЖансГ1ро и современной сто
лицей Бразилии городом Бразилия. Прошло 

ещё почти 25 лет, прежде чем началась массо- 

Biui добыча золота.
В шта гах Гояс и Мат>-Грос) золотев обнару

жили в 1719 г. К середине X V III в. темпы из

влечения металла достигли там максимума, 

а Бразилия заняла первое место в мире по его 

поставкам. Это первенство страна сохраняла 

на протяжении всего XVTII в. В 1824 г. в штате 

Минас-Жерайс было открыто самое богатое 

в Ю жно11 Америке коренное месторождение 

золота — Морру-Велью. К настоящему време

ни здесь добыто более 350 т металла. В Гонку- 

Сок)' (Минас-Жерайс) нашли и самый большой 

самородок весом 19.3 кг.

Новейшая история золотодобычи в этом уди

вительном районе мира связана с гигантскими 

залежами железистььч кварцитов. По прогнозам 

Геологической с/гужбы Бразилии в них содер- 

ж»ггся до 9,5 тыс. тонн золота и ещё 8 тыс. тонн 

в свя.занных с ними россыпях. Если данные 

расчёты верны, то Бразилия может стать круп- 

нейшеГ! после Южной Африки золотоносной 

провинцией XXI в.



Золото в природе

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

вто нрсмя как 1Дснтрялы1ия п Южная Америка почти два столетия 
оылп опьектом ifpn cпиаьпого ш тм аиия еиропепских государств, 
прежде iicem I Icnamm и Португалии, Северная .\мерика рассматри-

в.хпась как территория сомертеиио оесперспективиая. Возможно, мнение

' - i? ' ‘

На пути в Калифорнию 
Зима 1849 г Гравюра 
неизвестного автора

о оесплодиости этих земель )твердилось из- 
за неудач первых испанских экспедиций на 
Атлантическом побережье, после чего на 
географических картах появилась нгщпись: 
«Tierras с1е ningun provecho» {исп, «земли, 
не с\ля1цие выгоды»).

Пор пталия и Испания, поделившие меж
ду coooii ,\nip на сферы влияния, не препятс

твовали заселению Северной Америки анг-

Золотая лихорадка изменила судьбы сотен тысяч людей. Многих она сделала богатыми, но 
многие стали её жертвами. Одним из пострадавших был Джеймс Сканер -  владелец ле
сопилки, где нашли первый калифорнийский самородок. Золотоискатели силой захвати
ли принадлежавшие ему земли, а в ответ на протесты сожгли ферму и убили всю семью, 
В течение 20 лет, вплоть до самой смерти, Скаттер пытался найти справедливость в судах, 
возбудив более 15 тыс. исков к своим обидчикам, но так ничего и не добился.

Сросток кристаллов 
золота Высота 
8,3 см Шахта Игле 
Hecf . Калифорния, 
США Частная 
коллекция

ЛОЯ.И.1Ч1И.1ЛИ1 колоиистам и , которы е впоследств1И1 сыграли 

(jemaionivio рг)ль в открытии и освоении несметных сокровищ 

континента.
Как часто obni^LTo в истории рудного дела, первые находки 

золота в Северно11 Америке были сделаны случайно. В 1799 г. 

из (.ieBepiif)!! К ар ()лии 1л пришли сообщ ения об обнаружении 

золг»та. По.здисе началась его  добы ча в штате Джорджия. 

Однако всё это явилось лиш ь п рологом  к грандиозной эпо

пее — '̂CiL^и(|Joplни'1̂ cкoй золото 11 лихорадке.
...Джеймс Mapuuui с'тлжил мастером на лесопилке, распо

лагавшейся на и^жио.м HpHTcjKc реки Американ-Форк в штате 

KiL^ифop^mя. Утр(^.м 24 января 1848 г., наблюдая заугл)'блеии- 

е.м 1сотлоиа1К1 в р\сле р\ чья, он заметил гальк)'с ярким жёл
тым блеском. Это был первьн1 KiunKjjopHin'icKini самородок.

За ни.м иоследова.1И другие. Несмотря на попытки скрыть 

шичолки хотя бы иа время, слл-хи о них мгновенно распро- 

страги1л и с 1* но стране, а после того  как прези

дент С.Ш.Л ДжеГгмс Полк \ помянлл к^шифор- 

ниГюкое 30.1 ото в своём ежегодном послании



Золото в природе

Золотые часы, поднятые 
с затонувшего ̂ Титаника*

ЭХО КАЛИФОРНИЙСКОЙ ЛИХОРАДКИ

В разгар золотой лихорадки для ускорения транспортировки золота с запада на восток США пустили два парохода. Один 
из них доставлял ценный груз из Калифорнии в город Панаму, откуда его перевозили по суше на Карибское побережье
Затем золото переправлялось в Нью-Йорк

Почтовый пароход «Семтрап Америка» проделал этот путь 43 раза, но 12 сентября 1857 г во время урагана он за- 
тоиуп у берегов Каролины вместе с тоннами золотых монет, слитков и самородков. С собой на глубину 2500 м судно 
унесло 425 человек, в том числе и «счастливцев», обогатившихся на калифорнийском золоте. До гибели «Титаника» 
1ТО было крупнейшее кораблекрушение в истории человечества

ТЗО пет спустя предприимчивый американский инженер и изобретатель Томми Томсон создал акционерную ком
панию по подъему парохода Услышав о несметных сокровищах, вложить деньги в предприятие соглашались многие

Однако, узнав, что сокровища оставались нетронутыми, поскольку с та
кой глубины никто ничего ещё не поднимал, отступались. Томсон начал 
поиски, полагаясь в основном на своё весьма оригинальное оборудо
вание. В самый напряжённый момент появились хорошо оснащённые 
соперники, но батискаф Томсона первым подцепил со дна кусок угля, 
который, как полагали, указывал на остов парохода.

Находка срочно была доставлена в ближайший городок, где под
верглась символическому аресту. В назначенный срок Томсон прибыл 
в суд и благодаря этому свидетельству кораблекрушения получил исклю
чительное право на подъём обнаруженных им остатков судна. По счас
тью, Томсон действительно нашёл обломки «Сентрал Америки». Никто 
из его команды не признался, сколько они подняли золота.

«те

т . ;

The ■
е.

Золого и кварц Размер 
16.5 X И см Шахта -Игпс 
Нест», Калифорния, США 
Частная коллекция.

конгрессу, слава о «калифорнийском 

рае» разнеслась по всему миру.
Реакция последовала незамед

лительно: сотни тысяч людей в на

дежде разбогатеть устрем ились 

в новое «Эльдорадо». Из пор

тов Атлантического побережья отправлялись десятки c)yioB. Одни 

огибали Южжто Америку а затем поднимались на север к Ка

лифорнийском) siuiiiBV. Другие шли в порты Панамы, от- 

клда старатели добира;п1сь до Калифорнии через горы 

и дж\т1гли Центральной Америки и пустыни Мексики.

Бс»лы1Н1нство искателей счастья двин)'лись через весь 

американский континент в фургонах и верхом.

Это было похоже на переселение народов: помимо 

американцев в Калифорнию риндлись золотоискатели из 

Европы. .\зии и даже из Китая. За первые несколько лет пос

ле открытия золота население штата возросло с 50—70 тыс. 

до 350 тыс. человек и постоянно увеличивалось в течение по- 

саедующих десяти лет. Золото Калифоршш оказало огром

ное влияние как на Соединённые Штаты (именно тогда за

кладывались основы экономического моп'щества страны), 
так и на весь мир.

Ка.чи(|к)рния дала колоссальное количество золота: 94 т

II 1853 г., а в среднем по 80 т в 1851 — 1855 гг. Главные золо

тые прииски были сосредоточены в предгорьях северо- 

а.мериканских Кордильер, вдоль речных долин. Искатели 

золота — проспекторы считали (и совершенно обоснован
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Золото в природе

Одна из первых моделей 
джинсов Леви Страуса, 
1880 г Фирма «Леви 
Страус. Германия», 
Хойссенштамм.

н о ), что россыпи располагаются по дну глубоких каньо

нов п долин, прорезагш ы х реками и ручьям11 в гранит

ных массивах западного склона хребта Сьерра-Невада.

Продуктивные залежи прослеживались на полосе дли- 
Hoii более ЯОО км и шириной до 150 км.

Вслед  за россыпями существующих долин вскрыли 

залеж и, связанные с древней речной сетью, с)'щество-

Не считая литературы и легенд, джинсы — единавенное. что осталось от первой золотой лихорадки. 
В 1850 г 20-летний торговец сукном Леви Страус высадился в Калифорнии По пути все ценное у него 
украли, не оставив ничего, кроме тюков грубой дешевой парусины. «Тебе следовало бы привезти сюда 
штаны», -  шутили старатели, вечно ходившие в драной одежде И тогда Страус решил сшить брюки из 
парусины Хотя получившийся «уродец» только после аирки съежился до нужных размеров, штаны ока
зались что надо. Название «джинсы» их создатель ненавидел, поскольку оно было французского про
исхождения

вавшей тут 10 15 млн лет назад. Они оказались продук
тивнее современных, однако для их разработки потре
бовались более сложные технические решения. Здесь 
впервые широко применили гидромонитор, или водя
ную пл'шку. Мощной струёй россыпи, расположенные 
выше уреза воды, разбиваются, и взвесь направляется 
в специальный отстойник, где промывается золото.

С первых же калифорнийских открытий геоло
ги и проспекторы мечтали добраться до коренных 
месторож дений. Известно, что богатые россыпи 
не всегда приводят к своему источншсу, однако недра 
Калифорнии оказались по-царски щедрыми. В 1850 г. 
обнаружили первое коренное месторождение золото

кварцевого типа — Грасс-Вэлли, неподалёк)’ от совре

менного города Невада-Сити. За послед)тощие 15 лет была выявлена гранди
озная золоторудна51 зона, которую геологи назвали Материнской залежью.

Разработка коренных месторождений — трудная горно-геологическая за

дача. Здесь необходимы не только глубокие знания, но и слолшое дорогосто
ящее оборудование. Поэтом )'добыча золота велась уже не старателями-оди- 

ночками, а горными компаниями.
Материнская залеж ь представляла собой 

рудную зону, протянувш уюся с северо-запа

да на юго-восток более чем на 180 км и шири- 

iioii до 30 к.м. В её пределах разведаны много

численны е кварцевые жилы, прорывавшие 

вмещающие породы и кр)'то )'ходящие в глу

бину иногда на 1,5-3 км. Среднее содержание 

золота в жильном кварце составляло прибли

зительно 10 т/т. Выяс1Н1ЛОСь, что золотом обо- 

raiJieiH.! и прилегающие к жиле участки вмеща

ющих пород, а значит, толщина продуктивной 

зоны часто в несколько раз превышстла толщину'

Золото и кварц Размер 
12 X 7,5 см. Шахта «Игле 
Неа», Калифорния, 
США. Коллекция фирмы 
«Kristalle».



Sojiomo в природе

Акция -Голдеи Сайкл 
Корпорейши' . выпущенная 
в копорадо-Спримгс (США) 
в 1937 г

Метсокриааллическое 
/ЗОЛОТО Радглер х JD 
Оленхаус, Невада, США 
Частная коллекция

самой кварцевой жилы. Многие жилы разра
батывались в течение десятков лет, причём 

тахты достигали гллбоких горизонтов — 

до 1350 м.
Всего в Калифорнии было откры

то 97 рудных районов, однако только 

один — Грасс-Вэлли — Невада-Сити со

поставим по масштабам с Материнской 

залежью. Он располагается всего на 20 км 

севе|^о-западнее окончан1И1 Материнской .залежи и очень похож на неё по 

геологи 4ecKf)\fv строению.

Мыне практически все рудники Юишфорнии оск)'дели. Но за 100 лет они 

обеспечили страну асгрономическим количест вом золота—более .S.5 тыс. тонн 

( третья часть всего добьггого в (>ШЛ .золота). Около 1,5 тыс. тонн приходггг- 

ся на коренные месторождения, а 400 т — на Материнск)'ю .за.асжь.

OAHaK(j з(>логая исгория Ка.'П|форнии не .закончилась. Снова и сно

ва возобной1яю гся П)рные работы на старых шахтах. Упорно дви- 

ганптя проходчики под зе.млёй вдоль м^икшродуктивных 

кварцевых жил. Распшряются и углубляются откры

тые карьеры. М иллнотл тонн пустой породы пере

мещаются piuui одно11 цели — обнар)'Жит1. пусто- 

г\'с самородным золото.м в его перво.зданпом 

виде. Образцы с кристаллами, шггевидные 

и листовидн1.1е ср(к гкл золота являются ог

ромной ценностью, 11х стоимость с голь вели- 

Kii, ч п') продажа одного .эюемапяра иногда ок)- 

riaen все затра чы на горные работы.

Золото в кварце. 
Размер 11X 8  см. 
Шахта «Дилтз», 
Калифорния, США 
Чааная коллекция.
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Золото в природе

Золото и кварц. 
Размер 11X 4,5 см 
Шахта ИглсНеа-' 
Калифорния, США 
Чааная коллекция

l-h u ,p „xa  |., 2 «  дс-каГ.ря И,(.о г. карьере  К ри сталлаш , „ а  pyд..o^, поле  

Д А Ч 1МС гам|. »  ueiiTpiuibii.iii части MaTcpiniCKoii залежи, была сделана уии- 

к^ыьиая иахг.лка. UcKpi.m.,ii ..карман., представлял с о б о »  полость шириной  

K l - ln  г\> и обпк'Г, плолк 1ДЬ>о несколько квадратных метров. С  величаншеП 

(.сторож иосты о, ис1шль.)уя ;uiMa.3fH.ic пилы вместо ударного иистру- 

меита, полость раскрыли и извлекли отт)'- 
/̂ a сотни драгоценных образцов кристал

лического золота. Самый болыпо!! из 

них, полностью  СОСТОЯВШ И!!  из золо
та, весил 25,79 кг!

Конечно, за такой удачен стоят 
годы труда, великолепное знание 
геологии  и минералогии золото

рудных месторождений. Но даже при 
этих условиях успех приходит не ско

ро, Ш есть лет  Парри Лехт)-, вла,целец шах
ты «Кварц Майн» в Колорадо, пытался найти 

золотоносны й  «карман». В январе 1996 г. на 
шахте полным ходом шла подготовка к консер

вации: ш1аделецоы л иа грани банкротства. Неожиданно 
Лехтл' приказ2и1 ripoi'iTH боковую горную выработтс)' в сторону от направле

ния главной жилы. Уже на следующий день вопрос о закрытии ш̂ LXTы отпал 
сам собой, так как проходчики натолкн)'лись на 

н\ст(»г\ (жеодл ) размером с ф )тбольный мяч, вы- 

пг^лненнлпо золотом. Ж еоду вырезали из стенки 

выработки целиком, сохранив ее первоначаль- 

m IO форму. С'.пецн^1листы считают, что это один 

из лучших образцов, когда-либо добытых чело

веком. За астронолн1чес1С>'ю сумму его вьнс)тгил 

частньн"! коллекцио1!ср.

Вслед за К 1и1иф орние1'1 последовсши откры

тия в др\ гих шта гах. В начете 60-х гг. X IX  в. об

наружены золотосер ебр ян ы е руды Камстока 

(Невада), в начаче 90-х гг. X IX  в. -  вулканоген
ное месторождение Крипл-Крик (Колорадо), и, 

наконец, в 1«76 г 6bui разведан гигант Северной 

.-Америки -  Хомстейк (Южнгш Дакота). Эта круп- 

iieiiiiiaji коренгиш залежь Западного пол\'шария 

разрабатьшается и поныне, причём из неё )оке 

добыто более 1 1ыс. тонн золота.
Всё это  в кратчайшиГ! срок вы вело С Ш А  

в разряд ведущих золотодобываю щ их держав 

\Hipa. Сосдпиённ!э1е Ш таты удермаша.аи паль

му первенства вплоть до открытия знамени- 

ronj мес горождения Витватерсранд в Южной 

Африке, а сейчас занимают второе место, про- 

mcTiHJ вперёд лишь Ю АР.

Листовое золото. Высота 
11,5 см. Брокенридж, 
Колорадо, США. Коллекция 
У Томпсона,



Золото в природе

#■?.: ЗОЛОТЫЕ РЕКОРДЫ АВСТРАЛИИ
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Не улеглись еще страсти вокруг калифориш’ккого 
;юлога, а мир уже охватила новая золотая лихорад
ка — на этот раз на другом малоиз)'ченном конти-

Пейзаж золотоносной 
Австралии такой же 
пуаынный, >сак идо первых 
находо».

нентс — в Австршши.
Зг)Лото здесь оо11аружили в 1823 г., но первым наход

кам [1C придавали значения. Власти даже препятствова
ли распрс»странс1нпо 1П|формаци1Г о них, опасаясь наплы
ва -<лжентльменов удачи». Всё изменилось в 1851 г, когда 
австр1ииец Эдвард Харгревс верн)'лся из Кшшфорнин, по

теряв надежду обогатиться на золот1>гх приисках. Однако 

приооретённгли опыт пригодился на родине; Харгревс на
шёл значительн\ К) 1ь^ак)виальпу10 россыпь на реке Макк)ори возле городка 
Ьатерс I в 200 км к .западу от Сиднея.

Это сооытие »)Зиаменовало начало австралийской золотой лихорадки. 
Открытия нарастали лавинообразно: в том же году к)’знец из штата Виктория 

(к)Гг>-восточная оконечность .\встршни|) обнаружил нсвидан1Г)'ю по богатс

тв) россып!., которая ока.Зс1лась липн^ 
небольшой частью огромных месго- 
рождени!"! Ыьаларат и Бепднго.

В Австра.аи1о CTiLiH стекаться зо- 

лотоискате.'и! сг» всего мира. Среди 

mix П1.1ЛИ опытные горные инжене
ры и геологи. В отличие от первых 

старателе!!, копав!иихся в росс!1!пях, 

они обрапгли внимание на скч1Л!1стые 
гряды — «plltln.!». ВыЯСН!Ь'10СЬ, ЧТО это

Золотой самородок 
Вес 425 г Тарнагулла, 
Виктория, Австралия. 
Чааная коллекция.

Учебная промывка 
золота Музей золота, 
Балларат. Виктория. 
Австралия



Золото в природе

Золотой самородок. 
Вес 270 г Тарнагулла, 
Виктория, Австралия. 
Чааная коллекция

останцы, сложенные кварцевыми жилами и сказочно богатые золотом. Прямо 
)' поверхности из них выламывали самородки огромного размера.

I Гменно здесь был сллчайно найден знаменитый само

родок «Ж еланны !! незнакомец»: об него сломал колесо ,------- -— -------
проезжавший по дороге фаэтон. Самородок, весивший 
70,9 кг. переплавили в (39,2 кг чистого золота. Хотя, без 

сомнения, такое чудо природы стоило бы налнюго доро

же в нетронутом виде.
Первозданным дош ел до наших дней самородок 

•'Латро>б>», найденны!! в 1835 г. и названный в честь г)>- 
бернатора штата Виктория. Этот небольшой ((350 г) обра

зец представляет собой уникальный сросток к)бических 

крис пиалов золота. В последнее время в районе брошен
ных рудных копей коллекционеры-любители с помощью 

металлодетегггоров обнаружили довольно кр)ттные само

родки. Один из них — «Рука судьбы» весит 27 кг.
В 1898 г. месторождение Калг)'рли давсшо наиболь

шее количество австралийского золота, однако начи- 

iiiiii с 1900 г добыча стала падать. Новый всплеск золо

тых разработок в ,\встршип1 пришёлся на 50-е гг. XX в., а 

с 80-х гг. в стране ежегодно извлекается более 100 т дра

гоценного металла.

Афиша с изображением 
самородка «Плита 
Холтерманна», вес 285,8 кг 
(93,3 кг золота), размер 
142x66x10 см Рудник 
Хилл-Энд, Новый Южный 
Уэльс, Австралия. 1872 г. 
Музей золота, Тьерн, 
Германия.

HOLTERMANN'S

Life I*re$ervino Ukopsi}



Зояото в природе

КЛОНДАЙК

вконце X IX  11. (1896 г.) насту пила короткая, но яркая эра 
Клонла1'1ка н Юкона. Золотлю лнхорадк), охвативш)то далё
кие приполярные области, сопровождали все характерные 

«атриб>ты-: случайное открытие, газетная шумиха, бешеная кон- 
кл ренння сгарателей. стремившихся первыми добраться до места 

и захватить лучпше участки.
П\ть к .чолот)- пролегал среди безжизненных горных хребтов, лед

ников, спол.зак11цих и долины. .Здесь лето ^глится меньше двух меся

цев, а снепиет лшиь на южных

Золотой самородок 
Вес 1090 г Тарнагулла, 
виктория, Австралия 
Частная коллекция

ск^юнах гор, нет жилья и дорог. 
Белое безмолвие лютых зим погу

било многих первопроходцев. 
Г1режде чем попасть в желанную 

до.ггииу реки Юкон, золотоискатели 
должны были преодолеть опаснейш1и"1 

ЧилкугскиГ| нереват, npoinn полторы 
тысячи километров по дшсим, нехоже

ным. суровым горным местам. Это была

1Яр| т .

Чилкутский перевал 
Музей золота, Тьерн, 
Германия.

=Обессиленные люди садились в снег, чтобы отдохнуть немного, и больше уже не ваа* 
вали Насмерть замерзли только семеро, но сколько ампутаций ног, рук, пальцев было 
произведено в доусонских больницах на следующий день! Ночь великого похода на 
ручей Индианки была самая холодная за всю эту зиму. На рассвете спиртовые термо
метры Доусона показывали семьдесят пять градусов ниже нуля. Учааники этого похо
да были большею частью новички и не имели представления о том, что такое мороз».

Дж. Лондон. «Смок Беллью»

У
У /

/

не Калифорния с мягким субтропическим климатом. Ценой лю

бой ошибки в подборе снаряжения, одежды или маршрута тут 
становилась жизнь.

Но тем не менее люди у'порно стремились в затерянные 

в снегах долины в надежде быстро разбогатеть. Те, кому вы- 

Hiuia удача, нашли золото в верховьях Юкона, на его правых 

npiiroKiLX -  Клонда1’|к. Игщианка, ручьях Бонанза, Эльдорадо, 
Хункер и др.

Положение улучишлось, когда на Юкон проло

жили дорогу' из порта Скагу'эй в обход печально 

знаменитого Чилкутского перевгиаа, а в 1900 г. уз

коколейная железная дорога соедршила этот порт 

с посёлком золотоискателей Доусоном. Насту'пил 
этап инлустр;1с1льной отработки месторождений.

Акции американских 
золотодобывающих 
компаний. Частная 
коллекция.

----
--
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Ки\ж\ II .Г10пат> старатс/1я-ироспсктора сменили паровые устаиоикп для от- 

т а т и т п я  мерзлых грм 1тов. буровые разведочные станки, гидромониторы  

и I игаитские, KpynHeiiiinie в мире, электрические драги.

Всего в Канаде добыто около 7 тыс. тонн драгоценного ме
талла. Это третий результат в мире после ЮАР и США. Кана
да де1эжит третье место и по разведанным запасам золота. 

Юкои и 1Спондайк— самые знаменитые, но отнюдь 
не единственные золотоносные районы севера аме

риканского континента. В 1864 г. (за три года до 
продажи Аляски Соединённым Штатам) русский 
горный инженер Дорош гт нашёл россыпи зо

лота на полуострове Кент возле Анкориджа. 
Почти тогда же, во время подготовитель

ных работ по прокладке телефонного ка
беля, золото обпарркилн на полуострове 

Сьюард. А  в 1880 г. пришёл черёд Kpynueii- 
шего на Аляске рудного месторождения — 
Джуно, давшего огромное количество зо

лота — 237 т.
У  Берингова моря бььпа разведана первая 

морская залежь, прославившая город Ном. Вскоре 
выявили необычайно богатые древние россыпи на побе

режье, а вслед за нилп! — и под водой. Источником золо
та посллокили золотоносные конгломераты, пласты кото

рых выходили на берег.
Волны размывали их, обога- 
ЩсШ прибрежный песок зо

лотом. В начале XX в. откры

то и самое крупное на .Аляске 
россы пное месторождение зо

лота  — Ф.эрбеикс. Это п рои зо
шло в американской части долрпиз!

Ю кона, в бассейне его левого  притока — 
реки Ч'аиаиа. Геология здесь така51 же, как 

на Клондайке, поэтому при разведке и до
быче очень пригодился накопленный там 

опыт.
К середине 80-х гг. X X  в. на 4Аляске до

бы ли почти 1 тыс. тони золота. В наши 
дни наблюдается оживление интереса к её 

месторождениям, прежде всего к подвод

ным прибрежным россыпям, расположен

ным на глубине до 90—100 м (современные 

технологии делают их разработку оправ

данной). Такие залежи разведаны на про

тяжении сотен километров вдоль южного 

побережья полуострова.

Статуэтка «Памяти 
американских индейцев» 
(золото, бриллианты, 
перламутр, рубины, азурит- 
малахит). Фирма «Саггега у 
Саггега» 1970 г

Промывка золота на Аляске 
Музей золота, Тьерн, 
Германия.
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«ЧУДОВИЩЕ» ВИТВАТЕРСРАНДА

П

Золото в кварце Кляйн 
Шпицкопье, Намибия 
1948 г ММФ

рирг)да наделила южкую часть африканского коитимсита 
(гесмстиымп сокровищами. II вожделенные алмазы, и ма
нящее золото хранятся в недрах Южно|1 Африки, при

чём и таких количествах, какие не встречаются ни в одном дру
гом месте Земли.

Сначх1а (^бнapvжили алмазы. Известно, что в 1866 г. сын одного 
из фермеров нашёл iuiMas весом 1Я каратов. Вскоре из гальки реки 

f )ранжево|"1 извлеюш алмаз в 22 карата, а затем местный житель по
добрей! в пл'стьн1е алмаз весом 89 каратов, необыкновенной чисто- 

TI.I. Он и предопределил с)дьбу Трансваальской и Оранжевой респуб

лик буров — голландских и французских поселенцев. Великобритания 

не могла смирит1>ся с тем. что сокровища достанутся бурам. Английские 
BoiicKa вторглись в Трансвааль и захватили всю территорию Южной 

Африки, вк-гпоча51 Кимберли — селение, рядом с которым были собра

ны пе})выс;1л\!аз1.1, а впоследствии разве
дана кимберлигов;ш трубка.

(Сообщения о южноафриканском зо

лоте время от времени будоражили об
щество. Но до некоторых пор им не при

давали значения, особен н о  в период 
;viMa3Hoii лихорадки. Тщетно проспекторы 

-кеиаифорнийской школы- — участники поис- 

Kf)Bbix работ в KiL^ифopнии — искгши схожие 

породы. Огилт С1ьерра-Невады не помогал, 

а мешал. Открьп ию главных месторождений 

.золота К)жно|"| .Африки предшествовала лом 

ка с '1()жившихся предс тавлений о возможных 

типах золотых руд.

Первым, кто обратил внимание на гряды 

конгломератов, встречающихся повсюду на 

п\-|и старателей, был геолог Фред Штрубен.

Ч )тьё не гюдвело учёного — aHiuiiis образцов 

показал н;ь'П1чне золота, причём содержалось 

оно в цементе, скрепляющем пиьк)' конгломе-

Золотые браслеты -  
любимые украшения 
женщин Намибии.

Вилема Пранспоо с трудов» уговорили за крупную сумму продать его ферму золоторудной ком
пании, но на месте, куда он переселился, снова обнаружили золото. На этот раз фермер со
гласился отдать ywaaoif за гораздо большую сумму и купил землю в районе Претории Однако 
именно гам Том Куплинан нашел алмаз, положивший начало знаменитой кимберлитовой труб
ке • Премьер» Нужно ли говорить, сколько аоила очередная ферма Вилема Пранслоо!
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Каминные часы 
Царскосельский 
дворец, Пушкин.

Золото в природе

ратг)п. Но лапры псрпооткрывателеп ос
новного пласта — Главного Рифа доста- 

ЛПС1, раоочнм Ш трубена — Харрисону 
и Уолкеру В 1S.S6 г. f)HH обнар)'жили вы

ход!,i золотосодержащих конгломератов.
Через два месяца началась официсшьная 
рас1ф (^ 1жа участков Главного Рифа под 
разработки. Возник лагерь золотоиска
телей, вскоре прсвративш1и1ся в город 
11оханнесбург. iibnie центр огромной зо
лотоносной пров1нндии Витватерсраид 
(или просто Ранд).

Месторожде1И1я Витватерсранда осваивались без шумных потрясений, 
случившихся в Кшшфорнии, Австр^шии и на .Аляске. Абсолютно друга51 гео- 
логическш! обстановка и совершенно иной тип золотоносных толщ явились 
11епреодолимым препятствием для старателей-одиночек. Разрушенные у по
верхности выветриванием пласты конгломератов, легкоизвлекаемые про

стейшими орудиями, с гл)'бнной быстро
Современный Витватерсраид -  это гигантский промышленный комп
лекс, включающий 71 рудник и фабрики по обогащению, извлечению 
и очиаке золота, где занято около 300 тыс. рабочих. Добыча золота 
в Витватерсранде постоянно растёт, испытывая некоторые колеба
ния, вызванные мировым спросом и ценами Максимальный уро
вень — 1 тыс тонн -  был достигнут в 1970 г. Со времени открытия 
Витватерсраид выдал около 40 тыс. тони золота — более 40 % миро
вой добычи за всю историю человечества.

приооретали свойства очень плотных 
горных пород, которые невозможно 
было разрабатывать без специальной 
техники.

Огромная протяжённость Главного 

Рифа — более 45 км — позволяла гео
логам делать оценки запасов золота,

Золотоносные конгломераты 
Витватерсранда оказались 
богаты урановой рудой, ко
торую сейчас добывают по
путно. Из «хвостов» также 
извлекают почти 300 кг ред
чайших металлов- осмия 
и иридия.

Отвалы
Витватерсранда

37



Золото в природе
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Растворимоаь зопо 
га в цианида •■ использует 
ся в проглышленноаи для 
вь^еления золота из тонко 
;̂мгперсчы> Руд. когда дру 

'•ие способы н€ эффектив 
мь* Зтот метод называется 
иианированием

nopii/iuiinmic' ноображс^!MIC даже исктшёпных специалистов. Акции горно- 

.<<»оып;и<яцм\ Kfi.MiiamiM постоя1ПЮ росли в цене. На мировых биржах раз- 

ра.имся iiacTf»itiuM'i золпто!! б\м.
( )Л11акч) ()Ka;i;LfH)Cb, что к-орепиые руды обогащены сульфидами и выделе- 

ипе л»л(1та и;»нестмыми промышленными способами не ок)'пается. Многие 

р\лм11ки закрьпкитись, и судьба 1̂ анда повисла на волоске. Спасение пришло 
И1 Глазго (Шотландия), где в 1887 г. был разработан и запатентован способ 

извлечения зо.'?(>та из руд цианированием. Авторам изобретения Джону 

Макарп'ру и брап.я.м Форрест предложили опробовать cbopi метод в Южт 

Hf)i'f Африке, и пни блестяще справились с задачей.

Инач;и'1е счи пиось. что в подстилающих слоях содержание золота пада- 
с̂ г. и запасы вычислялись ;1ля первых десятков метров. При объёме добы

чи 18̂ )0 г и 14 т их хватило бы примерно на семь лет. Но действительность 

npfB3()iiLia caMbte рад\'жн1.1е ожидания: сквк1жииа Вилледж Мейн, заложен

ная li пригороде Поханнесбурга. ncviceiaia р)дный пласт на гл)'бине 160 м, 

увеличив таким образом запасы сра.зу в три раза. Через несколько месяцев 

( кважина 1’анд Дип Лэвелс уг.т\билась ещё д^шьше, а вскоре нова^! сенсация: 

скважина Галл Виктория вошла в рудное тело на глубшле 703 м!

Мир незн;и подобных месторождений. Витватерсранд встал во главе 

< imcK;i кр\гтейпм1х золоторудных и золотопроизводящих провинций мира. 

Хозяева рУлШими» поспешили сктпить зем.'П1 за пределами своих участков, 
вьиесняя фе|>мер()В и частных владельцев.

11|-горня разведки провинции Витватерсранд богата сенсационными от- 

кры М1я\1н. KiL^iioe из них расширяло площадь месторождения и увеличивало 

сг м <апасы. Но и сейчас никто не возьмётся утверждать, что эти расчёты окои- 

чатслып.1. В наши дш! золото извлекается с г.ту'бин 3500 м и даже 3900 м.
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Золото в природе

«ЖИВОЕ'? золото

■: н '̂=опамчтны- spe?.!rH люди мечтащ.т о живых сущеавах, способных добывать золото В V в. до н э Геродот 
что при дворе персидского царя Дария держали пару свирепых рыжих муравьев «величиной больше 

но сооаки , »союрые доаавали из- под земли золото для своего хозяина Как ни удивительно,
г.'гф оказался гтроеидче.'г-им теперь сущеава, извлекающие драгоценный металл, извеаны науке. Правда,

^jani'ct они не топько ?,!еныде собак'и. но и на?иного меньше муравья Это бактерии.
Чегт- ог>,рытия ЛИ6 0Г0 золо-а принадлежит Д Халлбауэру из Йоханнесбурга. В 1979 г. он описал 

Hirr-мть.е фоо?.;ы самородного золота из руд, залегающих в меаорождении-супергиганте Витватерсранд 
‘;тйЛЕ> меобь'чиые сг\-ак11 золота, по мнению ученого, образовались на меае чехлов нитчатых бактерий 
Долго? вреглч эю oif рытие не воспринималось всерьез, а золоченые бактерии считались экзотикой Но
5 1 9 9 1 г Ду»; Уоттерсону из проб, взятых на знаменитых золотых россыпях Аляски, удалось выделить 
■: :if.iopc£î !0 ? золою 6 еиае гирлянд микроскопических пустотелых шариков По размерам и форме 

то̂ (нп соотаетсгвов'зли почврннь1М бактериям.
arperdib: золота образуются в результате полного замещения бактериальных телец 

','е!йплом nr uHTGf.'v имеют вид микроскопических шариков или простых, спирально закрученных 
и ветзащи/ся нитей диаметром около 0,002 мм Если золотом замещаются целые бактериальные 

то размер згр'^гатов достигает нескольких миллиметров 
Осэжденир золота микроорганизмами связано с тем, что они извлекают определённые,

■ну.т ны? дпй жизи-и вещества из водной среды, резко повышая тем самым относитель- 
!so> годержаиие золота в растворе Металл начинает кристаллизоваться. Термин «кристал- 

и'пол.йзован не случайно -Живое» золото -  кристаллическое вещество, не отлича
ющееся от ̂ легаллического самородного золота Вот только размеры кристалликов чрезвычайно 

vi рзспопожены они хаотично 
г^пчас у.же нет сомнений в том, что бактериальные плёнки, растущие на поверхности тёплых 

еодоен'ой. способны накапливать такое количество золота, что его становится выгодно добывать Что 
? е ? '.паепяет ба̂ п-ерии превращаться в золотые “мумии:-? Поведение живых организмов всегда отлича
ется определенной целесообразностью Можно предположить, что накопление золота обусловлено высоким содер- 

рт/ги. поступаюш.ей из горячих источников вместе с ним. Золото является идеальным поглотителем ртути и за
щищая' живые клетки от 5того сгиертельно ядовитого вещества Однако жить в золотом ф/тляре невозможно, поэтому 
6а!аррии ■'ВылезаюТ " из чехлов, и все начинается сначала, а чехлы превращаются в золотые трубки

В Hdi.L)‘.i дн',1 активно ведутся работы по «приручению>’ живых микроорганизмов для переработки золотых руд и рос- 
сь!пей Окаэлпось, что микроскопические золотые частицы, находящиеся во взвешенном состоянии, хорошо прилипа
ют fc: ба!ггерий{.! Пorлf=‘ г̂ого укрупненные золотые агрегаты можно извлекать Наконец, обнаружено, что споры отдель- 

почвенныл бактерий особенно обильны в почвах вблизи золоторудных месторождений Так бактерии помогают 

и добывать золото, и искать его

Птица стремя 
головами, 

означающая тройное 
превращение вещества 

при делании «золота 
философов» 
Раскрашенная 

гравюра из книги 
С Триссмосина 

«Splendor 
Solis» 1598 г 

МК РГБ

Австралийское золото
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Золото в природе

Зпатниг, Владимира 
Святославича 
! 970-1015)
Вес 4.15 г ГИМ

РОССЫПИ РОССИИ

11ст()р11я лолс) Iодооывающс'М промышленности во всех стра
нах и но нее времена начниаласг. с россыпных месторождений.
I оссмя }Н{илас1> исклк)че1Н1ем: здесь прежде обнаружили и ста
ли доГнивать .чолотчю руду, а ч'же потом, более чем через 50 лет, 
разведали россыпи.

«ИСКАТЬ, КОПАТЬ, ПЛАВИТЬ...»

П оиски золотых месторождении в России велись очень 
давнг). Великий князь Иван III в 1488 г. выписал .загра
ничных рудознатцев и л«астеров горного дела, а царь 

Иван Гроз1Н>н”1 приглашал специ- 
iUHicTOB из Италии. Царь Пётр I раз
решил специальным ука.зом «искать, 
копать, плавить, варить и чистить 

всякие металлы: сиречь — злато, се
ребро, медь» всем, у кого на то есть 

желание, без ограничений места розыс

ков и добычи, включая чуокие владения.
II  всё же Россия не прои.зводила зо

ло т о  вплоть до начала X V III в., когда в 1714 г. 

на 11ерчинских рудниках .Забайкгшья пробоваль- 

ныи мастер 11ваи Мокеев придумал способ выде
ления п о тт н о го  золота из серебряных залежей.
Методика оказалась успешной, и в стране нако

нец появилось своё, столь необходимое золото.

Knj было совсем немного: сначала фунты, .затем 

ПУДЫ, позже десятки пудов.

До Петра I за ратную службу и военные подвиги награждали «золотыми» -  монетами, кото
рые нашивались на pyicae или шапку. Поскольку своего золота в России до XVIII в не было, 
в ход шли иноаранные монеты При Петре I и позже при Екатерине II золотые медали вру
чали офицерам Первыми золотыми медалями были отмечены взятие Орешка-Нотебурга 
(•«Был у неприятеля 90 лет, взят 1702 октября 21»), атака сухопутных войск на шведские 
корабли в уаье Невы («Небывалое бывает»), победы при Лесной и Гангуте, Полтавская 
битва Екатерина II ввела золотые креаы (за взятие Очакова и Измаила). Она отмечала 
золотыми наградами и гражданские заслуги медаль «За полезные обществу труды» жа 
ловалась первопроходцам Воаочной Сибири, Курил, Аляски.

Ограда Строгановского 
дворца. Санкт-Петербург

Червонец Петра I 
1713 г Вес 3,52 г 
ГИМ
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Зояото в природе

Самородок Веч: 21.12 г 
Г азимуровские промыслы. 
Нерчимские рудники, 
За6 айкапь€. 1925 г ММФ

В 2001 г Международный 
Демидовс1(ий фонд 
учредил именные почетные 
знаки за особые заслуги 
в укреплении российской 
государственноаи, 
образования и культуры, 
экономики, науки, 
обороноспособноаи 
Знаки с портретами 
Никиты Демидова и его 
выдающихся потомков 
выполнень! из драгоценных 
металлов и бриллиантов

Следом за нсрчинскил! золотом драгоцсн- 

Hbn'i металл нашли ма.Ллтае, в полм.металличе- 

ских рудах Колываио-Вознесснских месторож

дений, где .Лкинфий Никитич Демидов добывал 

медь. Важная роль в этом открытии принадлежа

ла генерал-лейтенант)' Виллим)' Иванович)' Геннину. 

управляюще.мл' горными заводами на Урале. Он об

ратил внимание на то, что руды с некоторых алтайс

ких рудников, в частности Змеииогорскс^го, очень по

хожи по составу на нерчинские, и предположил наличие 

в них .юлота и серебра. Анализы подтвердили его до

гадку. и вскоре драгоценные металлы начали пос1упать 

в казну. В середине Х\1П и. ;\лтай ста.а основным постав

щиком золота в России и осгавался таковым вплоть до на

чала XIX в., давая в среднем .ЯОО—400 кг в год, а в иные 

годы и до 600-700 кг. Однако к концу XVIII в. рудники 

Л.тгая были почти полностью выработаны. Правда, зо

лото здесь не являлось главной целью, оно извлекалось 

поплтнс) из медной и серебряной руды.

Пьгга.апсь добывать золото и на Европейском Севере, 
в раГюне Воицкого селения, па береп' реки Выг, где мест

ный житель Тарас .\нтонов обнаружгьп «очень красивую 

жилл » кварца. Но Ж1̂ а оказалась небольшой, и её экспл)- 
а гация (обходилась слишком дорого.
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Q Зоя О т о  в природе

« РИФЕИСКОЕ КОПИЕ»

Эгрет в виде грифона, 
держащего в когтях горного 
козла, вероятно, украшал 
головной убор знатного 
воина Междуречье Иртыша 
и Оби. Государственный 
Эрмитаж.

Золотой песок 
и мелкие самородки 
Река Верхняя Салда, 
Урал

1 т е  древмегречсск1П1 историк Геродот писал о Рифей- 
ских горах, сказочно богатых золотом. Великий князь 

-J I Iiiaii III узнал об этом из старинных книг, которые сре
ди прочего привезла и качестве приданого его жена, племян- 

шщл пс.следиего византийского императора Софья Палеолог. 

Слремясь приооретением новых владений на востоке смяг
чи гь горечь от потерь исконно русских земель на запад

ных границах, Иван III вспомнил и о сокровищах ле
гендарного Рифея, известного на Руси под названием 
Урал. В 1472 г. воевода князь Фёдор Пёстрый овладел 
Пермской землёй, Урал стал частью России.

Золота этого... Кразелитов... Меди... Полно было Бери сколько хочешь Ну, только стары 
люди к этому не свычны были. На что им? Кразелитами хоть ребятишки играли, а в золоте 
никто и вовсе толку не знал Крупинки жёлтеньки да песок, а куда их? Самородок фунтов 
несколько, а то и полпуда лежит, напримерно, на тропке, и никто его не подберёт А кому 
помешал, так тот его сопнёт в сторону -  только и заботы. А то еще такая, слышь-ко, мода 
была Собираются на охоту и наберут с собой этих самородков Они. видишь, маленькие, 
а увесистые. В руках держать ловко, и бьёт ёмко. Присадит таким, так большого зверя со
бьёт Очень просто. Оттого нынче и находят самородки в таких меаах, где бы вовсе ровно 
золоту быть не должно А это аары люди разбросали, где пришлось.

(Из сказа П. П. Бажова «Дорогое имячко».)

Утвердив своё владычество на Ур^ше, русские правители снарядили т)'да 
несколько экспедиций. Встречситсь медь и серебро, но золота практически 

не было. 11з всех собранных крупинок отлили лишь одну медаль с изображе
нием святого HикoлaiI, которую Иван III подарил своей дочери Феодосии.

Однако представить рассказ Геродота о зо

лоте Рифея выдлмко!! мешало то, что золото 

на Ургьае всё же н^ьчодили, но не в виде песка 
или саморо/iKOB, а в виде готовых изделги!.

Огыскив^ин! их так называемые «бугорщики», 

которые, соверш^ш большой грех, раскапывали 

древ1Н1е погребения. Узнав о «лихом » промыс

ле. царь Пётр 1 приказ<1л жестоко карать пре- 
стл пников, а поисками древних захоронении 
занялисьлю ди гос\даревы. Большую коллек

цию ура_аьского золота ДОС гавили царю, пове- 

леылему выясгтть. отк\да в прежгше времена 

бp^L'Icя металл для изготовления подобных из
делий. Расспедование велось весьма энергично.
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Самородок Березовский 
?авод. Средний Урал ММФ

Кольцо 
Мааер 
С Пинчук 
Екатеринбург

Золото
с «кразелитами» 
{горным хруаалём) 
Балейское 
месторождение, 
Урал

Ниходллп следы «копаных ям» и даже небольшие кр>т1пнки золота, но скоп- 
лсии|'|. прпг0дгп||х для разработки, обнарркено не было.

Лиши и царстноиание Е^тзавсты Петровны поиски золота на Урале при

несли плоды. В 1745 г. раскольник Ерофей Марков из деревни Шарташской, 

расположенно!! в десяти верстгич от Екатеринбурга, стал первоот

крывателем уральского золота. Занимаясь промыслом самоцвет

ных камней, он заметил несколько крупинок металла жёлтого 

цвета, которые отвёз в город для выяснения ценности сво

ей находки. Мастер-серебряник Дмитриев установил, что 

пр!1несённые ему крупинки действительно являются .зо

лотом. Май 1745 г. можно считать датой открытия круп

нейшего в России коренного .золотоносного месторож
дения Березовского.

Но дра! оценныГ1 мета.?1л упорно ускользал и от местных 

старателей, и от специалистов из Петербурга, и от спешно 

призванных знатоков из-за границы. Все приезжие )’тверж-

1745 года мая 21 дня раскольник Марков... усмотрел между Становой и Пышминской деревнях доро
ги наверху земли светлые камешки, подобные хрусталю, и для вынятия их в том меае землю копал глу
биною в человека, сыскивая лучшей доброты камней. Только хороших не нашел и между оными нашел 
плиточку, как кремешек. на которой знак с одной стороны в ноздре как золото и тут же между камешка
ми нашел таких же особливо похожих на золото крупинки три или четыре, а подлинно не упомнит

(Из документов канцелярии главного заводоуправления в Екатеринбурге.)
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Брошь «Летний 
вечер*» (золото, 
бриллианты, 
аквамарины)
Фирма '<Финикс-М» 
(В. Уфимцев). 
Екатеринбург 2002 г

AJLIII, ЧТО искать золото 1г\жио лишь в гористой мест- 
ПОС1 П, а место, указанное М арков1лм, почти плос
кое. I еи тли  даже, что старатель умышленно вводит 

всех в злолужденне. Припомнили было петровский 
) каз «о  cMepTHoii казни и л и ш е т 1и всех званий» 
за сокрытие подобных находок, но решили его 
не применять, чтобы не отбить охот)' у ста
рателей объявлять результаты своих изыска- 
HHii. Работы в яме Маркова прл)должг1лись два 
года, пока не догадались прорыть неподалёк>' гл)'- 
бок\то шахт)' (такой способ рытья шахт пол) чил впоследс гвип на
звание «дикой кошки» и принёс немало интересных открытий). .За 
один только се!ггябрь 1747 г. удалось добыть 132 г первого уральского 
золота, которое торжественно доставили ко двору и поднесли императ
рице Елизавете Петровне.

В конце XVIII — начале X IX в. было выявлено более 40 место- 
рождени!!! 11 тем не менее в отчётах говорилось, что Россия яв

ляется «третьестепенной по золот) державой».
Кардинальные нзменешгя в русской золотопро- 

мышлеьиюсти связаны t именем штейгера (гор
ного инженера) Берё.зовских промыслов Льва 

Ивановича Брусниц1.та. В 1814 г. он выиски
вал пробы с высоким содержанием золота для 
вторичной обработки, так как первичная часто

На отвалах первого руд
ника, заложенного на мес
те находки Маркова, стоит 
обелиск с надписью. «Здесь 
по находке крестьянина 
Ерофея Маркова был оснс 
ван в России первый зоп. 
той рудник»

Самородок. Река Санарка, 
Южный Урал 1919 г, ММФ.
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я беру из речки на пробу песку, и что же, какое счааье; во время на - 
F-яадки еще песку нахожу гам кусок золота в 8 1/2 золотников, про
мыв же взятым песок, одну тачку в 3 пуда, получаю золота 2 золот
ника Вот была радоаная для меня находка, это было все равно что 
блуждавшему в море и терявшему уже надежду вдруг попааь на бе
рег Тогда я. кажется, горы срыл бы земель и пуаился отыскивать пес
ки золотые Эта находка решила все, с ней все сомнения вон»

Л И. Брусницын «Горный журнал»

пышна 11сл<хтат()Ч1Ю1'1 и золото >^одп- 
ло  п реку. С'.рсдп намытых крупинок 

заметил дне. отлнчныс по цвет)’ от 
прочпх II без мале11ших следов прото- 

лочкп. Змающт"! инженер сообразил, что 
происходят они из песчаных россыпей. Так 

явилось россыпное золото VpiLfia, подтвердив мысль 
MiixaiLTbi Васильевича Ломоносова: «золотые зёр

на из рудной жилы каким-нибудь насильством нат)'- 
ры <т>|эианы и между песком рассеяны». Уверенные 

в том, что золото «родится в жарких странах от солнеч
ного света», люди долго искали и разрабаты
вали коренные месторождения, )тратив прак
тические знания древних о россыпях.

Через десять лет после открытия Брусни- 
цына на реке Миасс бып организован Царёво- 
.Л-'1Сксандровский прииск, подаривший миру 
множество крупных са.мородков. В 1842 г. мас- 
TepoBo ii Никифор Сюткин обнаружил здесь

Брошь. Мастер 
С. Пинчук. 
Екатеринбург

В Оренбургской области об
наружены следы разработок 
золотокварцевых жил с по
мощью каменных орудий, 
датируемых началом IV или 
даже V тысячелетием до н э

Золото в кварце Миасский 
район. Южный Урал ММФ
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36-кмлограммовый гигант, названный сроаок кристаллов золота. 

«Большим треугольником». За эт)' на- Россыпи Невьянской дачи, 

ходкт смотрителя прииска наградили Средний Урал. ММФ 

орденом Святого Станислава, )ттравля- 
ющего про\И)1слом — премией в разме
ре годового Ж5:июванья, Никифор, по
лучив в конторе причитающуюся емл' 
прелтю , шумно прок)тил её, за что 
и был наказан плетьми. Самородок, 
вызвавший столько волнений, отпра
вили в Петербург и поместили в Гор- 
Hbn'i инсти1')'т. «Большой тре)тольник» 
является сегодня крупнейшим в мире 
самородком, сохранившим свою при
родную форму.

«Отрядные работы, как и компанейские, были обставлены сплошным воровством. 
Причина заключалась в том, что рабочим платили за добытое золото „любую по
ловину" его номинальной стоимости, а то и меньше. Если отрядный рабочий по
падал на очень большую жилу, компания платила ему все меньше и меньше по 
мере увеличения добычи Понятно, что это вызывало утаивание добытого матери
ала и тайную продажу его скупщикам. В Ельниках образовалось что-то вроде во
ровской биржи, с понижениями и повышениями».

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Золотая лихорадка»

Самородок 
Березовский завод. 
Средний Урал. ММФ.

47



Золото в природе

« БОГАТСТВО РОССИИ СИБИРЬЮ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ»

Окатанный срооок 
•сристаллов золота 
Александровский прииск 
Н А Васильева, «споч 
Малой М/рожной, 
Енисейский кряж ММФ

сё да./1ыпе и дальи1е за Уральский хребет >'ходили золото  
развсдчики. В 1827—1830 гг. были найдены и освоены зо
лотые россыпные месторождения в Томской г)'бернии, 

и Красноярском и Минусинском округах, а немного позже — 
в районе Ачинска. В 1829 г. компаннс!! Рязановых. Казанцева 
и Валандина была открыта необыкновенно продуктивная рос
сыпь золота на Кундустрюльском ключе. В 18.38 г. выявлены 
.залежи на реке Удерее, в бассейне Верхней Тунгуски. Затем 

поиски переместились в долину Енисея, где вскоре обнар>'жи- 
ли сказочно богатые россыпи. Их разработка сопровождалась 

наплывом старателей со всей России, напоминавшим золотуто ли- 

хорадкт. За од«н1 только 1847 г. .здесь добыли около 20 т золота!
Успехом уиеичались поиски в Заба11калье: в 1843 г. золото на- 

иыи в Верхнеудинском округе. По всей Сибири прииски рос
ли как грибы. Не был забыт и старый район .золотодобычи — 

Восточное Забайк«ип>е. Расчёт найти здесь россыпи оправдал 
себя: в окрестности Нерчинских рудников в 1845 г. добыли .340 кг 

золота. В 18.53 г разведали знаменитую Шахтаминску'Ю россыпь, бла
годаря KOTopoii количество извлечённого золота возросло в несколько 

раз, достигнл'в 2,8 тыс. килограммов.

Золотонск*атели быстро продвигались по Сибири на восток.
В 184() г. появ1Ь1ись первые золотые прииски в долине Лены —

Спасский и Вознесенский. В 18(53 г. были сделаны заявки на 

прииски но рекам Бодайбо и Бодайбокон, притокам Витима.
Именно тогда возникло зимовье с'тарателей, положившее нача

ло город) Бодайбо, знаменитому центру золотопро.мышлеинос- 
тн Восточной Сибири.

Многие россыпи в бассейне реки Бодайбо расположены 
под FianocaMH на значительной гдл-бине — до 60 м и их разра-

Лиаовое золото. 
Вес 5 г Богородско- 
Рождественский 
прииск, Южно- 
Бнисейск. ММФ.

Один т Бурятских родоначальников, или Дарту, поднес Комиссару глухаря. Дело самое обыкновенное, но 
следствир от него произошли важные Повар стал чистить глухаря и нашёл в зобе два или три кусочка золота. 
На*а«г.у ом/хжа«я Комиссару, а тот представил ее Губернатору, и завязалось дело. В Сибири о золотых рос- 
сыгн?* тогда не имели еще понятия Призванный из Нерчинских заводов Горный Офицер, как видно неглубокий 
эматог, с4А1Дил в Балагане ,̂ отобрал показание от повара и Бурятского родоначальника и донёс Губернатору, 
что гпуадрь гттица вольная, е один день пролетает верст сто и более, перелетает без паспорта за фа- 
иицу в Китай, а там. как известно, произвсщятся золотые разработки, мудрено ли, что глухарь 
пра лотил гре нибудь 8 1Сигае несколько крупинок золота, перелетел к нам и попал под 
П|̂ лю т<?м деяо и кончилось

{Ш  *Записо». первого золотоискатвт» Н С Щукина )
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1веска
мородком
1СН0 ЯрСК

оотка под силу лишь крупным компаниям. Старатели- 

одиночки ралорялисьи продавали свои прииски, разбрс- 
д^шсь по raiire в поисках более «лёгкого» золота. Благодаря ^  

им были найдены богатые лалежи в долинах рек Энгажимо. t  
Олёкмы, Малого и Большого Патома.

По.зднее началось активн()е освоение .золота амурской Taii- 
ги. 11о здесь развед1Н1ки столк1г\’лись с болыпилн! трудностями: 
очень суровьш климат, короткое лето, полное отс)тствие дорог, 

горы и иепроходимки! тайга. К тому же первопроходцы пользо
вались примитивной техникой. КаГию, лопата, тачка и шлюзкн 
с решёткой — незаменимые, но малопроизводительные орудия .зо
лотоискателей того времени. На первых порах, гкж'а отрабатыва
лись крупные залежи, артели д()бывали по 15 н более тонн в год. 11о 

богатые pocci.inn быстро истопцичись. а дги1 разработки глубоких за- 
леже11 у старателе!! не б|.1ло ни тех!тки, im денег.

В этом «Монте Карло» проигрывались большие деньги, и м и р  самому при>с»ли'(' .’ 
видеть, когда простой крестьянин ставил по 4.000 pv6 . на карту и. ничуть не муш. in-- 
проигрывал эту сумму, в действительности представлявшую для него целое бога- 
на которое он мог прекрасно обставить свое сельское хозяйство и прожить Рчзб'-дн.- 
всю жизнь Под неумолкаемую музыку, под вечный пир многие, бросившие<"я безот 
четно в этот омут разгульной, полной безрассудства жизни, забывали здесь все 'о 
было когда-то дорого и свято Здесь каждый знал себя и думал только о себе А ме -д , 
тем народ все прибывал, прииск всё больше населялся Цены на необходимые npfii 
меты еще больше повысились, вследствие того что спрос с каждым днем все усиг,- 
вался, а предложение оставалось то же Каждый день на прииске совершались 'лрр 
ва кражи, затем появлялся грабеж с насилием, наконец, и убийства

(Из рассказов очевидца Н Г ва - Амурская Калифорн, '

В 60-х гг. X IX  в. российские золотоискатели добрались до побережья 
Тихого океана — поиски россыпей охватили весь Амурский кран, в том 

числе-\м)рский лиман, где обнаружили морские россыпи.
Всего за периоде 1752 по 1917 г. Россия произвела более 2,8 тыс. т>пп 

золота, что составляло 12,5 % всей мировой добычи за этот m рп 

од, а в середине X IX  в. вышла на первое место в мире.
Однако после открытия пн антских месторождений 
Калифорнии, Австрсшии и Южной Африки до 1я 
России снизилась с 47 % в 1840 г. до 7 %  в ii.im.i 

ле XX в.
В XIXстолетии в стране 6buia cfn i.iii.i < '.п( i иен 

нал зoлoтoдoбI,и^aющai^ промыт кшкм п. М и р и

работкой принципиал1.нп nt>iu.i\ и ..........mi i|»\-

дились тысячи горм1.1\ I1II/M 11< I'lm мс\,тиков 
iI умслыдев'стира i < •< ' i i .и п'11и > in iи i\i11нть, что 
особьн*! cnf и ( lo 111 к и 1111Я tiiiiii м >1 I и )роды изобрёл

Иван М* ti,( < U и I I 1 I I I I > м I it< >1 »1‘ние золоти в ци^ши* 

д̂ ьч. с \11К‘\( )\1 III им II. с\м К’ во всём мире, впервые при
менил poccniicKHii инженер, племянник героя-полководца

J А-€
f ;

р.

V' , .
4

Комплект Лето» (золото, 
хромдиопсид) Фирма 
Золото Якутии»' :Т Иванг' 

1999 г
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К11Я.}|. Пётр Гомаиг»н11Ч Баграпюп п 1S-13 г. (сп)с- 
тя И) <■ лпптпм лет этот спос оо .lanareHTOBiUiii 

шотландские* учёные).
По \ p oiim oтехнического оснащения золото- 

добьишютая проли>нилетюсть России пс уст>'- 

нала и даиа- нрс1К)Сходила американсктю, а тем 

более австр:ъ1и 11ск\'ю и 10жн0африканск')10 . На  

poccHiicKHx рудниках применялись алмазные 

буры, на приисках — система тепловой обра-

"Теперь уже не редкость такие случаи, что после восьмимесячного тяжёлого труда ра
бочие выходят с промыслов только с долгом. Некоторые ходят в отрепьях, чтобы вы
гадать по одежде Тут, если не поворуешь, не поплутуешь по образцу приказчиков, то 
и не поживешь..

. Золотая лихорадка успевала искалечить их до того, что весь мир перестал для них 
существовать, золото делалось у них богом и отыскать новый прииск было задачею всей 
жизни Таежный волк ни минуты не задумывался завладеть чужим прииском. Пустить 
по миру благодетеля у таких людей за грех не считалось»

С В. Максимов «Сибирь и каторга»

Сак«ородки, намытые на 
Епизаветинсхом прииске 
• омпании I Ельцов 
иЛевашев- Верховья 

Амгуни, Амурская 
область ММФ

боткп руды и зимняя промывка золота. Работгши гидроэлектростанции, 
:->нер1 ИЯ которых шла ие только на производство, но и на бытовые нуж
ды. И 11)11) г. на Сибирских приисках установили 40 драг, самых совер- 
тен н 1.1хдля своего времени. Годовая добыча к 1914 г. превысила 60 т 
и составила почти К) % MupoBoii.

1 S!:)() г. было со.здано Ленское золотопро.\п>ппленное то
варищество. По контракчу от 4 января 1909 г. английская 

компания -Лена Голд Фш1дз» приобрела 67 319 акций 
Лензолота - (1 б часть ежегодно»! добычи в России).

В кар.маны англичан \лоднло около 20 %  годовых дохо
дов. Условия работы и жизни были настолько тяжё
лыми. что в 1912 г. на приисках нач^1лись волнения, 

нереро(шне в забастовкл, Л'тившуюся более дв̂ -х ме

сяцев. В резул1.гате влгщельцы потеряли около б млн 
рублеГ| прибьет, хотя выполиеппе требований ра
бочих обо1шюсь бы им всего в 1 mjhi рублей.

'Продавеи птиц- (золото, 
серебро, бриллиангы, 
яшма) Мастер Л Звягин 
CaHfT-Петербург

Предварительно надо тебе знать, что золотой песок в массе своей нисколько не отлича
ется хотя бы от медного припоя по виду припой совсем похож на зёрна золотого песку. 
Ну и представь себе теперь, что мы тайным образом продаем, под видом 
золотого пес‘ У. чистейший медный припой, а у нас охотно его покупа
ют. потоп«у что мы будем продавать десятью или двенадцатью про
центами дешевле против казённой стоимости Покупщик, конечно, 
незамедлт убедигься. что его великолепнейшим образом надули.
Но, спрашивается, пойдет ли он жаловаться и доказывать на нас, 
зная, что и ещ , вместе с нами, за эту покупку неминуемо предсто
ит Владимирская дорога’

(Изрошна В. В. Крестовского»Петербургские трущобы».)
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Золото в природе

Хозяева «Лепзолота» решили покрыть убытки игрой на бирже. Когда 
мелкие акционеры, прослышав о Ленских событиях, стали сбывать ак- 
IUHI по низким ценам, компания ск)Т1ила их. После возобновления ра
бот на npHHCKiLX курс ак ц т '1 снова полез вверх. В итоге «Лена Голд 
<1>илдз» не только полностью возместила потери, но и оказа
лась в прибыли. PoccHi'icKoe правительство оста.'юсь в про- 
игрьиле — экономическом и политическом.

Золото  России привлекало пристальное внима
ние ииостраицев. Множество экспедиций из 
Англии, Германии. Бельгии вело геологи- 
ческ)'ю разведк)' в азиатской части страны.
Толькозаодин день —7 апреля 1907 г.— че
рез Ирк)т'ск проследовали пять иностранных поле
вых отрядов. К знаменитым приискам Приамурья 
прицеиива;п1сь американцы. В 1913—1914 гг. на вос
токе от Урала появились сотни германских ск)'п 
щиков. Располагая значительными кредитами  ̂
от немецких байков, они проникали в са 
мую глубиик)' II приобретали золото пря
мо на прписках.

Брошь «Яранга» (белое 
и жёлтое золото, 
бриллианты) «ЮТэ- 
Ювелирный Театр»
(Н. Быкова, С Кучис). 
Москва. 2001 г Коллекция 
АК«АЛРОСА»

Сроаок кригт 
золота. Рр̂  ' 
ММФ
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крупные дендригы 
золота Река Лена, Якутия 
ММФ

3ojiomo в природе

Ссрьё nioii npfio.icNJon лля золотодобывающсп! промышленнос
ти Сибири ягиялась рабочая сила. В Приашрье, например, мест
ным жителям запрепишось заниматься старательством, чтобы 

они не отвлекались от сельского хозяйства. Это вын)жда- 
ло владельцев нредприяти!» пр1п1имать на работ)' ки

тайцев. Koropf.ie артелялн! по 100—150 человек пе
реходили на русский берег Ам)ра. С их помощью 
и при определённой поддержке инострахп^ого ка
питала B03HHK/ia подпольная сеть по перекачке зо

лота за границу. Золотопромышленник фактически 
отдавал прииск на отк)тт китайской артели, пол\- 

MiLT заранее оговорешшо часть добытого метал
ла, а на остальное .закрывал глаза. Золото 

):<одило через KnTaii в Сингапур, где 
его (яннцали и \:исе в слитках отправляли 

в Германию. Великобританию и др)тие стра
ны Европы. Только с приисков Приамурья 
из К11ждых К т добытого золота 5 т неле- 
га.’п*но вывозилось за рубеж.



ЗоАпто в природг

«КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ»

Подвеска 
с ^дмородко”  
и бриллиантом 
Фирма "Оринт • 
Магадан 1998 г

В(»|Ц|ы п рсиолюцип начала XX в. принслп к полном)'упадку зо
лоте1Д(юывающсГ| промышлсппости России. Карьеры и шахты 
пыла латпплсиы, оГюрудоиаиис уничтожено или расхищено.

Для п().чрг)ясчения отрасли треГювгыись огромные капиталовложения 
и кологс^каьиые людские усилия.

Ьсли в 1917 г. еще дооыли 28 т золота, то в 1920-м — всего 2,5  т! 
Ьг.-звластие привело не только к остановке главных приисков, особен

но после их националигзании, но и к бесконтрольной добыче золота, 
\'холив1пего контрабандой за рубеж.

Значительно пocтpaд^LЛ и Pocchi'ickhh золотой .запас. В 1915 г. он, не- 
смгп ря на поражегнк' от Японии и войну в Европе, составлял 1338 т. а 
в 1920 г. от него ocTiLnocb 317т. Почти 300 т вывезли в Германшо по усло

виям Брестского мира, а др>таз1 часть пере
ходила от большевиков к белогвардейцам, 
попала в руки )тледших на восток в Маиьч- 
ж)ф)1но белых генералов.

Для подъёма золотодобывающей про- 
мы1Ш1енности решили привлечь иностран
цев. В 1925 г. компании «Лена — Голдфилдз- 
лиммт.эд» на 30 л е т  передали Ленские

« Всех, у кого находили „металл", расстреливали. Позднее — щадили жизнь, дава; 
только срок дополнительный -  пять, десять лет. Множествосамородковпрошлочер 
мои руки -  прииск „Партизан" был очень „самородным", но никакого другого чував 
кроме глубочайшего отвращения, золото во мне не вызывало».

В Шаламов «Колымские рассказк

%

прииски. Договор соблюдался пять лет, 
и результат был положительным: в целом 

к 1928 г. вровень добычи золота в России 
удалось довести до 28 т. Однако для реше
ния насущных государственных задач -  
обновления промыш ленности, перево- 

ор>жения арлши, перестройки системы 

управления и освоения новых районов 

страны — этого явно не хватало.
В 20—30-х гг. в Восточной Сибири от

крыли два огромных золоторудных райо

на. В 1923 г. поисковый отряд В. П. Бур- 
тина. снаряжёгшьн"! в бассейн .Алдана для

Проволочное золото 
(криаалл) Тохто, Якутия. 
ММФ
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Золото в природе

Сроггг: ьгристзлпического 
золотй Приисг Удобный. 
ре>е) Гаревая. Канский 
округ. Енисейск’.ан губерния 
1905 г ММФ

Недолгая осень на Колыме

пропс'рки отрывочных cncvtciim'i о находках золота, оонаружил По- 
raTfiiiiiMo pf)cci.mi. it долине реки Ортосалы (ключ НсзамстныГО. 

Уже через гг)Д для разрапоткп оогатсГипих россыпных месторож- 
леннГ| Пыл создан крупньн! трест «.\лданзолото».

liropoii ЗОЛОТОНОСНЫ)! paiion г)ткрьын на Колыме. Впервые 
кол|.|мское золе>то в ннжне.м тс^чегти реки Средиекана, при

мерно и Н км ниже устья ключа Везымяпного, обнаружил 
I» 1'Л7 г. дезертир царской армии по прозвищу Бориско. 
( .таратель умер в выПито!! им яме. а на11денное место оказа- 
.'юсь не HacTfVH.Ko богатым, чтобы привлечь внимание его 

cmTiHjKOB.
Л и т ь  СПУСТЯ девять лет С. faii- 

нулл1н1 и Ф. I*. Поликарпов наткну
лись в устье ключа Безымянного на 

более значимую рг)ссыпь. Образцы 
И ) Л о т а  дг)ставили в Я к у т с к . г>диако отправ
ка iioHCKoBoii партии задержалась. В 1928 г.
(еологическни комитет в Ленинграде сиар51- 
дил на Колыму поисково-разведочную экспе
диции» под руководством молодого геолога 

Юрия Л-'К'Ксандровича Билибина, ставшего 
впоследствии знаменитым ученым. Его за- 
мес чителем был В;и1е 1ггии .Александрович 

Пареградски!!,
li июле .^кcпeдиция высадилась на побе

режье Охотского моря в раГюие бухты На

гаева. На её береп ' вскоре начгилось строи-
i tvH.c i во базы з{»лотодобыгчиков, к{)Торая
впоследствии выр(кла в город Магадан. Более 700 км отделяли экспеди

цию К). Л. Билибина от заветно!! цели — долины реки Средиекаиа.

Мес riH.ie власти, подкупленные старательскими артелями, всячески са- 

noTHpoBiL'Hi рабоп ’ геологов. Из-за нехватки 

л о 11иие|"| и np(jBH3HH партии пришлось

Самородки, намытые 
на Елизаветинском 
прииске компании 
«Ельцов и Левашев» 
Верховья реки 
Амгуни, Амурская 
облааь. ММФ.



Золото в iilnijmde

Самородок 
Меаорождение 
неизвеано. ММФ

В 1944 г на Колыме об
наружили небольшой 
(20,25 г) самородок, фор
ма которого напомина
ла профиль Мефистофеля 
Крючковатый нос, выступа
ющий подбородок, малень
кая шапочка и даже рог' 
Сходаво казалось неверо
ятным. Для изучения унику
ма создали специальную ко
миссию Но она не нашла на 
самородке следов обработ
ки и подтвердила автораво 
природы

разделиться. Бплпбпи с отрядом из четырёх человек отправился кратчайшим, 
ио и сложие1'1шим п)тём к цели. Остальные члены экспедиции дожидались на 
Охотском побережье осеииих заморозков для переброски на Среднекаи ос- 

ис^виых грузов. Два с половиной месяца отряд Билибина пробирался по гор
ным 1 ропам и сплавлялся на плотах по бешеной, порожистой реке Бахапче 

и наконец достиг Среднекана.
Экспедиции сощтствов^ша удача. За год интенсивных поисков были от

крыты иромьиллеиные россыпи по рекам и ручьям бассейна 

реки Ореднекана. Н о главное, геологи выявили основ
ные закономерности распределения и образования 

золоты х россыпей и коренных месторождений, до

казан, что на Колыме находится огромная золото- 

HOCHiui провинция.
Природные условия Колымы являются .экстре- 

MiLMbiibiMH д^ике для Восточной Сибири. Здесь рас

полагается полюс холода — Оймякон. Зимой 

гемнература о тск а ется  ниже -50 “С.

В те годы Колыма была пра1стически '

безлюдна и непроходима. Требовааись 
noHCTiHie нечеловеческие усилия для освоения этой 

территории. В 30—50-х гг. Колылп превратили в мес

то массовой ссылки и каторжного груда заключён

ных, ставших главио!! «золотодобывающей»> силой.

Брошь «Иней-27»
(белое и желтое золото, 
бриллианты) «ЮТэ — 
Ювелирный Театр»
(Н. Быкова, Д Морев) 
Москва 2001 г Колпр 
АК «АЛРОСА»



Золото в природе

Пасхальное яйцо 
«Русское поле» 
(бриллианты, 
эмаль) Фирма 
«Сирин» (Т. Жаркова, 
Н. Одров,
В. Моряков,
М Ампар). Москва 
1992 г



Золото в природе

Самородок 
Река Лена, Якутия 
1930 г ММФ

Мес п.рож,и*ния КолымскоГ! золотоносной провинции дают мс-
г.и1л и поныне. Л разпсд^псные и прогнозные запасы позволяют сде
лать иыпг.д, что отработкт этих рудных месторождений ещё всерьёз 
не на‘нн1;иаи. В И)53 г. годовая добыча золота в СССР увеличилась 
до 17.7 т. а ЗОЛОТО!*! запас превысил 2 тыс. тонн.

Про!гзволгтмозолота i!c\ioiohho росло, достиг- 
1Г\'И в 19‘И) г. .S02 r.

П осле распада CiCCP произош ло резкое 
снижение уровня добычи, и в 1995 г. 0 !i со
ставил 1.̂ 2 т. Част|| крупных месторождени!!, 

таких, как узбекское Мурунтау, остались за пре

делам !! России. О слаблен и е !1ентрализоваииого 

управления отрасл 1̂ ю. многоч!1сле1ппле ошибки в переде

ле  с<1бственпости золотодоб1>1ваюгц|1х предприятий i! общий эко- 
ном!!ческ!!Й кризис, охвативший страну в 90-х гг.. не могли не сказаться 
на объёмах 1!роизводства золо та,

Кщё (^дна пр!1Ч!1на сн!гжен!1я золотодобычи кроется в истощении богатых 

росс 1.!ПН1>!х месторождений. В наши дни разведанные запасы золота в Рос

сии о ц ет !ваю  ! ся в И)—12 тыс. тонн, а с учётом прогноза — в 50—55 тыс. тонн. 

Однако льв!П 1у10 долю  этих запасов (более 70 % ) составляют коренные место- 

рожден1!Я, извлечение дра!Оценного ме

талла из KOTopi.ix трудоёмко и дорого.

CeiMiac Россия занимает шестое мес- 
14) в M!ipe по объём у добы чи золота .
11 ещё долго будет входить в число глав- 

1н.!х добывающих государств, несмотря 
на с грем1!телы !1>1|’! рост производства зо- 

ло '!“.1 в Ki! rae, Индонезии, Пап\а — Новой 

Гвинее i! Ганс.

Страшнее всего, зловещее всего -  это золото, золотые прииски. Ничто дру
гое в сравнение не идёт. Если в других местах были месяцы трудноаей или 
есть штрафзоны непереносимые, то на золоте каждый самый благополучный 
прииск кажется труднее и страшнее любой штрафной зоны, любого друго
го управления Загнать на золото -  вот чем грозят везде, во всех управле
ниях А работа на золотых приисках -  это 90 % всех людей Колымы. Для 
этих забоев по всем управлениям беспрерывно работали комиссии, чтобы 
вогнать каждого трудоспособного именно на золотые прииски.

(Из писем В Шаламова )

Брошь «Наблюдающий за 
мамонтом» С разрешения 
фирмы «Е.Закс. Художники- 
ювелиры». Москва.
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Золото и человек

« ...ДРЕВНОСТИ
ЗЛАТЫЕ»

«Золото наи1ли?» Этот вопрос часто счышит как геолог, так п apxef> 

лог. Конечно, цели археологического исследования гораздо глубже и зна
чительнее, чем поиск сокровищ. Однако любой археолог мечтает обнар^окить 
древний клад или богатый могшп>ник. Г

КЛАДЫ И COKPOP.11111 \

на протяжении несколькихтысяmi 

большой ценностью, но и itt и 
ником мог)тцества. Лю m

11 )ЛЬКО 

, I ЮМ, источ- 
1 о, передавая из 

11 личных, семейных, 
и, наконец, в гоадарствен- 

III 111 1цах века\ги хранились самые 
. 1 (ачци, ^-крашения, монеты, изыскан- 

I I . I л  \  I иарь.
Искусство мастера придавало золот>^ до

полнительную стоимость, но в то же мр» m i 
и обычные предметы, выполненнт.н !• < и>- 

та, ценились особо. Ведь, в оттп и' i ooiip 
ходных» металлов, золото не р.к.ич с i, как же
лезо, не окисляется подобно медным сплавам 
или серебру. Даже попав в почву, золотые из
делия столетиями сохраняются в первоздан

ном виде.
Возраст имеющихся в настоящее время со

браний золотых изделий не сопоставим с дли
тельной историей использования золота. В кру
говороте оп)'стошительных войн и пожаров 

погибли огромные богатства. Многие из них 

были расхищены завоевателями и грабителя

ми. Но. к счастью, сокровища давно м и т вших 

эпох все же иногда возвращаются к людям.

«Про всякого челове
ка клад захоронен Только 
надо уметь клады брать 
Неверному человеку клад 
не дается. Пьяному клад 
не взять. Со скором 
мыслями к'кла:: 
ступай К / -1H8- 
ет Нр - портить
КП-). ^але^анадо

и клады не с глу- 
ловом, а с молитвой 

*1и6о с заклятием».

Н К. Рерих «Клады»
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Золото и человек

Зюпотои персг^нь-печагка 
из захороиеиия в Турне 
Принэдпелал королю 
фрзиков Хипьдерилу V в.

Второй гроб Тутанхамона 
был обернут золотой 
фольгой и инкруоирован 
лазуритом Египетский 
иаииональный музеи, Каир

1\|)мс- гг>р«)Л в HcMi.rmi, а fio.rropi>i ты сячи лет иа:<ал эта территория 
»\г)лилл и спгтаи кпролевгтни (})раикон. В Н)33 г. здесь о ы л о  на11дено бога
тое :«а\г)рги1спме. Ммг)жесгно ;юл<»тых украшений, великолепное ор^'жие. 
византийские монеты, пряжки с дра1с>ценными камн51ми прина^и1еж»1ли со- 
гт«>я1ел1.ном\ и знатному человеку. На одиг)М из золоты х перстней 
сочраничас!. н<инись: • Хильдерик король».

Мазначе1И1е neKoTopiiix предметов, обнаруженных в Турне. 
c r;uio гшня гно не сраз\. 1ак. золотую фибулу визаптийско!! рабо

ты вначале приняли за инстр>л1ентлля письма, хотя на самом 
деле она слгжила :и1СтёжкоГ1 плаща и одновременио явля
лась ОДНИМ из знаков иоинскоп) отличия.

I Ь к  амл н» большую сокровищниц)' нашёл в 1922 г. в Егип
те англи11ский исследователь Говард Картер. Раскопки про

водились в Лг»лиие napeii, где в .эпоху Н овоп) царства ( 1532—
107(1 гг. до н. .э.) н;ь\одился некрополь. После мрюголетних поисков 
Картер наконец обнаружил каменные ст> пени, ведущие к запечатан- 
Hoii двери в скале. Это был вход в гробницу Тутаихамона — фараона 
BiK eMHiL'UiaTofi династии, правившего Египтом в 1.33.3—1.323 гг, до и. э.

Усына.'н.ница, состоявшая из нескольких внутренних помещениГ!, 
сокрови1цницы и погрсч'пьпьной камеры, была наполнена таким ко
личеством драгоценных предметов, что ;у1Я их ра.збг)рки и описания 
noTpeooFULiocb пять лет Среди них — масс1и»ный .золотой трон, зо- 
лгггые носилки и ларцы, ложа и кресла из чёрного дерева, инкрус- 
ш роианные золотом и слоновой костью, украшенные росписями 
и релье()>амн. золотые модели кч)лесниц, ааебастровые сосуды, позо- 
лоченн|||е статк.этки и м^t()жecтв(J ювелирных изделий, В погребс1ль- 
ной KaNtepe обнаружили позолоченную гробн1щу, а внутри её —ещё 

•|ри. В последнем ящике был камент.п’1 саркофаг, 
в котором, один в другом, стояли три .золочёных гроба.

Кар тер HHCcLi. что его 6yKiia.'ibHo подавшю вел1гчие треть
его. внутреннего гроба, который бьы длиной 1,88 м и пред

ставлял собой массивны!! слиток золота 110,4 кг весом.
В гробу лежала тщательно (обёрнутая погребальны

ми пеленами мумия Тутаихамона с великолепной золо
той портретной маской. В складках бшггов находилось 
.\ц|г»жество р11зличлых предметов: амулеты, браслеты, 
кольца. оже|)елья. кинж;и1>1. С головы до ног фараон 
был буквшп>но усыпан золотом.

Мы открыли гробы и нашли в них божеавенные мумии царей. На шее фараона было множест
во амулетов и украшений из золота; его голову покрывала золотая маска; священная мумия это
го царя была целиком покрыта золотом. Покровы ее были вышиты серебром и золотом изнутри 
и снаружи и выложены всевозможными драгоценными камнями Мы сорвали золото... и амуле
ты, и украшения, а также покровы.. Мы нашли и жену фараона и сорвали с неё все ценное, что 
было на ней. Покровы, в которые она была завернута, мы сожгли Мы унесли утварь, которую на
шли в гробнице сосуды из золота, серебра и бронзы. Золото, найденное на мумиях этих обоих 
богов, амулеты, украшения и покровы мы поделили...

Меч Хильдерика, 
украшенный золотом 
и гранатами Первая 
реконарукция 
и сохранившиеся 
детали
Национальная
библиотека
Франции.

(Из признания египетских воров. XII в. до и. э.)
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Золото и человек

в египетской 
мифологии 
покровительницей 
царской власти 
считалась богиня 
Нехбет, священным 
животным 
которой был гриф 
Пектораль фараона 
Тутанхамона. 
Фрагмент. 
Египетский 
национальный 
музей, Каир.

Золотые браслеты 
византийской 
работы VII в Малое 
Перещепино, 
Украина
Государавенный
Эрмитаж.
Такие браслеты 
преподносились как 
военные награды 
и посольские 
подарки.

Никогда захор .,„еп „я  фараонов „е прсдсгаиалп перед вэоро.^ „с- 
слсдонателсп во всем своем великолепии. Посмертные жплп- 
п т  в...адык Египта обычно расхищались еще в дрепиости.
[роГ.иицу Г)таихамонатоже посещали грабители, по по 
како1".-то причине унесли немногое. Позже над усыпаль
ницей иаходилис!, лачуги рабов, соор)'жавших rpoGini- 
цу I’aM cecaVI, и велнчаГппие сокровища древпост.
скры ли сь под слоем мусора и щебня.

Сжазочнос богатство гробницы Т)танхамона по
р аж ает совр ем ен н о го  человека. А между тем фа
раон ц арствовал недолго, ничем себя не просла
вил и умер (или был убит), не дож ив до 20 лет.
Трудно д аж е  п р е д ст а ви ть , ч то  за  сокрови щ а 
х р а н и л и сь  в усы п ал ьн и ц ах  м ог)'щ ествен н ы х

ф ар аон ов-завоевател ей , имена которы х знал весь Nmp. «Какие сокровища 
некогда таи ла Д о л гт а ! — вос1саицхт Картер. — О грабление царских гробниц 
л егч е  пон ять, если изм ерить степен ь соблазна золотом TvTiuixaMona...»

Но оогате11шие со к р о в т ц а  находят не только в д^ш ытх странах. 
Весной 1912 г. два мальчика из села Малое Перещепино По.гггавскон 

г)’бернии проходили по песчаной diltkc. Вдруг нога одного из 
них провалилась в я.м)'. Заглянув в неё. Мс1льчнкувидел мета.'1ли- 

чески1”1 сос)'д. Ребята вырьши его и отнесли домой. Вес гь 
о необычной находке загттер есовал а предста

вителей власти и специалистов.
Перегцепннское сокровище вюночало зо- 

лот)'ю и серсбрям)то пос7ду, нзготовленн)'ю 
в И ране. Византии и иных, возможно вос
то ч н о евр о п ей ск и х , центрах. В кладе на

ходи ли сь зол оты е накладки и нашивки п < 
конск)’ю упряжь, украшения из золоти и 

гоценны х камней, золоты е византш'к • 
ты  и многие другие предметы. Обип 

из зо л о та  состави л  приблизительно 25 кг, а из серебр;) 
то р и к о в  клад явился ценнейш им источником д.пя i 

т)'ры П одн епровья V II в.
Д ревние клады представляют особый iniTe- 

pec для исследователей. 1̂ к  правило, ценнос
ти прятали в ми1Т)Т)'опасности. И звлекались 
они столети я сп>'стядр)тими людьми, потому 

что для сокр ы вш его 1слад опасн ость стала ро
ковой. По подсчётам замечательного знатока 
д р евн о стей  Г. Ф. Корзутсиной из 175 древн е

русских кладов ( I X - X I 1I в в .). учтённы х спе
циалистами к началу 50-х гг. X X  в., в 111 пред

с т а в л е н ы  вещ и  к он ц а X II  -  н ачала X II I  в.

Д е л о , к о н еч н о , не в то м , что именно тогда

«Сначала я ничего не мог 
видеть, горячий воздух, вы
рывавшийся из камеры, за
ставлял трепетать пламя 
свечи, но некоторое вре
мя спустя, по мере привыка
ния моих глаз к освещению, 
детали комнаты медлен
но проаупали из мглы, не
обычные животные, аатуи 
и золото -  повсюду мерца
ние золота».

Говаод

она,
4сна 

dOHa на птиц 
ккий национальный 

1узей, Каир.

лю ди как-то о со б ен н о  р азбогатели . П росто



Золото и nejioecK

Предмбг^; из за^'-эронекия 
г. Б >, обнар> ;̂енньЕе 
в 19'!;. ; гела Малое
Пере!1.€пичо

I Не утихают споры, были 
ли фоянские “Сокровища 
царя Приама • предметами 
погребального культа, 
храмовой утварью или 
►ладом Ныне часть этих 
уникальных изделий 
хранится в ГМИИ 
имени А С. Пушкина 
Сосуд, сделанный из 400 г 
чиао‘ 0 золота Троя 
2400-2200гг дон э

сокровищ а, спрятанны е во время м онголо-татарского на
шествия на Pvcb, остались без хозяев.

В 12.S7 г. пол'ннца хана Баты я подст>пили к Рязани. 
Богатый город был сожжён дотла, а ж ители убиты или 
угнаны в плен. В ероятн о, при осаде кто-то из сллт или 
членов княж еско!! семьи спрятал золоты е и сереб|)я- 
iHiie украшения, но так и не см ог .за ними вepи^тьcя. 
Л етом IH22 г. крестьянин Устин Фомин нашёл княже

ское сокрови щ е. 45 предм етов — зол оты е 
бармы (оплечное украшение, знак княже

ской влас ги). колты (подвески к женско
му голг»вномуубору), серьги, кольца, брас

леты и другие нзде.'шя были з а в ё р т т ы  
в кожанЫ11 мешок и зарьп i>i в землю.

Вещи и.ч Рязанского кла,ча — сви д етел ьс! во 
впрт\(мноГ| l exiiHKH златоктзнецов домонголь
ской Р\си. Зологы е napNUji с о с ю я т  нз пяти ме- 
Д1Ьчьонов, соединённых ажурными бусинами.
Мед1иьоны вьпиланены всложне1‘1шей техни
ке перего|зодчато11 эма.'1н и украшетл тончай
шей сканью, жемчугом, драгоценнылп! камня
ми. CлJздaть подобггьп"! шедевр Kpai'nie сложно 
даже при современном уровне развития юве- 
лирно!! технтч'и.

Колт с изображением 
птицы Сирин, 
символа мудрости 
и свободы, украшен 
перегородчатой 
эмалью и жемчугом. 
Конец XI в. Киевский 
клад (1887 г.) ГРМ
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Ковш с ручкой 
в виде головы 
дракона Вторая 
половина XIII в 
Государавениый 
Эрмитаж.

«Всю жизнь тебя, 
древнего, охраняла 
чаша, символ неба, 
и когда ты поги
бал, ее клали с тобой 
и писали на ней эпи
тафию».

О Сулейменов

Спиральный браслет 
с фигурками 
животных. IV-III вв 
до н э. «Сибирская 
коллекция» Петра I 
Государственйый 
Эрмитаж.^

Многие древние cor i . 
малая их часть оом 
поисков: ит!(>' 
бителямс

I. Но не- 
lЦJ^шлeнныx 

• то гд а , увы, гра-

1. оградить могилы от раз- 
• S миые ходы, затруднявшие до- 

• nnctLTH прокляти я граби телям .
UI 1 сограф  Страбон оставил сви д етельство  

|..||)нарских раскопках древн1гх люгил римп р 
солдатами в Коринфе. У древних грек(ч

вовал даже термин, обозначавши i t .. и-
более позорных професги!! , - и )\ой»

(•' гробокопател ь >)
В Poccirn к ' > .1я\ Х\Т1 в. фипри- 
р} !01  I - .! пипса» —грабители кур- 

глппк ^Глгров) в Западной Сибири.
В Х М П  п. этот промысел заглох: разграблено 
было всё что можно. Л и т ь  иеболып;1я часть 

находок, собранных по приказу Петра 1. со
хранилась до наших дне11. Знаменитая золо
тая «Сибирская коллекция» хранится в Госу
дарственном Эрмитаже. Она даёт лишь общее 
представление о целом пласте истории к>ль- 

т)'ры России. Всё прочес было разломано ujjh  
дележе добычи, переплавлено, продано.

Браслет с изображением 
зверей. V-IV вв до н. э. 
«Сибирская коллекция- 
Петра I.
Государавениый Эрмитаж
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СУНДУК КАПИТАНА ФЛИНТА

Кто из нас в детстве не мечтал найти клад или зато
нувший пиратский фрегат, доверху набитый золотом! 
Дейавительно, в морских глубинах сокрыты колос
сальные сокровища Вот только достать их посчастли
вилось немногим

Хотя в конце XX в появилась надежная техника 
для подводного поиска сокровищ, «король морских 
глубин и -  изобретатель акваланга Жак Ив Куао преду
преждал обнаружить клад -  худшее из всего, что мо
жет случиться со шкипером Весь оааток жизни он про
ведет в судах с бывшими друзьями из своей команды, 
алчными наследниками конкиаадоров и адвокатами, 
предаавляющими интересы государав, принявших по
сильное учааие в разрушении индейских городов или 
последующем потоплении награбленного.

И все же находятся любители, которые, действуя 
буквально «на грани фола», достают со дна сокрови
ща Американец Мелвин Фишер потерял сына и невеа- 
ку в поисках испанского галиона «Нуэара Сеньора де 
Аточа», затонувшего у берегов Флориды в 1622 г. Но в 

198 J г ■ частье улыбнулось Фишеру он отыскал 90 кг золота в слитках, дисках и кусках, 18 м зо
лотых цепей, 67 золотых монет и множеаво драгоценной утвари

Америкаиский капитан Герберт Хамфриз отмечал, что «поиск затонувших сокровищ долог, 
аднообрэзен, дорог и опасен Но это также одно из наиболее восхитительных приключений, 
до си/ пор доступных человеку. Нырнуть и подобрать оружие, монету, украшение или предмет, 
принадлежавший лицу, умершему много лет назад, -  это нечто доаупное немногим Я увидел 
свою мечту- Хамфриз поднял 15 полукилограммовых слитков золота, 10 золотых самородков и 
превосходные украшения с галиона «Нуэстра Сеньора де лас Маравильяс», погибшего в 1656 г 
Галион, которым командовал Матиас де Орильяно, был флагманом испанского флота, направ
лявшегося из Колумбии на родину. Парусник перевозил отлитую из 170 кг золота статую мадон
ны и множество сокровищ По пути флот подвергся атакам английских каперов. Команда отбила 
натиск, но судно получило повреждения Хотя пробоины залатали, на подходе к Багамским оа- 
ровам парусник, потерявший маневренноаь, столкнулся с другим галионом и затонул Пьггаясь 
вернуть сокровища, испанцы снарядили несколько успешных экспедиций к месту кораблекруше
ния, однако немалая чааь груза оаалась на дне еще на три столетия

На рифах, окружающих кубинский оаров Хувентуд (он же Пинос, он же легендарный Остров 
сокровищ», другая американская экспедиция нашла оаов пиратского корабля, а рядом — мно
жество золотых и серебряных украшений Барри Клиффорд разыскал в северной Атлантике 
огтанки самой ■ Уайды« 8 начале XVIII в корабль под командованием Сэмюэля 
Беллами по прозвищу Черный Сэм наводил ужас на «мирных» испан- ^
f.if их торговцев Правда, золотых монет и украшений на дне ока-

Испанцы не смог
ли оценить красо
ту и своеобразие ин
дейского искусства. 
Тысячи золотых изде
лий переплавлялись 
в слитки, грузились 
на галионы и отправ
лялись в Европу 
или на дно.

эалось немного Зато оружия и предметов обихода собрали 
столько, что предприимчивый американец решил открыть 
музей пиратского быта

Однако до сих пор 2 млн дукатов (7 т золота) 
пржат у Азорских оаровов вмеае с португаль
ским судном Чагас-. в 1594 г отправленным 
на дно английскими каперами А потоплен- 
ны1 в 1613 г португальцами голландский ко
рабль ВипеЛиув* покоится с грузом золота и 
бриллиантов у печально извеаногооарова 
Святой Елены Считается, что с 1500 г почти 
восьмая чааь всего мирового золотого за
паса осела на морском дне По-прежнему 
ждут своего часа клады знаменитых пира
тов на оаровах Хувентуд. Кокос, Занзибар.
Маврикий. Сайпан и многих других Ведь 
ни один из них до сих пор не найден.
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ВЕНЕЦ АФРОДИТЫ

Погребальная 
диадема с тиснёным 
изображением 
Афродиты. Анапа. 11- 
первая половина III в 
ГИМ.

Вгреческих мифах золото упоминалось многократно. Оно симво
лизировало свет. Солнце; с ним связыв^1лись представ
ления о постоянстве и достоинстве, величии и совер

шенстве, богатстве и моптцестве, мудрости и чистоте. Золото 
соотносилось с золотым веком — эпохой счастливейшего су
ществования богов и людей, эпохо»! всеобщей гармонии.

Символ высш ей власти, золото являлось непременным arpi 
богов. В ослепительном сиянии представало древнейш ее

Зопото, лесг ' 
порожп^

. ебя не иметь.

и оопадать.
Паллад

«Фортуна» (золото, 
бриллианты, белый 
нефрит, жемчуг, витражная 
эмаль) Фирма «Сирин»
(Н. Нагурная, С. Левшаков) 

i Москва 2002 г



Гелиос правит колесницей 
Роспись потоло Антонио 
Мария Виани Палаццо 
Ду>̂ але. Мантуя XVII в

Золото (греч у.рисос») 
оаавило свой след и в име
нах греческих к»ифопоги- 
ческих персонажей Хрис — 
жрец в храме Аполлона 
в городе Хрисе во Фригии. 
Хрисаор (Златомеч) -  
сын Посейдона и горгоны 
Медузы. Хрисофемиды -  
дочери Агамемнона и Кли- 
темнеары

Зояоуло и человек

божество — бог солииа Гелпос, изображавшийся с го
рящими золотыми глазами, п золотом шлеме. Он жил 
в золотом дворце в окружении четырёх времён года. 
Диё%г Гелиос мчался по небу на золотой колеснице, 
а ночью в золотой чаше переплывал море к мест)' 
своего восхода.

Убран .золотом Олимп — гора в Ф ессалии, оби
тель богов; здесь расположены роскошные золотые 
дворцы Зевса  и других небож ителей; дорога на 
Олимп леж ит через золоты е ворота, в которые 
боги въезж аю т на золоты х колесницах.

Зг)лото— пос гоянт.н"! с т т н и к  богов-олимпийцев. Золоты м дождём 
сч)прг1Вождалос!. рождение из головы Зевса богини лгу'дрости 
и гправедливо!! воГгны .Лфгшы. В виде золотого дождя яв
ляется Зевс красавице Даиае, запертой отцом в под- 
.земном тереме. Вестник богов, покровитель гт)тников 
и проводник д)'Ш умерших Гермес был облачён в золо
тые крылатые сандааии, а Алоллон вручил ему' золотой 
жезл — средоточие магической силы. Золотым сиянием 
сопровождалось появление сына Афродиты Эрота, 
бога лю бви, именуемого такж е «златокры лы м»,
• зо.'ю товолосым», «подобным золотому ветру».

Зо л о то  буквально о к )ты вал о  обр аз Аф ро
диты — богини любви и красоты, дочери Зевса 
и жены бога огня Гефеста. Афродита неизмен
но предстаёт в миф;ь\ «золотой», «прекрасновенчан- 
Hoii», •■многозлатоГ!". Горы (богини времён года, до
чери Зевса и Фемиды) увенчали Аф родит)'золотым 
венцом, украсили золоты м ожерельем и серьгами, 
и даже сами боги дивились её красе.

Подвеска и серьга 
в виде фигурки 
Эрота. Майкоп 
и Херсонес 
III-I вв до н. 3, ГИМ.

Золотой венок Микены 
Национальный 
археологический музей, 
Афины



F

Оправа сарматского 
ритона (сосуд для 
вина в форме рога) 
с изображением 
фифонов Северский 
курган. Северный 
Кавказ II -  первая 
половина I в. до н 
ГИМ.

Золото и человек

Светящийся золотой вемец Афродиты упо
минался во многих мифах. С его помощ ью 
Ариадна, внучка Гелиоса, вы зволи ла своего  
возлю бленного Тесея из тёмного лабиринта, 
в котором обитало чудовище М инотавр. Но 
влю блённые не могли бы ть вм есте: Ариадна 
предназначалась в жёны бог)' вина и виноде
лия Дионису. Вдень свадьбы б о т  подарили не
весте золотой венец, ставший впоследствии не
бесным созвездием.

З о л о то  часто фигурирует в мифах о ге
роях, отм ечен н ы х милостью  богов. В зо л о 
той урне, и зго то вл етю й  Гефестом, погребли 
у мыса Сигей npiix Ахилла и Патрокла — геро
ев Троянской войны. Восхищённьп! смелостью 
Геракла, Гелиос предоставил eNf̂ ’ свой золотой 
к)'бок для плтешествия через океан. Выполняя 
приказы властителя Микен Эврисфея, Геря1 
добььт золотые яблоки Гесперид и золоп м * 
Ипполиты — царицы амазонок.

Золотом награждали и слт< i 
женных к богам. Так. за кр • 
троянского царя Тр< 
того на Олимп i- ■
дарил егг) < 
боты  I

.. ра-
»Д11ВШИЙ

11>лотой скипетр. Золотом изобиловали 
tvoro народа, жившего на крайнем севере •'

11 \1и; в этой стране, расположенной, соглгк i 
1сродот>', у Рифейских гор (Урал), золото ифо-

ны — ч)'довищные животные с о р и "  \. и телом
льва, «собаки Зевса».

Сюжет многих лптф< . ютыми яблoкa^пl.
Дионис выраст! t i к > гое яблоко с неё пода

рил .Лфродип' I НЛО поводом к эротической
символилиш’ 1 реческих мифах. Золотые ябло
ки вечном м<| 1" 1*>1 1И охраняли нимфы Геспериды в са

ду' на краю мира.
Золотое яблоко из садов Гесперид с надписью; «Пре

краснейш ей», брош енное богиней раздора Эридой на 
свадьбе героя Пелея, К)да бьыи приглашены все боги, кро
ме неё, стало яблоком раздора. Гера, Афина и Афродита 
заспорили, кто из них красивее, и тогда Зевс повелел, что
бы победительниц)’ назвал Парис, сын царя Трои Приал«а. 
1<аждая из богинь стрелпшась склонить юношл- на свою сто
рону. Гера обещала власть и богатство, .\фина -  военгпю 

славу и ратные победы , а Афродита -  лю бовь красивейш е!!

_анаи Персей 
/ютом шлеме 

.1 крылатых сандалиях 
поражает горгону Медузу 
Фирма «Carrera у Carrera»

Остерегайся грифов с ост
рым клювом -  
Собак безмолвных Зевса, 
берегись
И войска одноглазых ари- 
маспов.
Что на конях кочуют и живут 
У златоаруйных вод реки 
Плутона.

Эсхил «Прикованный 
Прометей»
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Золото и человек

г» Бери Д онс 
Сад Гесперид XIX в 
Кюналапле, Гамбург

1Ы жспщии -  F_iciibi. I lapnc отлал золотое яблоко бо- 
I IIIIC крас«»т1.1. II она помогла кпюшс \wie4i> п похп- 
Tim . Елену. жс‘11\ царя Спарты Мспслая. Влюблённые 
CKjii.mici, за стенами Трон, а оскорблённый Менелан 
CTJUI С(юнрат1. поГ1ско,оля осады города. Так началась 
Троянская B o i ’m a .

Неоднократно появлялся в греческих мифах и зо- 
лот«)|"| барашек. Атре11 из Микен, узнав, что в его стаде 
завёлся .златорунньн”! овен. пре;уюжил микенцам при
судить царск1Н1 трон тому, кто предъявит овна с золо- 
n>ii шерстью как дока.загельство благосклонности к не- 
м\ богов. Между тем его брат Фиест, соблазнив жену 
Лтрея Леропу, выкргиа с её помощью овна и показал 
собравш имся. Атрс11 во.ззвал к Зевсу о помощи, и тот 
в знак расположения изменил ход движения Солнца 
и других светил. Напуганное народное собрарше из
брало царём Атрея, отомстивш его брату за подлог 
и осквернение супр)океского ложа.

В греческих мифах нередко звучит мотив 
заклятия, лежащ его на сокровищ е, добытом 
Bfn'moii или н ечестн ы м  путём и п р и н ося
щем несчаст1>е и даже смерть его обладате

лям Гаковы ми(|)ы о Гармонии. Амфиарае fi -Алкмеоне, объединён
ные темой золотого ожерелья работы Гефеста. Это ожерелье стало 
причиной песчасти!) для всех, кто им владел.

.'3(»ло го — источник соблазна, наказуемого гибелью. Знамеии- 
Ti.iii п  ронтель беотийскт"! герой Агамед соорудил вместе с братом 
Грофонием Дельфийский храм, святилище Посейдона, дворец Амфитриона, 

сокровш цницы царей .Авгия и Гириэя. Но не устояли братья перед и ск)'те- 
пием: сделав тайньн"! лаз. они вы несли из царской сокровищ ницы  всё зо 
лото. Когда Агамед попал в поставленный в хранш ш щ е капкан. Трофонш"!,

Горный баран, 
венчавший 
головной убор 
«золотого человека» 
Курган Иссык, 
Южный Казахстан.
IVв.дон 3.
Музей археологии 
АН Казахаана, 
Алма-Ата

Ладьевидный ■ убо»., 
^̂ епанный и 600 г чиаого 
золога Трия 
2400-2200 гг до и э 
ГМИМ имени А С Пушкина

ЗОЛОТОЕ РУНО

У греческого царя Афаманта и богини облаков Нефелы было двое детей -  Фрике и Гелла. Но царь бросил жену и же- 
нипся вновь Невзлюбипа мачеха детей мужа и решила погубить их.

Чтобы спааи Фрикса и Геллу, Нефела послала на землю златорунного овна. Стремительно мчался 
овен, унося детей далеко на север. Но золотая шераь выскользнула из рук Геллы, и она упала 

в море, которое с той поры называют Геллеспонтом (современные Дарданеллы).
Перепуганного Фрикса овен привез на берега реки Фасис (ныне Риони), в Колхиду. Здесь 

правил сын бога Гелиоса волшебник Эет В благодарность богам за счааливое спасение овна 
принесли в жертву, а его шкуру -  золотое руно -  повесили в священной роще бога войны Ареса. 

Сторожить руно посадили арашного, огнедышащего, никогда не смыкавшего глаз дракона. 
Молва о золотом руне распроаранилась по всей Греции. Узнали о нём и потомки царя Афаманта 

От обладания этим сокровищем зависело благоденавие их рода Добыть золотое руно отправился 
внук брата Афаманта -  Ясон Долгим и трудным был путь, прежде чем корабль Ясона «Арго» доаиг бе

регов Колхиды Не захотел Эет расааться со своим сокровищем и решил погубить аргонавтов. Но Медея, 
дочь Эета, воспылала любовью к Ясону. Она спасла аргонавтов и с помощью могучего бога сна Гипноса 
усыпила аражника-дракона. Ясон похитил руно и женился на Медее Но золото не принесло счааья ни 
ей, ни потомкам Афаманта, а одинокий Ясон погиб под обломками обветшавшего «Арго»
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Золото и человек

Бляшка Эрот будит 
спящую Психею. 
Пантикапей.
IV в до н э. ГИМ.

чтобы скры ть личность преп 
пилась и поглотила убиГп!

Плеиённг1я красг> i > 
и бежала от м̂ “'

ксмля расст\-

примирии
Загр<
П (

.рс1Л)' сто жена Прокрида 
возмездие настигло её: \же 

. неча5п ню убил ее на охоте.
1 1антал за прсст) пленил перед богами, 

шс золотой собаки из храма Зевса на Кри 
I чильство от содеянного. Царевича П о л т - 

I ,»ии на время Boi'iHbi к фраки11ск0мл- царю П- 
привезённым Полидором золотом, царь ^ ' ivo-

.(.• o r  руки Гек)'бы — матери царевича, 
свою  алчн ость поплатился и царь Фрипи- ' '  л,кды к нему

привели охм елевш его старика, блуждавпм i i. страннике царь
узнал С илена, мудрого учителя Дионн м) больш ие почести.
В благодарность Дионис предложи i ' ->рать любую награ-
д)'. Царь пожеЛ(1л, чтобы всё, к чем) им |.,.и (ринется, превра

щалось в золото.
Мидас верщ'лся в свой дворец и лишь тогда понял, ка

кой ужасный дар попросил у Диониса. При мале1'цпсм 
прикосновении всё обращ алось в золото. Золоты%н1 
становились и богатые яства, и хлеб, и вино. 4 t o 6ii1 
не умереть от голода и жажды, стал Мидас молить 
бога Д и он и са п р о сти ть его  алчн ость. Сжалился 
Дионис и приказал царю погрузиться в бурные воды 
реки П актол, смы в с себя «и дар, и вину». Золотом 
заструился Пактол, с тех пор протекает он по золо

тоносны м пескам.

Нашивные бляшки 
с изображением бога 
Диониса и горгоны Медузы 
Керчь Около 350 г до н э 
ГИМ

юки у помина- 
.1ифе об Аталанте 

5̂расная охотница от
казывалась от замужества, 
а всем сватавшимся к ней 
юношам устраивала испы
тание. предлагая соаязать- 
ся в беге Пропустив жениха 
вперед, Аталанта бросап-хп» 
за ним и. настигнур 
ла Лишь Мел?* cj;|,
перехитрс- и̂ -̂Он
выбр’ е̂гу золотые

и̂мая которые 
'|роифала соаяза- 

иа вынуждена вый- 
его замуж



Золото и чсяовек

АНТИЧНОЕ золото

в

Л она Генриха Шлимана 
София в золотом убрангтае 
С .>пьшой диадеме из 
90 целочек г подвесками, 
ожерелье и серыал Троя 
2400-2200ГГ до н 
ГМИИ имени А С Пушкина

П а к т т с , протекавшем через Лидию, древме- 
г речсскг)с гос\дарст1ю и Мало1г Алии, издав
на находили значительные золотые самород

ки, Неудивительно, что традиция использования 
золота для изгот()Влеиия драгоц ен н ого оружия, 
парадно!! носуды и украшений зародилась в грече
ских городах и государствах ещё в бронзовом веке, 
li дм\тс десятках тро»н1Ских кладов соср едоточен а 
оолыиая часть и звестн ы х на сегодняш ний день 
зо .ю ты х предметов раннего и среднего бронзово
го веков. К этому период)' относятся греческие зо
лоты е изделия, найде1н1ые в Майкопских к)ргаиах 
на CicBcpiroM Кавказе, Варненском некрополе в Бол

гарии. царских погребениях .\ладжи в Центральной .А>1атолии, 
и. конечнс». знаме1нггые троянские «сокровища царя Прнама», 
хранящиеся шине в Государственном музее изобразительных ис- 
KTCC1B имени Л. ( 1. Пушкина.

(/толицл одн ого из государств a x e iiu c B — М икены  (X V II— 
X III вв. до и. э.) по праву называли «.златообшшным» горо- 
д(»м. Правители Микен обладали огромными сокрови
щами. о чём свидетел1.ствуют богатые заупокойные 
дары, найденные в царских усыпальницах. Лишь 
в шести гробнищьх, откры ты х в 1876 г. знаме
нитым археологом Генрихом ИЬшманом, были 
омнаружеп!.! згхаотые изделия, общий вес кото
рых нревышаа 1*1 кг Золоты е диадемы и вен

ки. рог к(лпные украшения, мечи и кинж;1лы, инкрустиро
ванные золо том, сосуды из благородных металлов, золоты е 
маски, ю н к о  нередаюпцк* черты усопшего владыки...

(.гжровища микенских гробниц поставили учёных в т)'- 
ник. ведьзахорг)непия п|5едшсствующ его средиеэлладско- 
го периода o i.lh i более чем скромными. П редполагалось,
4 10 золоп^ могли захвати ть во время каких-либо завоева- 
rcvH.iH.ix походов. нап|)имер на Крит. Сущ ествовала и гипо- 
ге.зл о том. что отряд лнгкенских воинов принимад участие 
в <iCB(j6(»iv,ieHiHi Ег ипта от thkccjcob, был щедро награждён,
.1 вернлишигьдомоГ!, положил нач1ию накоплениго запасов 
зош 'га. ( )днако больш инство исследователей считают, что 
н( >яВЛС1111е .м11ке1 кких сокровии^ ciu 'io  результатом разу\шой 
хозяГгственно1| деятельносги местных правителе!!.

«Перед ослом, на
груженным золотом, 
не уаоит никакая 
крепоаья

Филипп II 
Македонский

Ритон в виде львиной 
головы Микены 
XVI в. до н.э. 
Национальный 
археологический 
музей, Афины.



Золото и человек

Ритон в виде 
сидящего крылатого 
льва Хамадан, 
Персия
550-330 гг, до н. э. 
Национальный 
музей, Тегеран.

С раипи телы ю  круппыс залежи золота находились лишь на с»стровах 
Сиф иос и Ф асос, но в силу ряда природных явлени!! эти запасы  бы стро 
истощ ились. Самым известным районом добычи была Фракия, где возвы 

ш алась упоминаемая Еврипидом «золотая» гора Пангей. К началу 
правлс1Н1я Александра М акедонского все золотон ос ihiic 

выработки греческой ойк\лгены оскудели и не могли 
удовлетворять возраставшие потребности в драго

ценном металле.

М олодой п равитель двинул во й ска на 
Персию, считавшуюся олицетворением рос

коши и достатка. Эсхш1 называл её «сокро
вищ пристань. Персия богатая». В Персик- 
миров)то империю того времени, стг г 
золото, ранее принадлежавшег У 

сирин, Бактрии и Согдн •' 
и Лидии. Только в разп •' 

воины ^Александр i 
талантовдрап• 

ча состапп
B a t ' (иове.'ш р-

HI' декор воор\'же-

.ааш и  монеты кр\Т1- 
• показателем

• J символом влас- 
laK и религиозной.

I ч сохранилось немного све- 
I' I -м из них: «Я, Паммен... владею зо-

• II на рыночной площади, пребывая в ко 
.члоты х дел мастерством. Демосф ен дат 

111 >1 ..н гь золото11 венец и выткать золотом гим
бы он .IU1 и 1нIX участвовать во время праздничного  ч 
Д иониса...».

Греческие мастера не располагали, как п* 
ло, средствами для закупки металла и i 
ли его от заказчика в виде монет и и 
Помимо изготовления украшешп”! юве т р ы  
занимались и мелким ремонтом; на некото
рых изделиях отчётливо видны следы почин
ки, для чего, вероятно, использовались дета-чи 
более ранних изделий (подвески, вставки), но 
чаще старая вещь шла в переплавк)' целиком.

Лиш ь в Спарте, согласно Плугарху, «не появлял 
ся ни один зо л о ты х  и серебрян ы х дел мастер, из
готовляю щ ий... украшения, так как монеты 

(на которую они их продали бы) не было 
(в Спарте деньги были ж е л езн ьи т. —
Прим. авт.). Таким образом, роскошь,

Посмертная маска. 
Микены 1580-1550 гг 
до и э. Национальный 
археологический музей, 
Афины

Т= .-̂ алантон» -
) - мера веса 

ежная единица(рав- 
6 тыс. драхм) в аранах 
чней Греции и Древне- 

-|аиболее упо
рный аттический 
;ил 26,196 кг
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Золото и HfjioeeK

' Литейные формы для 
изготовления украшений 
Ольвий. ГИМ

1И111С1111Г151 тогп, что ес п питало, исчезла
iK jfTciicm io сама сопгмЬ-.

li Элладе красота, м зя т сг  гво. гар>Г()нмч1гость одсжд1Л 
и vKpamcimii прекрасного пола возводились и paiir обще- 
cTnennoii добродетели. Пытаясь угодип! заказчик).!мас
тера создав'.ыи всё иовые и новые виды ю н сли р тлх lUi- 
дс11п“|. С;ерьги, ожерелья, браслеты, перстни и подвески 
были важно!) составляюще!'! жесгского убора. Н аиболее 
;-)ффектными и престижными считались золоты е венки 
и бога гг) декорированные диадемы.

.'Золотые украш ения лю били lil'peiH in и ж енщ ины , 
и му-жчин1.1. Представители сильного пола предпомита- 
ли массивные золоты е перстии-гфчатки и лиии» в особо 
т о р ж е с т в е т 1 Ы х  слл чаях надевали золотые венки, 
а параднук) одежд)' расшивали золотьЫ и бляш
ками. В греческих городах Малой Азии —ве-
рг»ятно. иод влиянием град11ции соседних

;
иарг)Доп — му/кчмпы чаще носили драгоцсн- 
ности (нзвест1н.1 даже изображения 
чин в сер ьгах  и б р асл е т ах ). М н огие 
греки осуждсипн эти обычаи как вар
варские. Из армии Ксенофонта бь1Л( 
уволен солдат, «проколовш ий себе 
MIHI на манер лидийцев».

Ю велирные украшения не голь- , } 
ко подчеркива^п! красот)' владельца,, ) '  ■ 
но и указывгьпи на его социальнд&цма- 
териальное положение. Золотбдари- j 

.ю сь  ncj случаю рождения ребёнка, служило свадебным 
или любив1н.1л» подарком. Сущ ествовало повер ье, что 
золото обладас ! особой магической силой и спс^с'обио 
защити гь от ра.зличных напастей. Д ревние греки поме-/ ' 
lUiL'Hi золопие украшения н в погребения, стремясь^^'^мса
мым воздать последние почести усопшему. Пошт\1о;!юв^лирных из

делий в захо р о н е1Н1я нередко клали з о л ^ ы е  венки, сосуды,
наглазники, н апбн и ки . а такж е погребальны е маски, .закрыва

вшие лицо умершего.
Драгоценные изделия — венки, стат)'этки и украшения — 
подносились богам в благодарность за заст)'пничество 

или исцеление. Щедрыми дарами храмам и святили

щам эллины пытались задобрить богов, заручиться 
их покровительством. В «инвентарны х книгах» 

крупие1”|ших гр е ч е ск и х  свя ти л и щ  — Д ел ьф , 
Дидим и Делоса сохранились имена дарителей 

и списки JJX принош снт1. Причём нередко ука

зывалось не только наименование изделия, но 
его вес и даже эле.менты декора.

Украшение, 
собранное из 
различных деталей 
V-III вв. дон.э 
(золото, стеклянный 
медальон, 
сердоликовые 
бусины, фаянсовая 
черепаха), Время 
монтажа йеизвеайо 
Ольвия Г)ИМ

Краснофигурное
блюдо
с изображением 
женщины в золотом 
ожерелье, серьгах 
и диадеме.
Апулия. IV в. до н.э. 
ГИМ.



Золото и человек
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■• UV ; ' - '
' ' '' f
^ ;; , 
Среди ювели-; 
ров6|э|ф1 И pal ,
бы. И'звёсЫо. что за 
|)»а6а-кар|1йца,.вла- 
'девшего кзвелирным 
мааеравом, запла
тили 360 драхм, что 
почти вдвое превы
шало среднюю цену 
раба

Погребальные
предметы
золотой
лавровый венок, 
наглазники 
и нагубник 
Пантикапей 
IV-II вв до н э 
ГИМ

Ювелиры 
Древней Греции 
изготавливали 
не менее 17 типов 
серёг. Серьги 
с гранатами. 
Пантикапей. I-II вв 
Херсонес. Ill в. ГИМ.

<шн были ч)’жды греческомл' обще- 
ч ювелирные изделия, драгоценные со- 

.1с. Огромные стат)т1 богов, выполненныг i- 
I |.|г иные полисы, например Афины. Крайне рг 

.1 шсь,простым смертны.м. Цицерон сообщает 
м)' в V в. Д1) 11 зна,менНт6мл оратору и софист)' Горгию п < ' la-
вили стат)'Ю из золота в храме Аполлона Дельфийскш • i .ipmnii

иронично за^1ечает. что «такие деньги ллм , »раторскому
искусств)^);.

в  Древне\( Риме золот( • i овершенно иное зна
чение. Оно стало основам »1*иплисовой системы государс

тва  и ср ф ством  накопления фантастических богатств, 
которы е и не снились эллинам.

Во времена Римской империи одним из основных 
центров добычи золота была Испания. В Астурии, 

Галиции и Лузитании римляне создали знамени
ты е инженерные сооружения — арругии. Рудные 
пласты  зд есь  залегали  в ры хлы х песчан иках. 
И зобретател1>иые римляне первонача.чьно обру- 
шивгип! всю массу породы, для чего в пей прору
бались специмьны е штольни с постепенно выни
маемыми перемычками и подпорками. Когда все 
подпорки извлекались, горна>1 порода руипиась

/У



3ojwmo и чтовек

У‘:рашеиия сарматов скоба, 
фибула с гранатовыми, 
ае» пянными и эмалевыми 
вставками, бляхи 
с изображением грифонов 
Северский курган.
Северный Кавг.аз 
II -  первая половина 
(в доч э ГИМ

Иногда в целях э1гономии 
статуи лишь золотили или 
обивали золотыми лиаи- 
ками Ювенал описал ис
торию. каг воры ободра
ли ■’бедро позолоченного 
Геркулеса, лицо Нептуна 
и сорвали лиаики с Кас
тора

Краснофигурный кратер 
с изображением сатира 
и менады в золотом 
ожерелье, серьгах 
и диадеме Апулия 
IVв дон э ГИМ

II дрси")илась. Затем эта масса смы валась водой из иск)'с- 
стнсмыо созданных водохранилищ. Из полученных после 

смы ва россыпей добывали золото.
В Риме золотой перстень первоначально был 

отли чи тельн ой  чертой  сен ато р ов и всадников.
Петрои1п"1 в «Сатириконе», описы вая внеш ность 

вольноотпущ енника Трималхиона. замечает: «На 
мттзинце лево!! руки красовалось огромное позоло- 

leimoe кольцо: на посаеднем же у ст а ве  безымянного, 
как мне показалось, настоящее золотое с припаянными 

к нем\'железными звёздочками. Но чтобы выставить на
показ II другие драгоценности, он обнажил до самого плеча 
правук> руку, украшенп)ю золотым запястье.м. прикреплён
ным сверкающ е!! бляхоГ! кбрасчет)' из слоновой кости».
TpiiMiLaxHoii был. видимо, человеком осторожным: не
смотря на богатство, носить золотое кольцо ему' не по- 

лапь1ось п«) соци;и1ьному стаг)'су, поэтому он скрывал 
его под железом.

.'^ато знаменитые римские полководцы и императоры 
не стеснялись использоватьзолото и могли позволить себе 
даже одеж,'1У из чистого золота. «...II сверх всего, золото во- 
лочик я в нити, и из них тк-ут, как из шерсти, -  даже без шер-

Погребальный 
портрет женщины. 
Фаюм, Египет 
120-130 гг Лувр.
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Нашивная бляшка 
Силен в диадеме. 
Пантикапей.
V-III вв.до и. э. ГИМ.

Сарматские 
подвески и фибула 
со ваавками из 
агата, сердолика 
и цветного аекла. 
Станица Динская. 
11-1вв.дон.э. 
Краснодарский 
государавенный 
иаорико' 
археологический 
музей-заповедник

Золото II человек

сти. Beppnii сообщает, что Тарквиний Приск 
справил триумф в золотой  т>'нике. Мы виде
ли Агриппину, супругу припцепса Клавдия... 
облачённой в тканьн!, без др)того материала, 
золотой военный плащ. А вотканье золота в аг- 
талийские ткани придумано уже давно царями 
А зии», — писал Плиний Старший. Золоты е под
н осы , кубки, чаши нередко упоминали и другие 
др евн и е автор ы . Римский император Кшнтп'ла 
сотрапезникам раздавал хлеб и заку'ски на чистом 
золоте: «нужно ж ить или скромником, или цеза
рем». А дворец императора Нерона так и называл
ся «Золотой».

Говоря об и сточ н и ках  подобной  роскош и , 
Плиний С тар п тй  замечал: «То было дедовское бо
гатство, награбленное, разумеется, в провинциях».



Золото и человек

СКИФЫ и САРМАТЫ

3

I Нашивные бля/.и -  одни 
из четырех тысяч золотых 
украшений, найденных 
в захоронении -золотого 
человека", юного вождя 
саков -  кочевников 
из Семиречья Курган 
Иссык. Южный Казахаан 
IV в до н э Музей 
археологии АН Казахстана, 
Аяма-Ага

а фапицеи онк^-мемы — греческого мира — 
м ст еп я х  С е ве р н о го  П р и ч ер н ом о р ья  
FII ты сячелети и  до и. э. жили кочевни

ки — ски([л>1. «П ервое, что поражает нас, — так 
;-»то пог.ггстио скифско|"г К)'льт)ры золотом. Нигде 
больше. ИИ до. ИИ после скифов... золото не бы
ло так повсеместно распространено в этом ре
ги он е. Ми одна другая культура д р евн о сти , 
даже „богаты е златом  М икены “, не мож ет со
перничать со СкифиеГ! по обилию  золота». — 
писал известный археолог Григорий Боровка.
С) сказоч1П11х богатствах скифских царей ходи

ли легенд».! «Огец исторш !'* Геродот отм ечал, 
что cepjeopo и мед|. и\п1 вообщ е не употреб
лялись — только ЧОЛ(»ТП.

Варвары знали цену золот\', С его по
мощью скиф ская, а гк^зже и са|)магская 
знать 11одчёрк1ики1а св(Ло гзласть и бого- 
и збр аш ю сть. Не случа11но в раскры ты х 
в Поднепровье н Крым)’ царских 3iL\opo- 
неннях обнаружены сотни великолепных 
золоты х \ кратениГ|. дс)рогг)е г)р\жие, со 
суды из драгоце11ных металлов.

Когда скиф ский царь умирал, писал Геродот, его 
долп^ возили по всем дорогам, и скифы всячески 
выража-fni гл)бо1С)’Ю печаль. Затем тело царя при
возили в Герры (район д н еп р овск и х  п о р о го в).

) 1<.'1адьтали в могилу вм есте  с убитой ж ен о й , 
лошадьлн! и рабал т, а над захоронением насы 

пали огромны li ку рган.
Бесчисленны е золоты е бляшки, которы е 

находят в богаты х ски ф ских захо р о н ен и 
ях . и зготавли вали сь именно для п огр ебе
ния и не и сп ол ьзовал и сь  в обы чн ой  ж и з
ни. Н екоторы е учёны е предполагаю т, что 

существова.'1а группа ремесленников-ювели- 
ров, обслужгшавших исклю чительно нужды 

заупокойного ри п'ала. По заказу родственни- 
К(Я1 умерш его они мопш  бы стро сделать необ

ходимые \ краше н ИЯ.

Сарматская 
гривна с оленьими 
головами. Станица 
Старокорсунекая, 
Краснодарский край. 
I в. дон.э, -  I в. н э. 
Краснодарский 
государственный 
историко
археологический 
музей-заповедник.

Сарматский сосуд 
(«Мигулинская 
чаша») с ручкой 
в виде фигурки 
зверя Донская 
область. I в. до н. э 
ГИМ.

7rV
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Нашивная бляшка 
Конный скиф. Курган 
Куль-Оба. Керчь 
ГИМ.

В IV U. до и. э, в обмен на хлеб ил Греции 
в города Северного Причерноморья, а че
рез них к скиф ской аристократии текли 
неслыханные богатства, в том числе золо

ты е  украш ения и монеты , использовавш ие
ся как сы рьё для ю велирного производ

ства. Многие золотые изделия из 
скифских и сарматских погре

бении вы полнены  гречески
ми мастерами и их местны%!и 
учениками. Поразительно ис

кусство ювелиров, сумевших за
печатлеть в золоте любилиэ1е вар
варами мотивы и воспроизвести 

в мельчавших деталях одежду и во
оружение кочевников. Но скифы не т о т  

ко подражали античным образцам. И.менно "варвли- 
^нIp породил уникальиьм"! и выразительный п  -• 
ский «звериный ст1ыь»: невероятно дин •• 
жения животны х, в которых гармп' 
ализм и стили.зация.

Сарматская пояг>- 
зааёжка со =
из бирг - .ОЛЬ
в г- lana.

нодарский 
-нный историко- 

ичеосий музей- 
е̂дник.

Наконечник в виде головы 
коня с фигуркой зайца. 
Село Уляп, Адыгея. Конец 
VI -  начало V в. до н э 
Государственный Эрмитаж.
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кольцо НИБЕЛУНГОВ

3

Каменнай плита 
с рисунками сага>л Остров 
Готпанд IX в Исторический 
музей, Стокголвм

Сюжеты западноевро 
пейской мифологии 
были положены в осно
ву многих художественных 
произведений ('Нибелунги' 
г Ф Хеббеля. ' Воины 
Хельгеланда- Г Ибсена), 
а 1ак ге оперной тетралогии 
Р Вагнера ( ’Золото Рейна', 
"Валькирия»'. Зигфрид'■ 
и"Гибель богов")

олото занимас'Т значительное л!ес- 
и западноевропейской мифоло

гии. 11. как ни странно, связано это 
не с изобилием, а со ск)'достью его запа
сов и европейских землях. Ещё Корнелий 
Тацит писал о германцах, что «в серебре 
и золоте боги им отказа;н1».

В отличие от греческой мифологии, 
представляющей собой достаточно crpoii- 
ную систему взаимосвязанны х сказаний, 
в европейских мифах много пластов, в ко
торы х хаотично переплетены сю жетны е 
линии, одновременно прис)тствую т раз
личные местные варианты одного и того 
же сюжета, дополняющие, а часто исклю
чающие друг др)та.

Но как и в греческой мифологии, .золо
то — неизменный сп)тник богов, в перв)то 
очередь богов плодородия — ванов. К ним 
относились бог Ньёрд и его дети —

<^|>ейр, олицетворявпни"! урожаГь богатство и мир, и Ф рейя, 
богиня любви и красоты, жена бога Ода. Золотыми слеза- 
.ми (иьаакивала о гьезд мужа Фре11я. П римечательно, что 
её дочерей звааи Хиос (Драгоценный Камень) и Герси- 
мн (Сокровищ е). В скандинавской мифологии золото 
счиTiuiocb слезами, оставленными <1>реней.

11сп оср ед ствен н о с отнош ение к 1С)'льгу плодо
родия и к ЗОЛ01Т имел Тор — в германо-скандинав- 
CKoii мифологии бог грома и плодородия, божес- 
твенньн! богаты рь, .защищавпнн"! богов и людей.
.'3(»лотыми. но некоторым версиям, были волшеб
ный молот Тора и волосы его жены Сив.

Ван1.1 противоиоставлши1С1> асам — основным 
бпгам, особенно в мифе о nepBoii войне, положи- 
вшеГ| К(^нец золо тому веку. тракт)емо.му в скан
динавских сказаниях не только как эпоха покоя 
и благоден стви я, но и буква.'1ьно— как вр ем я, 
когда весь материа-и.ный мир был сотворён из 
золота. Поводом к Boiine явился приход от ва
нов к асам злоГ! колдуньи Гулльвегп* (Сила Золота),

Позолоченный 
железный шлем 
с изображением 
воинов и драконов. 
Лодка-могильник 
короля Восточной 
Англии Редвальда 
или его сына. 
Саттон-Ху 
625-630 гг. 
Британский музей, 
Лондон
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ш Золото и человек

Эски" I и Рейна» и ювелирные украшения викингов, в том Ч1- , jpwe молота Тора (Дания)

воплощавшей жадность к золотл'. Асы \ i '  -иьями и тртк.1Ы сжига
ли, но она вновь возрождалась.

Асы были окружены золотом Г.. I. скандинавское бож ество Одни 
(или Вотан — в германскоГ! традиции] в золотом шлеме восседал в Асгарде — 
золотом небесном обиталище. Один) принадлеж^шо волшебное золотое коль
цо Драупнир; золотом, драгоценным ор)'Жием. тремя жизнями и даром поэз»1и 
оделил он героя, моп'чего воина-викинга Старкада. Золотой была и Вальми- 
ла — дом убитых воинов в Асгарде.

Сю ж ет о золоты х яблоках в герл«аио-скандинавской мифологии, вероят
нее всего, заимствован из античного лшфа. Золотыми молодильными ябло
ками, благодаря которым боги сохраняли вечную молодость, владела боги

ня Идуин — жена бога-скальда Браги.
Волш ебные золоты е атрибуты богов — волосы Сив, молодильные яблоки 

Ид)'нн. золотое кольцо Одина Драупнир, обладавшее свойством нороииать

ДжонР Р Толкин, талантли
вый английский филолог 
и знаток мифов, использо
вал в своем творчеаве клю
чевые символы европейских 
верований -  волшебные 
Кольцо и Меч
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•J.___

Эс* Hi В Шухаева к опере Р Вагнера Золото Рейна». Позолоченный шлем из Ажри (Франция) и зааёжка 
из Хантераона С Шотландия)

с'сос подобных, ожсрс-льс фрейм Брмспнгамен — явля
лись объектом вож;1елеппя великанов ет)'нов и карли
ков. именг)вавшихся также тслшылн! альвами или тём
ными ;:»льфа.ми.

Карлики — MiuieHbKHc человекоподобные существа — 
обита.'И1 иод землёй, в ropiLX п лесах. Наделённые сверхъ- 
ecrecTBeiHioii cujioii, они жили значительно дольше людей.
В нел|11Ь\ земли карлики, ападевшие горныл» делом и к>'зиечным ре
меслом. хранили сокровищ а — драгоценные к ал и т, металлы и в первую 
очередь золото, из которого ковши! волш ебные кольца и оружие. Иск)'сиый 
NKicTcp. в л а с 'гт  ель тем ны х ^ии>вов Вёлунд и зготовлял кольца с каменьями 
и причие 4NAeciHjie и.зделия из «красного золота».

Ге[)мамо-ск;шдинавски1"1 ф олыою р рисова.'! карликов злыми и опасными 
цверга.ми. английски!) — добрыми и приветливыми гномами, в ирландских

Етуноа не следует путать 
с троллями -  великана
ми. обитавшими внутри гор 
и хранившими там сокро
вища, еи1И етуны выаупа- 
ли против богов, то тролли 
вредили людям
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Кольцо из коллекции 
«Сад роз» (белое 
золото) Фирма 
«Carrera у Саггега»

Золото и человек

мифах они представили .гг)'капыми проказниками — силами. Цисрги сде
лали золотое ожерелье Брисиигамеи для O peiin, тлкопати золотые по
лосы богини С'-и», изготовили золотое копьё Гуигиир. С лю д1лт карли
ки. независимо от их нрава, поддержишит дружественные отношения 
и даже o6)^iajui их ремёслам.

В eaponeiicKiix мифах о золоте часто встречаются драконы — крыла
тые лeт^чиe змеи — покровители и хранители сокровищ. Так, герои эпо
са \^1—X  вв. Беовульф, воисдь га\тов, вс п пил в бой с драконом, опусто- 
т а в м т м  окрестности за то, что кто-то позарился наохраняем1.н'’1 им 1слад. 
Некогда этот клад обнаружили люди, но их племя погибло, и последний 
из оставшихся в живых вновь закоп11л сокровище в землю. Там его и нашёл 
дракон, пролежавпшн на золоте .S00 лет. За побед)- над драконом Бeoв^^| 
поплатился жизнью. Прах его похоронили в ку ргане вместе с клп т 
вращённым в землю.

V

Эскиз В Шухаева к опере Р. Вагнера «Золото Рейна» и украшение из сокровищ Эра<+
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Волк фрнрир 
n Иг-'драсипь - древо 
-ИЭНИ судьбы, 
соединяк 'щее девять миров 
Исламдскзя школа 1680 г 
Институт Арни Магнуссона, 
Рейкьявик

1’| мифе о БсГ)ВуЛ1.фс II СООТВСТСТШИ! сдрсвисй* 
iiieii гсрма1И)-ска11ДП1гаиско{'1 традицисм! сокровища 
Bdii.ioiiiaioT влагт!., принадлежащую толг>'. кто владе- 
f i  :юл«ггом Веление*, удача властителя могли распро- 
страияться и иа подданных: награждая воинов ору
жием и драгоцениы%н1 предметами, вождь передавал 
им чагтнцу своего моглчлества. Поэтому тема золота 
Г)\кв;и>1ьно переполняла героически!! эпос. Сиял золо
теем Хеорот (Олеиии зал) — королевский чертог, сопо- 
cTaivHicMi.ni с Лсгардом; блистало золотое священное 
колыю, на котором давгит ютятвы; золотыми гривна
ми и Праслстами. витым и пластинчатым золотом, ору
жием и други.\н1 сокровищами наделял правитель сво
их приближённых.

М о 'тв  одаривания «жарким золотом, кровью добы- 
Ti.t.M -, дружины или подданных часто встречается в ев- 
poneiicKOM эпосе. Так. умиравшая Брюнхильд наделя
ла сл)'жанок золотом: королева Гудрун 
«золото сеяла... челяди кольца дарила 
черв(мнн>1е; судьбе покорясь, ргшдавсша 
сокровища».

Позднее в eBponeiicKHX мифах начал 
звучать Houbni motjfb— мотив оаж дени я 
золота. Мад юшдом, доблестно добытым 
Ьег)ВУльфом, тяготело древнее заклятие, 
несущ ее см ерть всем, кто его нарушит.

11 .Н1ПИ. ио.1вращение сокровищ  в землю и.эбавило людей от 
юблазна и гибели.

Под влиянием христианск()Го неприятия золота в германо- 
скандинавских MH(jiiL\ его CTiLfiH упоминать не прямо, а иноска- 
затель!1о. Драгоценны1! метапл называли «огнём Эгира>' (мор- 
cKdit великан, «гость богов» Эгир освещал пиршественный зал 
асов блестящим золотом), ” Ре|‘'н1ахолмами»>, «пок;1ажей Грани»
(м»ня С т т р д а ). «cnepivaHbeM моря-, «пламенем вод», «колыда- 
%Н1-, KjjacHbiMH кольцами-, сокровищами Рейна».

Статуэтка
«Валькирия» Фирма 
«Саггега у Carrera»

f  r.r. ,и .г ,гй(»ны-. герг‘:‘М золотых» германо-скандинавских сюжетов был Локи Он бился об заклад, что цвергам 
• о-.йа .ь ДЛЯ осов лунших сокровищ, чем те, что выковали ' с̂ыновья Ивальди». Но цверги -  братья Брокк и 
1р'инйг,и j i  -It V работали вепря Гуллингбураи (Золотая Щетинка) для Фрейра, золотой молот Мьёльнир для 

т Of. i If .л̂ цо Драупнир. поро:*лающее себе подобных («восемь колец на девятую ночь из него воз-
‘in- eiioi : д Одина Локи. чтобы избежать расплаты, скрылся от цвергов в башмаках-скороходах

". “ 1 no*-.!'' по ToriHHc: строит КОЗНИ другим богам Он заманивает в лес богиню Идунн и отдаёт её
ч .1гП ‘ : >1ь1ми холодильными яблок ами во власть великана Тьяцци Путешествуя с Одином и Хемдал- 
,'Tg 1 Пг../юОывве’ го»;овое со»:ровище карлика Андвари. с которым связаны похождения героев мифов 

д.дои Пе ни о ни6"Л7нгах Обернувшись блохой, Локи похищает ожерелье Фреи -  Брисингамен.
.;г ает у I  золотые вол: ,ы, но помогает ее мужу Тору вернуть похищенный великанами золотой мо- 

. л 5 *  ̂ врлимнша Ангрбода родина чудовищ -  змея Ермунганда, хозяйку царства мертвых
• - ,* t. х/й одни : из t орней 'игантского ясеня Иггдрасиля, и волка Фенрира, поглотившего Одина.
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«Брошь Стрикленда» 
со вставками из 
зелота и синего 
стекла. IX в 
Британский музей. 
Лондон

Тема заклятого золотого клада, нёсшего смерть ertj обладателям, разви
валась U германских и скандинавских мифах и :^пических сказаниях, посня- 

щёнгнзьх СипрД)’ (Зигфриду). Его главным подвигом явилась победа нал 
драконом Фафниром.

Мифы о Си1урде восходят к сюжету- о сокровищ е кар
лика Андвари, отнятом странствующими асами — Локи, 

Одином и Хёмдаллем. Сокровище, над которым тяг(>- 
тело заюхятие, было выплачено асами в качестве Bi.r- 

клпа Хейдмару за его сына Отра. убитого Локи. 
По прош ествии н екоторого времени сьню- 

вья Хейдмара, Фафнир и Регин (последи т”! 6bui 
карликом и искусным ку1нецом). стали требовать 
у отца золото, пол)'ченное за погибшего Ги. 
Хейдмар им отказал, и тогда Ф аф н т > 

и згхбрал всё золото, преврат1шпт1 > 
рыгающего яд. Днём и ночью '!• 

рожил сокровище. Но Р<ч i 
инаСиг)рда убить бр i 

Регин замысаил п> 
герой, научитпр 

коварстве и < > м

Золото и человек

Несколько другую, хотя так
же подчеркивающую фа
тальную роль клада, версию 
мифа излагает норвежская 
"СагаоТидреке" смертель
но раненный Хегни успел 
зачать сына, который вырК 
при дворе гуннскогохоро- 
ля Атли и зама •-'С г его в гор
ную пещер i  было спря 
тано V ' лпертый там 
кг олодной смер-

.^ь желанного
нда

Грани сокровища\п1, он 
ся на его дочери Г\ц • 

Счастье С и г i 
тья Гудр\'м I 
цен I' •

1лКО

.iiiUi о его 
.111 своего коня 

114 по Гьюки и женил-

IIIпо королевы Брюнхильд бра- 
. 11о на этом цепь смертей владель- 

1\инараи Хёг-

Статуэтка «Жизнеи'- 
сила»(золотг ' jhtw.
рубины - Фирма
«Ся” :га)»Г1972г

I' II злой и коварный
.шийся завладеть сокро- 

" .»ч.1ятие клада настигло и его: 
)»\ ки Гудруи, мстивш ей за братьев.

1.11ИЦОВ клад нашёл своё последнее при- 
шмце в вод1Ьх PeiiHa.
Двойное значение золота (как источник:! п i 

и несчастья) пол)'чило дальнейшее p m нн 
маио-скандинавских мис|)ах о ниб( i ис

сю жеты и герои которых v a ( '...lui ра
нее в  песнях о Сиг)рде. К i<> I ii.iH иибелуиги? 
В герм ано-скандинавских мифах нибелунгами, 
или нифлунгами, в первую очередь названы изна
чальные обладатели клада, который затем отбил 
Сиг)'рд— король «страны нибелунгов». Согласно 
более поздним мифам, отражённым в эпосе, назва
ние нибел)'нгов распространялось на всех, кто вла
дел сокровищем после смерти Сиг^рда, в том чисае 
и на б)рг)Т1дских королей Гибихунгов (Гьюкми ов 
в германо-скандинавских мифLLx), убивитх Сипрда 
и отобравш их добытый им клад.



Зоя ото н человек

ДРАГОЦЕННОЕ ОРУЖИЕ

3

Шлем яз Эм£>:тра в форме 
прически, принадлежавший 
npaBvfieno Ура Середина 
III тысячелетия до н э 
Иракский к<узей, Багдс1д

<»лмтг> сраниптс-лыю мягкми материал; по свойствам, 
1кч1ох(»лпм1.1м jin» изготовления боевого оружия, оно 
явно )ст\’иает жслс.п или Произе. Тем ие менее в исто

рии 1»ргжс linoro дела золото иг рает л^ыеко ие последгиою роль. 
( )ружие— игизмеииьи"» сп п  иик воина. О т него зависит и побе

да. и жизн!.. Поэтому к oj)V/KHio всегда относилис!. no-oco6o\rv’: за ним 
\л’ажив.ии1, его украпииш. Иеликолеииое Г)ружие и снаряжение 
п«>дчёркин;ин1 ш ачи м осп . владельца, свидетельствовили о его 
Гмк вых заслугах. Д орогое оружие, полученное в качестве на- 
I рады, н отц р яло  b o h h c ic m o  доблесть, было знаком особого 
расположения иредводите.'и!. ЬЬпа)нец, богато декорирован
ное «)р\жие являлось иеобходи\н.1м атриб)Том торж ествен 
ных перемоиии.

( )бычаг"| украпкггь «1ружие во.ипи; в глубоко!! древн ости .
Г* ногребеииях па территории М есоиогамии, относяп^ихся 
к середине III тысячелетия до и. э.. наГ1Д1-*ны книжгиа!.! из брон-

Наградное и юлпекцион 
ное оружие изготавливается 
и поныне. Оно. ка» правило, 
богато украшается золотой 
инкрустацией, чернью, дра 
гоценными камнями

Скифск ий воин в коротком 
кафтане, шароварал. 
с горитог.» на левом бог у 
Нашивные бляшки Курган 
>'уль-Оба. Керчь. Около 
350г дон i  ГИМ

Сакральная 
двусторонняя 
секира. Пещера 
Аркалохори, Крит. 
Около 1500 г. до н. э 
Археологический 
музей Гераклиона.
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Обкладка скифского 
колчана Бляхи, 
выполненные в так 
называемом -зверином 
аиле» Харьковская 
губерния. Ахтырский уезд 
РубежV I-V ВБ дон э ГИМ,

Драгоценное оружие свиде- 
тельавовало о высоком по
ложении не только в воен
ной, но и в гос. ‘венной 
иерархии

Бегущая лошадь 
увлекает за собой 
поверженного 
варвара. Ножны 
меча Фрагмент 
Ростовский 
облааной музей 
краеведения.

I ui гоп эпохи) с деревянными р)Т<оятями. <•'
1<с6ром, золотой кинжал с лазуритовоп р\̂ чп 

мI. .юлотые и серебряные копья, шлем изэлс1 1 1Л1дной
'• I км.

О собое отнош ение к оружию было у к о ч е т  i ни. гвенных обита
телей степей Евразии. Из золота выпплп t iku горитов (ф\тляры
для лл'ка) и ножен акинаков — Kopoi i i ифов. В конце 1\' — первой
половине \' в. пришельцы с и<.. n.i подчинили
себе многие народы от Се и< | > i к..иказа до Дуная.
Они угрожали Констаитином^.ио и Рим)', и великие 
империи были вынуждены отк)^паться ценнылти 
дарами и денежными выплатами. Первоклассные 
л\^н1ики, г)'нны богато украшали своё грозное 
оружие. Обкладки г)'ннских ,т\'ков с изображе
нием звери ны х голов выполнялись из золото
го листа. Эти накладки были бы помехой при 
стрельбе и использовались лишь для парадных 

церемоний. '
Красивое op)OKne высоко цешьюсь и в Римской 

империи. Позднеримские (ранневизантиГ1Ские)
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MI - H-j , j
. .Л 'P t|l! jH

jut Oj i-HH И '.4?; ■ 
“ •‘ ' “ h o i  I м ^ » .О В  '1 b s i p e d p D t :

- ■ 'f :> i". i- -■ ЧИГ 
i V  F, Д С  H -I P c  C T O B C r.H v t 

ЛНОЙ
- r-
Р-*;ГТОВ Hcl Дону

»|(|Л1ЦС[)С1С11С*" шлелгы п:1ггт»нлялпс1| ii:i железа, no покрывались золо- 
i i.tMii пластммамп со сложм111м орнаментом, а иногда и вставкалт из 

драгоценных нлн полудрагоценных камне!!. В этих изделиях, совме* 
та тм и х  Г|)еко-рпмскиетрадиц1П1 с новыми технологиями и восточной 

т .и т к н  ты(». удивительно тг)чно передан д)'х эпохи — закат античности 
и | ) о ж , ч е н 1 ! е  H O B i . i x  1сл 'Л 1 |'п  p i H j i x  и общественно-исторических форм,

11(» п ервен ство в и:иоп^вленни )тон чён но-роскош н ого оружия и воин
ского  снаряж ения нрина;1лежит м астерам , живш им в X V —X V III вв. в Ин
дии. па ( реднем и Ьлижнем Востоке.

Д орогое fCfiHHKOBoe оружие, созданное в 11ндии эпохи Великих М оголов, 
неизменно vKpariKLioci. .золотом. Из него делали об1саадки ножен и рукоятей, 

выполняли слож ны е узоры по насечкам на стальных и булатных Ю1инках.
I lenoBTopHMi.n'i облик изделиям придавши! россы п!! драгоценных кал!- 
iie i’i. 11ногда с!чладыв;и1ось впечатление, что не кал!ни вставлеш.1 в золо- 
1TIO <jcHOBv, а .золотые полоски в1сл!1п!1вак)тся между ним!1.

f 1ерсидское ор )ж и е X V I—X IX  вв. великолепием де1Сора иеуст)'пало 
нпдн|"1С1сому. а в стилистичес1с0л! очношении было даже разнообразнее. 

('1саз;инс1. net laon'iiwгость государственной власт!!, неоднородность насе
ления. iin ipoia связей  Персии с др) гим1! странами. П осле захвата в 1739 г. 
правителем I Ipaiia Надир-шахом Д ел!i. столищл Великих М оголов, согласно 
HeKOTopiiiM источникам, только золотой >'твари было переплавлено св1>!ше 

И) г. Го!'да же добычей персов ста.'!а богатейш ая сокровищ ница 
Великих М оголов, в том числе и драгоценное оружие.

с :  Рукоять 
и ножны кинжала 
из некрополя 
в Горгиппии 
инкрустированы 
гранатами 
и бирюзой. Анапа 
II -  середина III в 
Краснодарский 
государааенный 
иаорико- 
археологический 
музей-заповедник.

Меч византийской 
работы Малое 
Перещепино. VII в. 
Государственный 
Эрмитаж



Золото и человек

Оружие послед
них великих держав 
Востока, несмотря 
на его вызывающую 
роскошь, сохраняло 
свои боевые досто
инства

t i

I
■ л

II. иные II разнообразные образцы т\'рсцкг)1 • . .Оенно
J  \\ i ll  вв., известны как по богатеГшшм собр.и и 1\рцнннеё

п.шших владениях, так и по замечательным р< •• к.кциям. Высокая
ценность этих изделий не удивительна и) тлрецкие ювелиры
и ремесленники учились у прекр:и н m m i x  златоклзнецов.

В X M I в. большим спросом и- i \ рецкие сёдла. Кроме удобства
они привлек11ли изысканным \.'|ми. i болотным шитьем по дорогим тка
ням, золотыми обкладками со вставками из драгоценных ка\шеи. Тонкость 
работы и неповторимый рисунок орнамента отличают.юлотые обкладки ру
коятей. перекрестий и ножен т)рецкнх сабель, ятаганов, кинжалов. Клинки 
холодного оружия, булавы, защитное воор)окение (шлемы, щиты, панцири, 
поножи, наручи), детали конского снаряжения, стволы р\'жеГ1 или пистоле^ 
тов изготовлялись из стали и железа и богато декорировались золотом.

Кинжал в ножнах. Клинок, 
рукоять, устье ножен -  
Индия, XVII в., ножны -  
Иран, конец XVII в 
Государственный Эрмитаж

f

 ̂ адовой отде-
J Государственного 
â сохранилось 

ютых украшений из 
jKpOBHiu Великих Моголов. 

В столицу Российской им
перии эти вещи попали 
в составе даров, препод
несенных посольством, от
правленным Надир-шахом.
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Золото и человек

ЗОЛОТЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ

ч

' Ц| 1 -  чнам̂ *нитый 
‘ Ог .дмайя 900-1200 гг 
Мог-.икй

Пе'^ораль с изобра.. ением 
■иште-. ого бога см«̂ рти 

Ми>:̂ лант‘='култли Монте 
Альоан 13и0-1500г: 
Региональный музей.
Од а* .̂ Мйггика

CCTI. ()ТКр1.ГГПЯ '-золотых» рсгпопоп 
Лмсртсп принадлежит Христофору 
Kti.ivMn> п пспапскпм ко1гкмстало- 

ра\1. ( .трс'мясь iiaiirii М1и|л1ческую золот)’ю 
(трам\ Ofjjitp II Пидмю, мореплаватели об
наружили 1ии>лие реальны е и невероятно 
( амг)Г»ытные инде1'1ские цивилизации с бо- 
r a rejiiMHMH г ородами, дворцами и храмами, 
с глубокими традициями зодчества и ювелир)- 
н(»го нс1с)'сства.

I Ie]JBoii. в 1519—1321 гг.. пала М ексика:
Эрнан Кортес поработил империю ацтеков,

H(>Tpe6oBiUi от ее правителя MoHTecvNHii П всё золото стра
ны, разрушил в 1322 i. столиц)' Теиочтитлаи, сж ёг «идолов», 
зачвач ил зг)лотые сокровищ а храмов и дворцов.

Ь пгагства М ексики поразили воображ ен и е испанцев, 
хотя число зол()Г1.1\ изде.'нн! бы ло отн оси тельн о неболь
шим и производилнс!. o m i не ацтеками, а лпиптеками и са- 
нотека\п1. Meтilлл^ prня в М ексике развивалась с V—\Т вв., 
а иcк^cc гво o6p a6f)TK H  зо.мота — с V III—IX  вв. Золото в виде 
н.нделин, самородков, \зких слитков и песка, насыпанного 

в полые стерж ш ! птичьих перьев и ты квы , состав
ляло часть ежег(.»дно11 дани, которую платили ац
текам покорён1п>1е HNHI древние народы южной Мексики (в том 
числе мипп еки и сапотеки). Ю катанское золото происходило 
из Паналп11. где уровень развития металл\'ргии значительно пре- 
вьнши! ацтекск1Н1.

Больш инство золоты х сокровищ  Древней М ексики было пе- 
реп.чавлено испанцами, и основным источником сведений о них 
CTiL’Hi записки свящ енника Бернардино де Саахуна. Он прибыл 
в Meкcнк^ вместе с Кортесо.м и проявил неподдельный интерес 
к культуре индейцев.

('аахун HHCiLT. что м естн ы е ж и тели  для обогащ ения руды 
и оч1ниення метгшлов применяли своего рода горн: выплав- 
ленньн! ira его д!1е метапл затем неоднократно обрабатывался

Берналь Диас, один из офицеров Кортеса, так описал скульптуру бога войны Уицилопочтли, стоявшую 
в храмовой башне аолицы ацтеков Теночтитлане «Это изваяние было целиком покрыто золотом и дра- 
гоценноаями В правой руке чудовище держало лук, а в левой -  пучок арел На шее огромного идола 
висело ожерелье из человеческих черепов, инкруаированных сапфирами».

Портрет
правителя ацтеков 
Монтесу мы II. 
Испанская школа. 
XVII в. Музей 
серебра, палаццо 
Питги, Флоренция.

90



Золото и человек

W

Нааольное 
украшение «Глобус», 
посвященное 
500-летию плавания 
Хриаофора 
Колумба. Золото, 
бриллианты, белый 
нефрит, эмаль 
Фирма «Сирин»
(И. Колпаков,
М. Курдин,
Н.Горелов,
О Волынкина) 
Москва 1992 г 
Чааная коллекция.
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Золото и человек

Форма ‘воинов'орпов \  во 
рнс»ой п̂иты ацте»:ского го- 
сударава. состояпа из зо 
лотого шл€1.«а в виде головы 
орла, ппвша ил орпины* пе 
рьее сереги другие золотых 
украшении, изображ авши* 
орлиные когти и головы

Воин 5 золотом убранстве 
Mv3evi зелота, Богота, 
Колумбия

N /

и о'мшиися. .Чплотг» полиерпиап холодном м горямсГ| обработке. В первом слу
чае магтерл ги> ii. JoHiuiiicb камеииымм молотами, которыми ис только отко- 
ui.im;lui TfiiiKiic плагтит.1 мет»и1ла, мо и закатывали и лолото камни.

Владели иилеиг1ы и многими приёмами высокотехнологичной 
опрапгггки аол<п^. Они освоили литьё, вк.чючая метод «вытес- 
н гт ш го  п<»гка -, tohknki шлифовкт издели|'| песком. М астера 
\мслн придавать зо л о п  ярко-желтьи) блеск, ;1ля чего погру- 
ж;и1и fff» и HaiHt\ с квасцами. ( )т примесеи (в первую очередь 
серебрян1.1х) золото очищгиги в ваннах с подоф етои смесью 
глины и соли. 11иле1!ПЬ1 соединяли лолото с медью и изготов- 
,1яли из сг1лава свёрла, топоры , зубила; зиа^т техник)’ золо- 
че1П1я, nai'iKH, ([)илиграни, в т(»м числе и ложной (филигрань 
не напаиваш , а HMHTnpoBrLiH, отливая её подобие), чеканки,
HitKpNcniHHH золотом металлов, дерева, камня.

."Золотых дел мастера со.здавали ста г)этки богов, со
суды, \ крагг1ениые(|)ипрками людей, животных и птиц, 
цепочки, диадемы с камнями, обувные застёж ки, брас
леты  с бубенчика%н!, знаки воинского отличия. О чевидцы 
с H3VNURMHieM paccKa3iiHuuHi о золоты х рыбах с серебряной 
чеп1\С1'|, зг)Лотых птицах и обезьянах, двигавш их головаля!.

В севозм ож н ы е «идолы» такж е вы полн яли сь из золота. 
И сполинская (|)ип ра вер ховн о го  б ож ества  Уицилопочтли 
6bL'ia покрыта «жёлтым мет1ьалом« и \ крашена драгоцен
ными камнями, золотыми масками и золоты ми же сер
дцами. Всё сияло золотом в святилище Кецал1>коатля — 
oдиfiгo из грёх верховны х бож еств, создателя людей, 
научившего их находить и обрабаты вать золото и дра- 
гоце1ин,1е камни.

Cla.Mbie больш ие в .‘Чмерике запасы золота бьыи соср е
доточены  на территории Колумбии. Здесь многочисленные 

плел1ена, н е с о зл а в и т е  ко времени прихода конкистадоров собстдеи- 
ной гос)'ларстве1Н1ости, имели богаты е трау^иции обработки и примене
ния драг(П|енного металла. Обычно золото Кол) мб1И1 связы ваю т с к) льт\- 
poii чибча и .муисков, хотя обращ аться с золотом  умели и другие народы 
итого региона.

Завоевание Кол\мбии началось в 1525 г. Спустя год небольшой отряд 
конкистадора Fojiciuieca Х и м ен еса Кесады  д ости г долины  В осточ н ы х 
Кордильер, где жили муиски. Кесада зак;1ючил соглаш ение с племенем. 
враж,чебным м\ искам. Племянник вождя этого племени, принявший хрис
тианство под именем Хуана де Гуатавиты. сообщил Кесаде немало сведе- 
HHii о золоте, раскрыл места rainniKOB и назначение золоты х предметов.
( )н новедад об обряде посвящения в воины, когда на юношей надевали зо-

Ритуальный нож -  
туми (золото, 
бирюза) Культура 
чиму VIII в. Музей 
золота Перу 
и мирового оружия, 
Лима

лотые\ крашения, в мочки ушей вдевади крупные золоты е серьги, а в нос -  d
зол(»тл’ю п-’1астину. Расска.за.'1 .\уан де Гуатавит*а о храмах и свящ енны х озё
рах. где приносили в жертву лкJдeй и золото.

О собо!! илвестностьк» нользовадось озеро Гуатавига, в котором, по пре
данию. ггопилась вместе с маденькой дочкой жена вож дя  племени, уличёи-
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Ритуальный нож, 
аилизованный 
под человеческую 
фигурку (сплав 
золота и меди). 
Культура толима 
Колумбия Музей 
человечества, 
Лондон

Золото и человек

па51 в измене. В надежде откупмть жену н дочьу дракона, стерёппего нч на 
дне. В{)ждь принёс ему в дар .чолото и драгоценности. Позже в этом озе
ре чибча совершали «золотой» рит\ал иогвя1ления в правители

1ело вождя обмазывали глиной и посып^ши золотым песком, пока он 
не превращался в Эль Дорадо (ЗолотоГ! Человек). После чего свита вела 
правителя к плоту, нагруженному золотом и изумрудами. На середине 
озера драгоценная поклажа сбрасывалась в воду, а правитель пры- 
га.4 следо.м и BbnnnpHBiLn уже без покрывавшего его золота.

11ндейцы-чибча доставали золото у дру
гих племён в обмен на изумруды и соль. 
Золотых дел мастера делали из него раз
личные предметы; короны, тяжёлые серь
ги. прич\дливые нагрудные пластины, Ж( 

лы. браслеты и бусы из нанизанных нм •• 
шнурки маленьких фиглр свяитгш' 

змей, птиц, обезьян, рыб (k;i <

Со временем Эльдоря'  ̂
твенном ритуалр
но богатой иск;
лей свкоо= •

' I.'ЮГОВувешишип себя гроздьями
1 1 1  • -KJ, наконец, «tnhxo»- — золотых чело- 

I.' [мзмером с ладонь, сл)'живших подноше
нием богам и предкам.
Древний Перу, или, вернее, вся имперпм 

ray'aHTHHCMiy (Царство четырёх объединг!i

]П0П0Р- д̂пя>
-отидеских 

аиде фигурки 
•.eHUJ|jfHbi. Отлит 

м вытесненного 
Культура кимбайя 

]000-1500 гг
Британский музей, Лондон

Диск
с изображением птиц 
и зверей.
Около 1500 г Перу.

был регионом, где «золотая к>льт>'р:1 
лась наиболее ярко. В этой области 

ны огромные природные aanaci.i 
диции его обработки уходят корн ,л ю

древность. Инкская империя возвела I' .. го
сударственного» меньала.

С откры тием  этих зем ель европегща.ми в 1532—
1535 гг. все мифы о невероятном богатстве «Индий» 
noMcpKJHi перед несметными золотыми сокрови- 
щали! Перу. «Главный летописец Индий» Гонению 
Ф ернандес О вьедо, в течен и е 20 лет стран ство
вавший по Новому Свет>’, отмечал, что в сравне
нии с сиянием богатств Перу «т)скнею т сокрови

ща Кортеса».
Природное золото, часто даже не требовавш ее 

очистки, испанцы находили по всей империи инков. 
Завоеватели )тверж дали, что в этих землях нет ни од
ной реки без золота. Добыча практически чи стою  зо
лота ещ ё с доинкской эпохи производилась в Kapa6aiie,

. IJIBH-
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З(ыотс) и чмовек

Наличие orpofJHoro копи 
чесгвэ золота и серебра 
в Тдуантинсуй  ̂подтвер> 
дает и знаменитый выкуп 
по'педнего прэвитепя ик' 
перии Атауальпы. в 1532 г 
ппененногои а̂тем казнен 
мого Фрэнгисг.о Писарро Зз 
свою свободу Атауапьпа на
полнил золотом одну KOf 1
чату (5,2 ' 6.7 м.'. а се 
ребром -  две, но был 
вероломно обманугг

Единичмь1е образцы 
древнеперуанского зопо 
того творчеава ньже хра 
нятсй в частных коллекциях 
и музея», в первую очередь 
в Этнографическом музее 
Мюнхена, Музее естествен
ной иаории Нью-Йорка, 
музеях Ватикана, Лондона 
и Парижа, в музеях золота 
Лимы и Боготы

Ilf» крупт.к- т а х т м  oi.i.nii п и (.аруме, па сспсрс, ла Тумбесом. в П атасе, в Ха- 
.̂ п-дt•-l^paк•aм<»p<»c. Са11Т1.яг()-лс--'1ас-М(1Птамьяс. и раГюгкьч Пкм, Аш римаки, 
Котаоа.миаса.

Г» 11ср\ выс()к(1 1 1 рп({|сч'см()ма.'1 ы 1ая оорабс^тка золота существовала ещё 
и /ipeBiieiiiimc времена, задолго до пиков. Золотые и.зделпя гииходят в Зсьхоропе- 
ипяч самом архаично!! нз известных !ал 1.т\р — чавнн (XII в. до н. э. — 1Л' в. !i. э.). 
>’же Ч'огда мастера сплавляли золото н серебро с др\ гнх%н! мет11лламн. тянули 

золо1ук) нроволо1чТ. нро!ап ывалн сюло пие н серебряные листы, че- 
1чат!ли I! |je3iUH! из них сложные фпп'ры. lilnpoico применялись 

филигран!., итсрустамия золотом, покрытие золотом меди и де
рева; при изпл овлении даже мелких деталс!! использовали naii- 
!ч-). <1 1илифс»в1СУ изделн!! доводи.'!!! ДО чакого соверш енства, что 

след!.! припоя абс(»л1отно не oi^iii зал!стиы. К меди или брон.зе 
Лоба!ияли небол!,т\'1о часть з(злота, затем сш!ав обрабатыв^иш саа- 

бо1! КИСЛОГО!"!. нг)л\ченно1! из чрав, всчедствие чего на поверх

ности готового медного или бронзо
вого м.здел!!я оставались небольшие 

кр\пинки золога. Этг1 техника назы- 
!1алась “puesta ей color» {urn. «окра- . 

iJiHBaiHie»).

Погребальные
перчатки,
украшавшие мумию 
знатного человека 
из народа мочика 
Музей золота Перу 
и мирового оружия, 
Лима

В такие золотые 
бруски испанцы 
превращали изделия 
американских 
мааеров. Метки 
означают вес. 
чиаоту металла, 
удоаоверенную 
королевским 
служащим, и имя 
плавильщика.



Уже в XIX в. некий 
полковник Ла Роса 
безжалоано пере
плавил свыше 5 тыс- 
уникальных золотых 
бабочек

Ожерелье ашанти, 
изготовленное 
методом 
«вьп-есненного 
воска» Гана. Около 
1900 г Музей 
изящных искусств, 
Хьюаон, США. Однако nnf

^i^peconi
ПК

Золото и человек

И скусством обработки золота славились мастера к)л|1тлры NtoHMKa (I— 
IX вв .). Оми создавали маски и оружие, украшения и сандалии, цсрсмопи- 
juibHbie ножи и сосуды («уака»), «идолов» с рсзт.кми диадемами, а также за
тей ли вы е и грациозные безделушки: колокольчики, тончайиню золоты е 
пластинки в форме лучей, невесомые фиг) рки птиц и живoтflыx. Часто эти 
изделия предназначались мёртвым и клались в 3axopoHefHiH.

До сих пор не вполне ясно, как относились инки к своему «гхори» («золо
то»), какова была его роль в идеологии и 1сульт)'ре. Оно не выполняло ф\ нк- 
ции денег, однако счита.'юсь металлом драгоце1Н1ым и являлось атрибутом 
не только верховного божества, но и правителе!!.

Верховное солярное божество инков— «Ед!!Н1э!Й Вездесутци!!, Всемог)’Ш1Г11 
I! Н езримьи! Бог», триед!!ный (господин-солнце, отец-солнце 
и брат-солнце) 11нти-Кон-Тикс!!-Пачакамак-Уиракоча предста
вал в золотом СИЯИ1!!!. 11нки назывол!! его «светл11пт господгт 
рождающегося света», а золото — «слезами Солнца»,

ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ

Гана -  одно из ведущих золотодобываюш 
португальцы назвали эту часть Афри- 
ашанти не только умел о6раша'>
обычные изделия АфрЯка!̂  ^̂ лрта
на деревянную илиTirô ’̂ и. рани, ли
тья и чеканки.

Корона ашанти в виде 
венка из пальмовых 
лиаьев с силуэт?- 
слонов и ант' •
Гана/Тб'-
Mv'»''

-1950 гг 
■ искусав,

3 в Америке, золото 
. .итков Лишь англичане, 

ido Ашанти, обратили внима- 
..1ы§предметы и аатуэтки, которыми 
вожди и их приближенные 

. ^фажалось в многочисленных золотых украшения ■ 
. .ерь],исполнены величия, был увенчан диадемой из 

J о.1че{;^ье -  золотые раковины, „петушиные шпоры" 
жий на распуаившуюся розу, один лепесток котог

.0  всех аорон Король, 
д̂ак)щих на виски, и облачен 

1С1МИ концами, и орнамент, похо- 
оу, прикрывая таким образом всю его

0̂1жкэх из золотых фигурок высшей аепени 
- птицы, собранные в гроздья На его паль- 

иовелеаая умолкнуть. Пояса охранников, стоявших 
-нками того же металла...» -  поражался британский по-

грудь, его наколенные повязки были золоть'- ■ 
мааерства -  маленькие барабаны, 
цах -  пара золотых каааньет,1<пт 
за его стулом, были поз5лом£- 
сланник Томас Боудич

Золотых дел jSiaaet j  ьение в местных поверьях и легендах. Низки бусин в форме зубов
напоминали традиционные ..-с и от злых духов Церемониальные мечи и жезлы богато декорирова
лись золотыми пластинами с аллегорическими сюжетами. Например, пшца с пушками означала способ
ность предводителя войск быстро перебрасывать их на большие расстояния Золотая фигурка с тамтамом, 
украшавшая стул, подчёркивала важноаь положения того, кто на нём восседал

С особой тщательноаью выполнялись ритуальные маски; для «доаойных людей » их отливали из зо
лота Африканцы считали, что тело умершего возвращается в землю, душа получает свободу и лишь третья 
соаавляющая человека -  жизненная сила -  не находит себе меаа и беспокоит потомков Для ее успо
коения и предназначалась маска, в которую перетекала жизненная сила. Воплотившись в маске и обретя 
опору, она не позволяла смерти овладеть внешностью человека К маскам обращались как к самим пред
кам -  уважали и чтили. Некогда пораженный аранной красотой африканских масок, Пабло Пикассо на
чал писать в новой манере и из безвеаного художника превратился в признанного мааера

Ныне африканским умельцам не чужды и иноземные мотивы. Они смело используют в своих творе
ниях исламские и хриаианские символы Даже своеобразные знаки индусфиальной эпохи нашли свое во
площение в африканском ювелирном искусаве- в XX в появились ожерелья из золотых бритвенных лез
вий и шеаерёнок Золотые королевские регалии для пополнения государавенной сокровищницы в Гане 

продолжают изготовлять по сей день
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Золото и человек

Неудер-'.имая жажда золота 
вызывала у ацтеков искрен
нее недоумение На вопрос 
индейца, почему белые 
люди та>. любят желтый ме 
тапл, Кортес бып вынужден 
ответить, что они страда
ют особой болезнью серд 
ца. излечить которую может 
только золото

Туг.ан Культура :ину 
Чааный музей Г Ортица, 
Женева

11ам сстп и ки  Сл»л11ца на зс%1лс — вер х о вн ы е 
п|)апптслп C.ariaii'I liiKii носили золг)тос облаче
ние: nutтм . панцири, саи д а-н т, диадемы; во вре
мя “гхорн лкиаиаклиа- — «полотоГ! церемонии» по- 
сия1це1Н1и "И т т л 'л  — верховные правители в знак 
милости H;wBiuiH па поддаипых золотые сандалии, 
знаменовавпте их переход в категорию «ап) >» — бла- 
ropi )Диог о человека.

Но даже пг)лагая «жёлтый %«еталл» божествен
ным и «пеприкоснопенным», охраняя его .законо- 
дательн»), инки не расценивали золото как нечто 
жизненно важное (очевидно, в силу изобилия), 
а любили липп. .за красот)- и блеск.

Золотг) считалось оберегом, амулетом, симво
лом петленпостн и чистоты (инки вкладывали плас
тинки золота в зубы умеришм. чтобы уберечь их от 
разложения). Его широко применяли в медицине: 
например, в стоматологии и при трепанации че
репа (золотые пластины вживлялись вместо )тра- 
ченных Kocrei'i).

Значение золота поднялось на небывал) ю вы
сот)’ в период расцвета империи инков — в годы 
правления Инки Пачакутеки. При нем столица 

К у с к о ,  все дворцы и храхнл были перестроены и 6yKBiuibHo лтоплепы» в зо
лоте. 11меино тогда древне!hihh'i Храм С1олнца переименовали в Гхорнкан- 
ча (Золотей"! 1свартал), пр!! кoтopo^! создали «цех» золотых дел мастеров, 
1!ах(»див11!ихся на «службе у Солнца-. Весь ф а
сад 1лав1!0!о в!!)тре!!неп) храмового сооруже- 
1Н1Я 3.lHH.\!iUI огромн!.!!! ЗО Л О Т О !! Д !!С К  СоЛНЦа; 
в noKOBiiix HiHuax i!a золот!.1х тро!!ах, стоя
вших на .\!асс1!ВН1>!х золоты х пьедесталах,
1!ОКОИЛ!!С1. ,\!)М!1И П р аВ !!ГеЛ С !! — «CI.IHOBeil 

С’оЛ!!!и1“ . В | !утр ен п и е СТе!!Ы хр ал !а  б 1э!Л!! сплошь п о к р ы ты  

3<v!OTii!Mii п л а с т 1! 1!а м и , а ф а с а д  з д а н !!я  оп оясы всьа о р н а м е н т , bijI- 

ЛОЖеНИ1|Н'| ЗОЛОТ11!,\!И бруС1СаЛ!И.

И xpa.N!e, 1!освя!!1ё1!ном cvnpvre Солнца — Луне, преобладало серебро, 
но и здес!. !1!!сел огром!!ыП Д!!ск весом в 920 КГ ИЗ «белого золота» — 
с!!лава золота, серебра !i платины. CaMii!M большим сокровищем 
Храма (.ол1!ца я!и1я.'!ся са д .!» Ktj ropoM все было сделано из золота 
!! с еребра: золо! i,ie дерет>я с золоть!Л!!! ветвял!!!. листво!'! и пло- 
да\!и: золо! i.ie пчиц!.! и живот1!!>!е; золотые цветы со стебельками,
1!ест!!1чами и Т1*141!!!кам!!; зол1)Гое Л!а!!совое поле с початками, метёл- 
i;a .M !i и л!!с !ъя.%П! \!аиса в i!a'!ypiuib!iyio 11ел11чину; золотые Ж1!тницы и ам- 
n a j  j i . i ;  з о л о т ! . ! е  ())И!трь! божеств; золотые ор) Д !!я  труда, вплоть до заст)'^па 
и кнрк!!; .»)Ло1|,1е i! серебряные «дрова» в нап-ралып'ю величин)'; одея
ла и тк\ р|.1 с вплетённглм!! в Н1!х з о л о т !» !М ! !  !!!!тям11. По образцу Храма 
Столица по Bceii стране соор\ж^1Лось л!ножесгво его золотых подобий.

Инка поклоняется 
Солнцу Иллюстрация 
Л Ф. Лабрусса 
к «Энциклопедии 
путешествий»
Ж. Грассе-де-Сен- 
Совёра. 1796 г. 
Библиотека 
прикладных искусств, 
Париж
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Золото и человек

Церемониальный сосуд 
с двумя носика1.1и, 
декорированный 
фигурками человечков 
и зверей Культура чиму 
1200-1470 гг Музей 
золота Перу и мирового 
оружия, Лима. ^ -

-И
.1

_огласно доинкским и инк
ским верованиям, все зо
лото. особенно содержа
вшееся в захоронениях, 
считалось заклятым для -«чу- 
жаков

При 
нпя. П |) .11ч- 
пб l.t

> lajin уделять ещ е оольш е внпма- 

11 ь K vcko. 50 -ты ся ч н о е  и н к ское Boi'jcKO

1 ... д о сп ехи , а для праздн ичн ы х ц ерем они.! 

|нн>ю золот\и) цепь дл ин ой  в 3 5 0  «ш агоп  

ьои нов.

1 ДОВ1ЫИ п о гр еб ал ь н у ю  к\льт\ру с в о и х  прг ч

I. • и и е, вне з а в и си м о ст и  о т  со ц и ал ь н о й  npmi i м срш е-

I II. 1\1с и и ш 1 огр о м н о е  кол ичество др агоц ен н ы х и м е ф и -

I\рки б о го в , \краш ения. к\бкп. топ оры  и риг- i i\m h .

Oini-To и дош ли до наш их д н е!!, ведь б он .и  ..LibHoro

н асл ед и я инде|'щев бы ла в а р в а р си  i i cB p o n eii

naNHi в зо л о ты е сл итк и.

К счастьк), уцелели пе\т предметы, пред
назначавшиеся в дар пи 1,1. -рилю: золотоГ! фон
тан с золоты%п1 птицами и ф ш ) рами водоносов: золотые 
ламы и паст)-хи, сделанные в иат\р1Ъ1ьп)чо величтп'; мас
сивная золотки! фиг)ра «идола» ростом с ребёнка.

Однако внезапное богатство никому ие принесло 
счастья. Н ередко конкистадоры, словно под действи
ем древнего заклятия, погибали насапьственной смертью, 
не оставив ни крупинки золота наследникам. Л 11спания. 
придавленная гнётом вне:шпио cвaJнuiшeгocя на неё золо
того богатства, вызвавш его «революцию цен», долгие годы 
пребывала в состоянии экономическо!! .зависимости.

Голландский золотой дукат 
3,75 г золота 1595 г ГИМ
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Царь Михаил 
Фёдорович 
(фарфор, золотное 
шитьё) Кукла работы 
М Гусевой. Москва.



I Золото к человек

ДВОРЦОВАЯ РОСКОШЬ

Золото — металл uapeii, олпцетпорсиис верховно!! власти, м о п т е ст в а . 
богоизбранности. Золотом сияли главные инсигнии правителя, его дворцы 
и П1ыаты. Золото хранили в царских сокрсянидницах.

ИМПЕРАТОРСКИЕ РЕГАЛ1

|цё в Древнелт Г ■ 
д о н . э. — <1)ара- 

^оноп'"> .114 и бич.
Они 5ГП ( 1МИ. восходи-
Rini- ,рч111лому, когда сгип-

11озже изображение пас-
11 млось в значок-пиктограмму 

правитель».
. .up фараона венчал золото!! ) p e i !  — цар- 

пол в в!!де Ko6pi>i. Красная корона H i!iKni 

uLH корона Верхнего Еп!пта С1!мволиз!1- 
ровал!! основн1»!е часп! гоадарства. I Inoi 
они совме1.цалис!> в однол! сложном • 
ном уборе. Золотом сверкали и 
украш ен!!я фараона: сс]>' .i.
браслеты, особые • .тси».
Золотом покры! мебель,
!^peд^!eтI.l I ш ы е  с бытом 
фар:!' 'II

Г. I \n ip O By iO  ! ! М П е р ! ! Ю « .

o 6 i . f . i i n m m i i \ i o  земли от Центрально!!
Азии до Срел!!земиого моря и Египта, создали nepci>! в прааае- 
н!!е династии Ахемен!!дов. Росхсошь двора прав!!теля — шах1!и- 
шаха (царя царе!"!) пораж^ша очев!!Дцев. В конце 1\ в. до н. э. 
государство Ачел!ен1!Дов сокр\т1!!!л .\лексаидр Македонск!!!*!. но 
в серед!!не III в. н. э. nepci>i восстановш !!! древнюю !!Л!пер!!ю. об
разовав л!оп'щественное !'ос)'дарство Сасаи!1дов.

Символами царско!! власти у персов б ы л !1 зол ото !! вс!!ец . 
украш еии!.!!! драгоц ен н ы м !! кам ням !!, масс!1вная золотая 
гривна II 30Л0Т011 пояс со вставками !!з драгоценных KaM!!cii. 

Золотом ОТДеЛ1>!В'си!!!СЬ одежда 1пах!!ншаха l! царск!!!“! тро!!.

Божественмдо 'зда -  
Осирис '• ла.-
8ГП'- фараона

л о т о ,лазурит. 
1пет 924- 

.0 н. э. Лувр, Париж
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Золото и человек

Зопотой аатер 
Александра III 
Маледонского !33б~
318 гг дон э I Нзаверсе-  
профипь царя, на реверсе -  
богиня победы Ника 
Вег 8,41 г ГИМ

Ки7йис*:ий пугешественник 
Соань Цзан fVII в ) запом 
НИЛ золотую цепочку в бо
роде царя (перевязанная 
борода извеана и по неко 
торым персидс?,им изобра ■ 
лениягл ;■ А о том, что персы 
золотили всю бороду, по 
вествовал визэнгийский ав 
тор Иоанн Златоуст

I I.J П1ЛОГ.1 и fc'fjcopii м.чготоилялпсь роскош ное оргжие, предметы конского 
\Г>ран( гиа, иелпколснпыс сосуды для пирш еств.

11срс мдскос царстно соперпичсшо с Phmckoi’i iiM nepjie ii, владения кото- 
poii и neijno4 могущества охваты вали всё Средиземноморье, а также земли 
K .iiiriiw <*г I4*inia. Д ревн егречески !! историк Полибий (около 200 — около 
Г20 до п. :■!.) считан piiMcicoe государственное устрой ство луч
шим в мире, так 1сак оно ра.зумн{) сочета.'ю три власти - ц а р -  
CICMO (к(П1с\л1.1). арнстократическл’ю (сенат) и демократиче- 
г кую (иарг)дное соорание). Д аж е когда !!мператор стгит 
всесилып.гм, в жи.чни государства долгое время сохра
нялись |jecHvruniivaHCKiie 1П1стипты управлсн!!я и соот- 
ве гггвуклцие и.м ачриГлты. Но колоссальные богатства. 
доГи,! ri.ie в BoeHHi.ix походах, ггончённая ктльт) ра и рос- 
1ч(»ш1.. которую увидели римляне в завоёванны х землях, 
особенно в .Л.1ии и Африке. ска;з^и1ись на мировоззрении 
и пьн е pH.Mcicnii ;^лт 1л.

11осле 7 яж еле11шего кризиса pHMCKoi'i государственности 
в III в. н. э. выход был на/щен в упрочении центра- 
.'||!зованно|'| B.'iacTH. С реформ, проведённых им- 
nepar«»|j(»M Дио1С1егиан()м (2.S-J—305 гг.). в ис- 
горни 1’има lUHiiL'iacb .^но.ха до.мината (./«///. 
flominus -  ГОСНОД1П1-, «владыка»; такнеофи- 
UHcLM.iio JB̂ L'iH и\!ператора).

I le|jB«Mia4iuH.Ho атрибп'ика власти в Риме 
была несложног!. K.uv !и)ински11 начальник, пра-

Золотой бюст 
императора Марка 
Аврелия. Рим. II в. 
Музей археологии 
и иаории, Лозанна, 
Швейцария.

К  И)
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Император 
«Священной Римской 
империи» Опон II 
(или Оттон III) 
Миниатюра из 
рукописи «Registrum 
Gregarii». Около 
985 г Музей Конде, 
Шантийи, Франция

Золото и человек

иитель облачался в iT)'pnypnbiii плащ, а как гражлапск1п« — в m |> 
пурнуюТОГ)’. В торжестнеппых сл)чаях он падсши титмо золотом 
тогу II 30Л0Т0Г1 ненок. Высшие полномочия (im perium ), связан
ные с правом наказания, обознача.'1и фасции — пучки пр\тьев 
с воткн)тыми в них топориками, которые носшш осг)бые 
государственные служащие — ликторы.

Начиная с правления Диоклетиана императору, чья 
власть стала неограниченной, воздавались поистине 
царские почести. Отныне он, подобно восточным вла
дыкам, считался воплощением божества и носил т  р- 
пурные, затканн!.1с золотом одежды из парчи и шёлка, 
а голову господина украшала золотая диадема с драго
ценными камнями.

В .S30 г. император Константин I Велики1'1 перенёс 
СТОЛИЦ)- из Рима в Константинополь, на границу Евр< >
II Азии. Постепенно, вобрав наследие многих • 
сф ормировались продуманные до мелоч< i 
и иерархия, утонченная роскошь и г > 
отличавшие Восточную Римск\т<*

Покровитель hoboi’i релш
его в ранг «традициотти 
лась история Втгм'' 

Сравните I 
никла 
пр<>|

I Ьсликий возвёл 
1 крещение. Та1чиача- 

II н.мперии. 
и и, христианская религия про- 

111. Если раньше нового императора 
народ и BoiicKo» поднимали его на щит, ti

Золотой соверен 
Георга III Наавросе- 
профипь ког образе 
римскр- ра. на
рос .1 Георгий

. Вес 8 г 
г. ГИМ.

JfJl



Зоя от о и человек

(•‘■"Т: в МоноМ'! д 
Иш-' fpa-iHB из книги 
Лреонг":; Российского

'вг- .  ̂ "Тавленной 
Г Ф олнцевыг ■ 18bj г 
мк РГЬ

Ч._.мог-;' c jnnfl Юаинмана 
( . ‘7-5о5 i ' I Вр.' 4,411 
Аверс '  nopTpeTOf.i 
ммператора и державой. 
Византия THf '’

ШАПКА МОНОМАХА

твеиности Bn.sfTH и избранности русских правителей -  золотая шапка Мономаха была выполнена 
- III - KruaneAlV B Одни исследователи считают венец произведением византийских мааеров, другие по- 

- ог-.-ю: .111 >Tf . ;1)рдирй<иатгкай работа, третьи приписывают автораво арабским ювелирам
н,ззьнни̂ - 0f*Hua «вязаное легендой о посылке царских регалий византийским императором Константином 

MoHOf.'axoM своему родственнику -  киевскому князю Владимиру Всеволодовичу Вероятно, именно шап- 
га Мономаха упоминается в духовной грамоте князя Ивана II Красного (1353-1359 гг ), отца Дмитрия 

Донского., и во всех грамотах его потомков
Доподлинно известно, что шапкой Мономаха великий князь Иван III в 1498 г впервые венчал на 

врлк-‘ ое княжение своего внука Дмитрия. Позже ею венчались на царство все великие князья и ца
ри, вплоть до Ивана Алексеевича, который был посажен на царство одновременно со своим 

младшим братом Петром Алексеевичем (будущим императором Петром I) В 1698 г Иван, как 
старший, был венчан шапкой Мономаха. а для Петра специально изготовили золотую шапку 
Мономаха второго наряда.

Шапка Мономаха выполнена из золота и является выдающимся произведением ювелир
ного искусства Тулья венца составлена из восьми пластин, украшенных сложным узором из тон

чайшей скани в виде спиралевидных завитков, шестиконечных розеток 
.1 пптг.-t Позже на тулье закрепили крупные драгоценные камни в высоких гладких кас-

ины, а золотые и *:емчужные подвески заменили собольим мехом Самым по- 
Г1е.|.«иг,11'ljMf'HMHneM является навершие -  золотой колпачок, увенчанный золотым крес- |

TCV'■ ♦  ̂инз'*и Hd сгонцах j ~

’,'/1 ве> отменен расцветом ювелирного дела на Руси. Это было время объединения ,
pV' С' и;* 1емемь вокруг Москвы, собирания их в единое централизованное государство При i
репико.’л князе всея Руси Иване IV Г розном, принявшем царский титул, жизнь двора при- 
-• '̂ •репа иевероятнуо пышность Многочисленные иноземные гости поражались богатству 
oyt-CKoro государя 'В жизнь мою не видел я вещей драгоценнейших и прекраснейших.
В минувшрм году видел я короны и митры святейшего нашего господина Видел коро
ну и все одеяния короля католического, видел многие украшения короля Франции
11 tfo императорского величества как в Венгерском королевстве, так и в Богемии 
и других местах Поверьте же мне, что всё сие ни в малейшей степени сравнить
ся не может с тем, что я здесь видел», — писал посол германского императора 
Максимилиана М Иоганн Кобенцель, посетивший Москву в 1576 г

I 157 г. .юли император no.TS'Miui от патриарха.
Со »|)смсие.м ммс'ппо и храме и ходе особом службы прави
теля иоз1к».ги1Л11 па прес тол. Вс п 'плспие и долж ность и по

лучение с о о т н с т с т в м о щ и х  знагшв преврати
лись в оПряд венчания па царство. В отличие от восточной 

традиции, василевс, с в. официгшьно имено- 
BiL'Hi императора, не считался божество.м или сы 

ном бога. Ч ерез венчание на царство он пс^лучал 
высшую благодать бы ть устроителем, защитни- 
ко.м Вечн ого Рима и его хри сти ан ского наро
да. радетелем веры.

О собое положение царя подчёркивалось 
его  шитыли! зо л о то м  одеж дам и , украш ен- 
НЫЛН1 камняли! золоты м и  инсигниями (зн а
ки Bbiciiieii власти ), великолепны м троном , 
иогатеГппим убранством дворцов. П ыш ность 

придворного церемонисЬ'ш имела символиче

ское значение и была рассчитана на психоло- 
пгческое возде11ствие. По словам современинка,

Шапка Мономаха 
второго наряда 
Иллюстрация из 
книги «Древности 
Российского 
государства», 
составленной 
Г Ф. Солнцевым. 
1853 г. МК РГБ



Золото и человек

Золотой СОЛ ид 
Юаиниана I Реверс 
с императорскими 
инсигниями. ГИМ

он был несказанно удиплён, )1$ндеп роскошь, окрг/кав1л\ 
царя: «...бронзовое позолоченное дерево стояло перед 
троном царя, на ветках дерева сидело множество 
отлитых из бронзы и позолоченн1.1х птиц, к*1ждаз1 
из которы х пела на свой лад... Необычайной 
величины львы... позолоченные... били о зем
лю хвостом, раскрывали пасть и. двигa^l язы
ком. громко ревели... И когда при моём по
явлении началось рыкание львов и птицы 
запели на ветках, я преисполнился страхом 
и удивлением».

Ключевую po;ib в гос)’дарстве1нюй симво
лике Второго Рима nrpiui крест. Знак веры го
сударя и его подданных, он первоначально изоб- 
р11ж;1лся на питтах, а позже на другом воору-укенни 
и знамёнах. На государственном знамени зот»- 
наносился крест и инициалы Христа. Г  > 
умфа связан «константиновск1н”1» кр* 
основан!h i ) :  его часто чеканитi* 
крест навсегда сменил бш 
ной из важнейUUIX rf >< 
а позднее иереи •

jjepe), од- 
1чрепился на скипетре 

императорскую диадемл)

В 476 г был низложен фор
мальный глава Западной 
Римской империи Ромул 
Августул Нового импера
тора не провозглашали, 
а фактический правитель 
Италии Одоакр отослал зо
лотую диадему и пурпурную 
мантию в Константинополь.

Чарка царицы Анастасии 
Романовны, супруги 
Ивана IV Грозного 
Середина XVI в ГРМ

103



Золото и человек В
11а и 'ррп горпях. ранее подвластных Запалио!! Римской 

империи, м(»п’1цесгво набирали франки. В 800 г. король 
фраикои Карл Келикий вынудил Папу Рим ского провоз
гласить ссПя им ператором . П осле распада его  держ авы  
в I .  «короной-» овладел король саксов О ттон I. Реа.'и>ная 
корона представляла собой :ю лот) к) диадему, \ъенчан1г\10 
крестом и укратенпук) ж емчугом, драгоценными камня
ми и :1ма^1ями. Не были забы ты  и другие и м ператорские 
инсигнии; з(1ЛОтые скипетры , мечи, держ авы  и пип ые зо- , 
лотом мантии.

«...На преаоле сидел Его Царское Величеаво в кафтане, осыпанном всевозможными драгоценны
ми камнями и вышитом крупным жемчугом. Корона, которая была на нем поверх собольей шапки, 
была покрыта крупными алмазами, так же как и золотой скипетр, который он, вероятно ввиду его 
тяжести, по временам перекидывал из руки в руку,.. Рядом с преаолом .. аояла золотая держа
ва, величиной с шар для игры в кегли, на серебряной резной пирамиде... Рядом с державою стоя
ла золотая чашка для умывания и рукомой с полотенцем, чтобы Его Царское Величество, как только 
приложатся к его руке, мог умыться»

Адам Ольшлегер Олеарий, секретарь Голштинского князя 
Фридерика, о приеме у царя Михаила Фёдоровича Романова (1634 г.)

Неизвестный дудожник 
Портрет царя Михаила 
Федоровича Россия XVIII в

Скипетр и держава 
императорские (золото, 
алмаз Орпово. 
бриллианты, серебро, 
сапфир, эмаль) Россия 
Вторая половина XVIII в 
Гохраи России. Москва

К\Л1.пра lVroj)ot о Рима oKajiUia огром н ое влияние на ста- 
нг»вление и р азви ти е многих государств Европы . Судьба 
ж егам ш ! Иизантии была драматично!!. П осле разгрома 
Кине 1анти!10!10ля кресто!1осцами в 1201 г. империю че
рез н ек о ю р о е  время удшикт. восстанови ть. Ио пос
ле взятия её Г1“0Л1ПН.! турками в 1453 г. Второй Рим 
H.L1 о!(ончател1.но. Преемнице!"! Виза!1ти!!, главшим 
онлс)Том православ!1я CTitn Трет!!Й р!!м — М осква.

Золотая тарелка, 
украшенная эмалью. 
Принадлежала 
царю Алексею 
Михайловичу. 
Иллюстрация из 
книги «Древности 
Российского 
государства», 
составленной 
Г. Ф. Солнцевым. 
1853 г МК РГБ
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Золото и человек

О

СВЕРКАЮЩИЕ ОДЕЖДЫ

Мощь и богатство Московск<»го гог\дарсти.1 
отражались в блеске ца[)ского;1вора; в пыш
ных приёмах ииостраииых посол 1>ств, золо

том убранстве дворцовых палат, драгоцеттьгч оДежлпх 
госл'ларя и его окру/кепия. Дипломаты n flfreiiicr i исм- 
ипкп с удивлением отмеча;п1, что прис\*к i цми.пптк 
на аудиенции в KpeNL'ieбояре, двпрч! ц • мк < 1.ч<»- 
веиств») были облачены в поп. i i и .1 m • > к .к
ды.Древ1п 1C документы м > 
платьем.

Архиепип<11 I • ч.шавшш"!
иа прием! I • .(1ы Год)ново11.
пиг • ,.||) 1;блаче1П1я госуда-
I ||ч охватил какой-то «сла- 

• •I ш^еиия», t;ik как ■малейше!'!
||1аь1епия достаточно бьио бы дл5! 

1L t ят1! государей>•.
• И пдаря широким ТОрГОВ!>!М, ДИ!ТЛОМаТ!1ЧеСКИМ

II к\.п>турн1>!м связям Древней Руси в Москву П(к 
лн y!i!!KiLTbiibie лрагоценн1>1 е ткани

Ил 11|1.1и I |iumi, И! али!!, Фраищи! и др\тих стран: зо
лотые бархаты, гладк1!е и с ворсов1>!М \зором атлас1>1, Taiji 
ты, аксамиты и iL!Ta6ac!.i.

ЦеИ!!Л1!СЬ ткаш! ОЧСИ!. высоко I !  часто С1\ •

наградой. Не случайно платье. жалЬвашн " .
ского плеча, считалось в ХЛ1—XM I вв. доро! им м.* 
дарком. Одар 1 !вая других, мар», и сам i!e стеснялся 
пользовапэся и%!мцеством и даже одеждами умер- 
ПП1Х ИЛ1! отин.ны хбояр. Если ОДеЖД!.! В1.1ХОД1!ЛИ из 
у потребления, !!х ил1 ! жертвов1Ц1 и в церковь, 1 !ли рас 
краивал!! !ia мелк1 !е предметы, !ьаи назнач1ъаи к распро
даже. Покупателями царского платья б 1,!ли бояре. Д!,я- 
ки, подьячие и ближа!"!шие ролсгве!1 Ники царя.

Царский наряд состоял из 1 !ескольк1 !х предметов, 
надевасм|1 1Х один иа друтой, но при это\! составля
ющих единое целое. Носить «одно платье !!очита- 
л ос 1. .за великое бессты дство и прич1 !та.пось за ве
ликое бесчестье!», отмеч11ЛИ иностранцы. П0 М!!М0  

платьев царское об л ач с!1 !!е включ^шо одежд!.!
I! р егал и !!, которы е использовалис!. в особ о

UaphT̂ iaî
г

'K.V
’Жное шитьё). 

Гугрвбй

J I вв.

Hiicijoro 
-ост̂ рленной 

евщм. 1849 г

К)̂



Зояото и человек

l̂~iO Lul?Tb?
, зелотзянить)

XVIII в fv̂ yien 
î ViiCwecTBeHHbf т?.зн«?й при 
fv^™y 5сме ; :-А Н Косыгина

Цар:. Федор Алек :еевич 
Конец XVII в Иллюарация 
Hi ?.ни-41 Древности 
Р.;5гсийг.»;огс гог ударава . 
■:о'тав пенной 

Ф Солицевыг.! 1849 
МК РГБ

горжес гнсппых слу чаях: .чолотоп крест с ucni.io, оармы, шапк)- 
пс11с*ц, ( 1СМПС Г р . державу, посох, жезл, складень, платно, стано- 
1И)П ка(|ггам. ( )деиат1С гос)даря сг)пропождалось сложным, тща- 
телы ю  продуманным pii niLaoM,

К чнс.'Г) паноолее чтимых парадных платьев относились опаш
ни (верхняя распашная одежда с д;н1нными заложенными к запяс
тью рукавями). Начиная со времё!1 Ивана IV Грозного опашень — 
люПимая царская одеисда. Его пгили из редких сортов шёлка (зуфь, 
опьярь. бархат, калпса золотн^ш) и носили без пояса, накидывая 
иногда на плечи п(;верх кафтана. Ba>KHoii чертой этого платья 
был своеобразн1.п1 вор(»тник — «ожерелье».

К середи н е Х\'П столети я в полное ц арское облачен и е во
шло платно. Выполняли его нз драгоценных привозны х тканей, 
украмьин! плетёным и «кованым» KppKeBfjM, жемчугом, золотыми 
н\говицалн1 с драгоценнылн! калн1ямн, мехом. Сохранилось плат
но царя Петра I, н.зготовлепиое в Кремлёв- 
cKoii Mac repcKoii niuia re в 1691 г. из т 

ИИ. подарен11о|| пклдарю  украинским гетманом 
M ii.ienoii.

Д1П1 горжес тв иадевати барлнл — боль
шой округлый воротн и ке изобр^ысеннем 
(ия гых. I» \\ II в. они oc raBiUiHCb обяза- 
тельно!! прина;1лежносг1|1о царского об
лачения. И середи н е столети я ;и1я царя 
г\_1екчея \1иха11ловича в Сламбуле заказа
ли periLiiiii. среди которых были бармы нз 
семи I ро.мадных .золотых с драгоценнылн! 
камнями и .̂ MiUHiio .janoir. .1акреплённых на 
бе.ю.м шёлковом оплечье.

Бармы царя Алексея 
Михайловича 
(золото, драгоценные 
камни, золотой 
шнур, эмаль, атлас). 
Стамбул. 1665 г 
Иллюарация из 
книги «Древности 
Российского 
государава», 
соаавленной 
Г Ф Солнцевым.
1853 г МКРГБ
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Саккос (бархат, 
золотное шитьё) 
Россия XVII 8. Музей 
художеавенных 
тканей при 
МГТУ имени 
А. Н. Косыгина.

Женский головной 
убор (шёлк, 
блёаки, золотное 
шитье) Фрагмент. 
Центральная Россия. 
Середина XIX в.

Во ирсмм церемонии иеичаиия на царство платно на
д е т о й  поверх нарядного станового кас|)тапа. KOTopi.ii'i 

1ПИЛН нри'писнным, по фип'ре, т. е. по  «стану •.
Платья д;1я торж ествен h i >i x  в ы х о д о в  государя 

изготавливали из драгоценных тканей -  зо
л оты х ит^ин»яиских аксалн1тов и восточных 

алтабасов.

Особенно красивы были петельчатые аксамнты. 
Узор на IHIX выполнялся золотыми петлями разных 
видов, что создавало бога^ю  игр\ светотеш!. Павел 
/\леппск1и'1 записсш о саккосе патриарха Никона;
< Ои  сделан... из чисто .золотоИ парчи жслто-орг 

хового цвета... Никон предложил нам подия ■ 
и мы не могли это сделать. Рассказывай- 

ПУД жемчуга...». ДеГктвительно, дрп) 
косе весят около l(i кг. Одежда и 
не ложш1ась складками и п- 
таллической.

Царское о« 
нашиваш' 
цен-

. что 
1ых драго- 

..щень». Больше 
р)глых плоских колец 

»малыо. На кольщьх пиемии пол- 
>1илитву.

< д)-ховенства богатством и великолепие' 
IU царскому. Хранилось оно в Патриарш!

.lUiix кремлёвск1гч церкве11

нике 
пая 

-«ржокское 
БОЛОТНОГО ш и т ь я

II M oiiat и .1|и , 1 .п и ты е и з д о р о г и х  TK aiieii, эти  

о д ея н и я  бы ли украш ен ы  ш и тьём , ж ем чугом , д р а

гоц ен н ы м и  к ам н ям и, р азн о о б р азн ы м и  золоты м ! 

д р о б н и ц а м и .

«Лучш ее, что умеют здесь женщины 
одни из и ностранны х путешественники!» 
хорош о шить и прекрасно вышивать шёлком и м>- 
лотом». В X M I в. в Кремлёвских мастерских труди
лось ролее 100 исктсных вышивальщиц. Их произ
ведения по праву называют живописью иглой.

Ч асто BbiuiiiBiuin «вприкреп», для чего тонкие 
нити драгоценного металла накладывали на ткань 
и закрепляли цветным шёлком. Вышивка напоми
нала мст£1ЛЛИческое изделие с высоким чеканным 
рельефом, когда настил из ниток или толстого шнл- 
ра полностью  зашивался золотом. Самые роскош
ны е одеж ды  n p o m iiB iu m  «кованым швом». Э тот 
приём предполагал сплош ное покрытие ткани зо
лоты ми нитями, так что создавалось впечатление 

гладкой мст1и1Лическо1'\ поверхности.
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Цс р> ов!̂ ое ибланение 
(зопо̂ но̂  шитье 
c^pet- r̂..,ci р̂у,«вво) 
Фрзг^еь'т Россио 
Конец 4VM; 8 Кирипмо 
Бепоэерскш'. гг/з̂ и 
?эпо5едн1‘7

Зг.г.г.10(р пуговииы 
ИлЛ1ГИГГрЭЦИЯ HJ книги 
Д р fSHOCTH РпггиЙГкОГО 

‘ ''ударавз , сс-'т^впенной 
Г Ф Солнцевым 1853 г 
Мк РГБ К;|/К11сч‘ лпачспме при п.чгг)Топлсти1 парадного облачения имела отделка 

11погда она была долгонечиее ткани и переходила с одного изделия на дру 
г<»с. lit 'инсолепные украшения саккоса патриарха Нгнчона ( 1(554 г.) — золо 

гме г черт.ю  дробницы, жемчуг, драгоценные камни— относятся к XV в, 
11з нла гни ца|)я .Л.'1ексея Ми\а|'1Лопича и 1691 г. переделали саккос для пат 
риарх.1 /\;||)иана.

Дре11нер)'сскнГ| костюм нередк(^ дополняло металлическое кружево, 
со ст о я и те е  из iwcypin.ix золоты х прямоугольных пластин с эмалью и дра 

| пценн1.1ми камнями. Кружево наш ивалось поверх ткани 
и н[)идав1ьпо одеж де особую  н арядн ость, хотя  и де- 

л^ию её оче»н. тяж ёлой  и неудобной. В опи сях 
имущее I ва знатгних боя)3 X VII в, обычны упг)- 
\нн1ания о пуговицах из .золота и серебра, 
котор ы е oneHHBiL'Hicb в десятки  раз дор о
же самих одежд.

В царской казне хранилось \пюго готовых 
г)деад. в1.1лававшихся специгыьно для участия 

I» придворном церемониа.'1с. «Золотым» платьем, меха
ми, драгоцетн.1мн \ крашениями сн аб ж ш т и тех , кто 
о гнрав.'1я.'1ся с посо.н .ством за границу, чтобы они до- 
( тоГнго выглядели в ч\жих землях.

Перед аудиени залом вокруг сей  сидели и стояли старые и осанистые мужчины с длинными и се
дыми бородами, в золотых одеждах и высоких собольих шапках. Это, говорят, „гости" Его Царского 
Велич̂ -сгвй или именитейшие купцы, одежда их принадлежит Его Царского Величества сокровищни
цам и выдается только при обстоятельствах, подобных нашему, а затем сдается обратно...»

Платье придворное, 
вышитое золочёной 
нитью, блёстками 
и битью «вприкреп». 
Россия Вторая 
половина XIX в 
Государственный 
Эрмитаж

Адам Ольшлегер Олеарий
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ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Я ворцы русских самодержцев исстари отли
чали сь роскош ью  и великолепием  убран
ст в а . обилием  зо л о т а  в оф ормлении ин- 
)п. Большой Кремлёвски!! дворец архитег 

Константина Андреевича Тона, соорркённт.и'’ 
как московская резиденция императора ’ ' 
стой но продолж«ь1 эт)' традицию 
состав древние дворцовые пп >
Золота;! Цариц!>1на !•
им образным стр ог' .i-
щен!!е к золот' тен и 

ях нового'
Гт1 прежде! 1менова-

1.ку настенные росп!!- 
110ды. были выполнен!!! по

Импер-
( Ф-

лерина II 
жое шитье) 

М Гусевой

Интерьер Грановитг'
палаты Архитр' * ,
М Фрязин •'зри
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л«»;к>Т(Л1\ ф (»т. С;<)Л11сч1|{«-жёлтая сус;1льпая по- 
ю л ота cut* l in e я ма релпых бслокам егты ч пор
талах 1??1латы II Са»ятых ссисм , примыкающ их 
к iicii. Гра11(»тпая палата — rpom ibiii зал рус
ских государей — прс-днатачалась для офици- 
а-п.иых и торж есгисппы х церелюппГк Золотом 
смял II парадный прмсмпы!! м\я русских цариц.
11с  слумаГпю с конца Х\Ч и. за ним утвердилось 
название Золото!! Царпцымо!! палаты.

. .Я был принят царем и поцеловал его руку. Он сидел на возвышении на красивом тро
не. имея на голове богато украшенную корону и золотой жезл в руке; он был одет в золо
тую одежду, украшенную драгоценными камнями... Далее вокруг царя сидели его вель
можи, богато разодетые в золото и драгоценные каменья»

Антоний Дженкинсон, представитель общества 
«Московская компания», о приеме у царя Ивана Грозного (1557 г )

Царь М.'.Ааип Федорович 
в палатам Миниатюра из 
лицевого рукописного 
сводс! Ар>.ив Министерства 
и,- -транныхдел 
Российской а'едераци!.

«Палата покрыта была чис- 
7о1м золоток», украше
на многими скульптурами 
птиц, зверей из дрзгоцен 
ных металлов Освещалась 
палата паникадилом в ви 
де льва, дер;̂ а̂щего в пасти 
змею с подвешенными к ней 
ЗОЛ01ЫМИ лампадками'

Арсений Элассонский 
о Царицыной палате

Знаг ордена Святого 
апоаопа Андрея 
Первозванного «золото, 
бриллианты, эмаль) 
Россия XVIII в

1’(»ско1111И1 y o j j a i i c T B o  - . i c v i o  чудных палат» —Теремного дворца, построеп- 
но1ч»;и'1я царя Miixaii.fia 1̂>ёдоровича PfjMaiiOBa. М астера использовали прак- 
ш м ески  все и звестн ы е материалы , изобразительн ы е мсггивы и, конечно, 
.{олспч) .Зо.'ипая решётка на 1к*рхоспасской площадке. Золотое крыльцо на 
iiejJcvuie.M к а м ет ю м  дворе. золг.)тые «травшле» узоры и гераль- 
лнческие гербовые и.зображения iiacTCHiLX царского каби- 
ие г.1 в теремах, золо то резных деревянных иконостасов 
в теремных церквах и лучистое сияние 11 золотых ic)'- 
i i r t . i o B c  красивыми ажурнылн! крестами.

Древние царские дворцы всегда представляли 
комплекс ризиообра.»ных многоликих строенн|'|.
( Следуя тралицин, К. Тон создич новыЛ архитек- 
Iурньи! ансамбль такж е как гр\чип здагнп"! — 
комнактнук» и удобную. Ю ночевым звеном  
всоедннении с<»хранив11н1хся стары х палат 
I иовы.м дворцом cTiL'i И ладимирскт"! згит. 
возведённьн! на месте oTicpiiiTOH Боярско/’! 
нлоииьчкн.

b o .H .m o ii К рем лёвскш ! дворец  вполне 
«•иравдываег сво ё назван ие. В нём около 
70(» различн1.1х 11о.мещепнГ|. Д 'п т а  главного, 
южного (|)аса,ча. обраи1ённого к реке Mocicuc. —
125 м, высота здания — 10 м. Па вгоро.м этаже 

дворца расположены главные пара^'цппе 31ьаы. 
посвящённые тижнеИшим орденским наградам 
Госсии и в их честь пол\ чивш иесвои названия. —
.\||дреевс ки ii. .Ллексаидровски/i . Г еор ги евски !!,
Г»талимирскни, Ькатериниискии. В декоре каждого 
з;у|а использованы H3o6piL/KeiiiHi знака ордена, его звез
ды с девизом и уч тены цвега орденских лент.
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Андреевский лил — главный Tpoiiiii.n i тт дворца. Перед в:к1рг)м входящего 
ои представкш ослепительно роскошным, изобилующим изотрёниг)!! леиии- 

иой и золотом, в мерцании полированного белого искусственнг)Го мрамг>- 
ра. в лазури фонов (гол)'бо11 -  цвет орденско!! лепты), в торжественм<)11 

~ нарядности декора из гербов и орденских эмблем. Суд||ба ia.ua драма
тична. В 19Я2—1931 гг. его вместе с соседним .Александровским з^щг)м. по

свящённым ордену .Александра Невского. полност!>ю перестро-

Российские ордена почти всегда изготавливались из золота Первый российс!̂ ' 
Первозванного -  учредил в 1698 г Пётр I Вплоть до 1917 г. он оставался вы'’ 
лен в 1998 г Указом Президента Российской Федерации По ааршин  ̂
князя Владимира 1-й аепени (учрежден Екатериной II в 1782 г ) и '■
(узаконен Екатериной I в 1725 г ) Изготавливали ордена маа<- 
ювелиры Санкт-Петербурга

Золото и человек

til З1ьаы бы- 
ч.кизам и акваре- 

1Х1Ы1Ы11 облик. Сейчас 
одствоваться описанием

.вятого Андрея 
|был восстанов- 
1и орден Святого 

имссандра Невского 
.НОЙ палаты, а позднее

Копия нагрудного 
знака XVIII в с портретом 
Петра I(золото, 
бриллианты.эмаль) Фирма 
чСирин»(И Шведкпо 
О Волынкина)
Москва ча -«пекция

Интерьер Соборной 
палаты Теремной дворец 
Архитекторы Б Огурцов,
А Конаантинов, Л Ушаков 
иТ Шарутин 
1635-1636 п-
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U-- ' п -П̂  Vi,011 
' Д8> --Ц

п к А Той

► <|1линчые чвсы Георгий 
Победоно̂ ^̂ М ' I»:'Льптор 
А В П-чзнов: :ий 
Г.=.:-ргиее''» ий зал Бопыиой
> fiPj 1прр .ИЙ двореи

них н с.гтколстты х з^июн m  книги С1ср гс5г П етровича Бартенева «Большом 
K|jeNL'ieiiCKm’i дво[)сц. Ука:ттель к его обозрению» 191 I г.: «.Александровская 
3iLia с ргмг»вымм под мрамор стенам и, вся сверкаю щ ая золотом , устроена 

и честь ордена С’в. .Александра 11евского ... В золоты х барельеф ах к)тюла 
II арок — знаки ордена: по углам в куполе н над дверьми государственные 
орлы с iiM H eparopcK oii короной. Между витыми золочёными колонна
ми — rejjoi.i n 6 e j)H iiii  и областей России. Но бокам дверей и между окна

ми — золочён ы е ар м ап ’ры, состоящ ие из древних вооружени|”1 славян... 
мерцание гк^золоты в орнам ентах и повсюд\ создаю т „почти варварское 

113( »б11лне блеска"••.
Лванза.'! Больш ого Кремлёвского дворца, к котором)’ ведёт napa,»;- 

на>| лес гница. предваряет вход в самьп"! большой .зш1 — Георгиевский. 
Он посвящён высшей воинской narpiwe дореволюционной России — 

ирден\ С вя то го  Георгия, учреж денному Е катер и н ой  II в 1769 г. 
.\р\мтек1три1.1Й облик и д екор ати вн ое оф орм ление .зала отраж а
ют идею прославления воинского героизма и подвига. Громадные 
р.ы.меры ( 17.5x 1) 1x20.5 м). благор(^ди1Ш белизна стен и свода, золо- 

к» свети льни ков создаю т атмосф ер) тор ж ествен н о го  величия. 
Мемо)эиа1ып.п"| характер зала подчёркивают многократное по

вторение и.зображений Георгиевского креста и звезды  с деви
зом «За сл\’жбу и xpa6pt)CTb*>. вы сечен н ы е золотом  

названия отличивш ихся воинских час- 

reii и имена георгиевских кавалеров.



Золото и человек

Непо,.торимое свосоГ,ра:ше napa4„oN,,. з.шу пр.адак.т ^,pa^.op„ь,^• „з,и„- 
ПНЯ, помсщ сппы с пал пп гымм колоннами вдоль ;уш н т,.х  степ. Эти гтатл и 
11ЛЛсго|)ическп изображ аю т земли и царства. 1Ю1лел1пие н состав 
России с XV по X IX  в. Они созданы ii3necTfn,iM русским с1альпто- 
р(А! Иваном Петровичем Витали.

Обилие лепных, резных и скульптурных украшений, богатст
во золочёно!! б р О И З ! . !  В  ! ! 3> М 1! Т е Л Ь П Ы Х  Л ! О С Т р с и Ч  I!  б о Л Ь ! 1! П Х  Ка-
М ИИ1П,!Х часах, мпогоцвет!>е драгоценного наборио! 0 парке- 
га, В1>!полпепного по рисунк\'академика Фёдора Гр1!горьевича

Наиболее чтимой российской наградой был военный орден Святого Великомученика и Побе
доносца Георгия 4 степеней. Он давался лишь офицерам за особые заслуги в военное время, 
и даже низшая. 4-я аепень предоаавляла награжденному права потомственного дворянава 
и возводила его в привилегированное сословие. Полными кавалерами ордена были только ге
нерал-фельдмаршалы М. Б. Барклай-де Толли, М. И Кутузов, И. Ф Паскевичи И, И Дибич. Для 
награждения нижних чинов манифестом от 13 февраля 1807 г ввели Знак отличия военного 
дена и медаль «За храбрость , которые с 1913 г стали называть Георгиевским крестом i-"'' 
евской медалью. Их чеканили из серебра и лишь непродолжительное время -  ко<̂ 
степеней и медали -  из золота

Солнцева более че%! из 
жествен1!ост1! i! вен- 

Рядом с Гео|»
C K u i i  зал Г

ипсчатле!!!1с тор-

i 1Ы !0 Неб0Л1>и101”! В л а д ! ! м и р -  

|И !!Ы М !! угла.м!!, ОН п е р с к р ы т  1(> 
(1.1.\! КУПОЛОМ, Г)'СТО Д еК О р !1р оваН Н 1> !М  

| .ы з о л о ч е !Н !01‘ ! о р н а м е н т а л ь н о ! ' ' !  л е п п !1н т '  

р а С Т !!Т е Л Ь !!Ь !М 1 ! у з о р а м ! ! .  ОрдеН СК!1М 1' 

м!! ( !ч 'р е ст  II з в е з д а  с д е в и з о м  «П<
Слава*)- Купол Владимира • 
сен и как образец ули'' иного
решения. Для пГ. ..пушения
аку стичеп.ч' 'Лчсн из гг\ стоте
лых КС| • )В. Этот приём ObLl
извеси IИМ ещё в X II в.

Екатер! 11 m i.. 1.1111 wu дворца назван в честь 
ордена Святой Екатерины, учреждённого 
П етром I в 17Ы г. Единственн1.!Й женский 
орден в статуте р осси й ски х наград имел 
вид креста с овальн!^!м золотым мед^ыьопом 
и эма.аев!>1м изображением святоГ! Екатерины. 
Стен!.! зала затянуты светлым ссребрист!.!м 
муаром II украшены крутплми декоратив
ными мед1и1ЬОнами ордена. В нас1»нценн!1п"! 
pe3HOi"i орнамент богато В!1130л0чен1н^1х двс*- 
рей такж е вклю чеш .! и орден ские знаки. 
Екатерининский згхл был тройны м зх ю м  
императриц. За ним располагаются комна

ты Парадно!! ПОЛОВИН!.! дворца-

Шкатулка для наград 
Георгиевский зал  ̂
Кремлевский р-- 4

Поводом для учреждения 
ордена Святой Екатерины 
стал неудачный Прутский 
поход Петра I против турок 
От неминуемого плена царя 
спасли дипломатические 
переговоры и драгоценнос
ти его жены Екатерины I. ис
пользованные для подкупа 
турецкого главнокоманду
ющего.

Двери Екатерининского 
зала Большой Кремлевский 
дворец. Архитектор 
К А Тон
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Парадная гостиная — это роскоапш  обставленная кг)мната с иысокнм 
сводчатым потолком, расписанным цветочным орнаментом. Стены патя- 
нггы зелёной с золотом узорнон nap4oii. Такой же парчон обтянуга мяг
кая позолоченная мебель. В убранстве rocTH iioii большую роль играют фар
форовый торшер-цветник (на 66 рожков) с вазами для живых цветов и два 
канделябра в японском и китайском стилях. Они выполнен||1 на знамени
том I Ь тер ато р ском  фарфоровом заводе в Петербурге, Несо\н1енн{^й досто
примечательностью Парадно!! гостиноГ! являются высокие .зерка/п>ные двери 
из палисандрового дерева. ис1С)тно инкрустированные бронзой, панцирелг 
черепахи, перламутром.

Зам1лкает Парадную половину Парадная 
опочива^и.ня. Она решена как классическая 
дворцовая спальня с обя.зательшим а.аько- 
вом. выделенным двумя колоинами-моноли- 
тами серо-зелёного мрамора с золочёнылн! 
корин([)скнми капителями. Сте1н>1 колики 
расчленены пилястрами, отделанны' 
же мрамором. Простой но фор>> 
лицован яшлго!! глубокого 
цвета с редким дымч.1 •
Как и все дворно!
нарядные т>| i.i-
ры и ч:и •

I iiopcK oiice-
( -  не менее бога- 

л пня. Жилые KONmaTbi 
рвом этаже. О гт  вытянлты 

(lacim)’ и образуют строп ю двор- 
лифилад) с окнами на южную сторо- 

( .Ц есь ceNH> комнат: Столовая. Приёмная 
(̂1Ьстиная) императрицы. Кабинет имш 
рицы, Буд\'ар. Спальня. Кабинет n i l  
императора. Большие с в ы с о к и  

колтаты  обстав.1ены cnei11 • t
ной для них мебелью и \ и\>.\\ к i ' к-п-
ными изделиялн! из золочёной бронзы, хрус
таля и фарфора.

Интерьеры Собственно!! половины наглядно отражают характернмо осо
бенность архите1сг)'рь! Боль!!!Ого Кремлёвского дворца — его стилевое nhio- 
гообразие. Холодноватая с п 1л п за ц 1!Я Столово!’! с пол1!рова!1ным светл1.!м 
мрамором сте!1, мраморными вазами-кратерам!!. ск\льптлро1"! и напольны- 
м!! светильника\!и в подражание древнер!1мск1!м контрастирует с уюто>!. при- 
сущ1!М Гост!1ной. Мягкие сочетания белого, розового и голлбого с золотом. 
усложнённь!е волнистые коит>ры золочёной мебели, и з я щ н о с т ! .  !i  живость 
лепн!>1Х и расписн1>1х !;веточны х орнаментов сводов !i потолка, хрунказ! гра
ция наполняющего кол!нат)- фарфора — ваз для !шетов. iiantvii.H i.ix ла%!п. кан
делябров — хараю-ерные элемент!.! ст!!ля рококо. Ькч^ероятно хороша люстра

Кам1 >ег8енной 
оольшой 

,ский дворец

W Парадная гоаиная 
Большой Кремлевский 
дворец. Архитектор 
К А. Тон
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сияю щ ий БАНГКОК

^орогк?ч .ицм T^i'TidMLid Б ан гг- )» -  по пр аву назы ваю т Зо ло ты м »
ЗскПи ю  здЕ'| » "O Bfionv -  it ' o f . p F . y o f l  ДО ко л о гга п ьн ы / ф и гу р  страж ей  пе-
реО *раи-,м и

5 ,1нгк. . - -И)! одс(цгтп.11,̂  Д г.'VIIIh ат». была небольшая деревуш>:а В уаье реки 
Менз'̂ ' И'.г х ' "  1Г'-.'е^ний1ц:,|ф'/шенияАотт»аи,главногогородаТайского
rrhrviidpc'erT rr&F;;u, перенесли H,i >лгйдный <̂^̂рег ррги Строительство резиденции 
- n j  н 1?8? г алй генерала Чакри. павшего королем Рамой I

Р Яг,пг>г',м лрг.р!)*- ие-'копькп грониы)г а̂лов Один из них расположен в дворцо 
eof* “..-■•Пи (M34<inpdCdT) 6 декоративном убранстве зала органично со-
чргз.-.тс • ho:rc« Hjn и «апалная г.ультура Вели‘'олепныс золоченые капители, фризы. 
гирпяиЛ(- и (...?гt̂ vфы. *ара̂  !<=рные для европрйгкой дворцовой архитектуры, сосед- 
aevoi Tf-j/i- uriOMHotMH сиамс» ими знаками власти -  золотым троном под золотым 
деяог11з,;уг>-( м С'злдахином

;\г и ч егте е н н ы й  -  гяд вн ы й  "Т р о н  тр о н о в "  н а х о д и тс я  в ко м п л ексе  М а- 
к Он вы полнен в в и д е  по золочен ной  л о д к и , п о ставлен н о й  на м н огояр ус- 

. 1>с!.г/17<>7г:нйой резьб о й  и золотом  п ла тф о р м у В о сседаю щ ий  на троне король 
f.--[■!.)- ■" «* 1гпчдлв гмергиы^ за занавесям и  и как бы  парит в п р о с тр а н а в е  на золотом

Гроиныр м л ы  о ф о р м лен ы  в ♦;елто зо ло тисты х то нах Д л я  пр авителя го судар ства , 
fjii-  -г-мовнои р елиги ей  является  б у д д и зм , ^то си м в о л и ч н о , в ед ь  ж елты й цвет тради- 
и ’̂онмо 'в я м м  с  Б уд д о й , его  о г^ н н о й  эн ергией  и си ян ием  О д еж д ы  м о н ахо в , ткан и , 
'/«|Мш-=1*^чиие ф в и ы . и статуи  ок раш ен ы  в ж елты й цвет

 ̂А ^ о гш в ы й  ком плекс входят к<нпгсчисленные храмь! Сам ы й знам ениты й из них -  
Хрчм  И эум р ’улнг-гс- будды  На верш ине зо лотого  11- м етрового  п и р ам и дал ь н о го  трона 

ii ’ i м й ' уз Б'/ДДы вы резанная из ц ельн о го  куска ж адеи та , п р иносящ ая, со гласн о  ле- 
‘ е-ндг. Mtifi и •'fit.f'on гаио У о р о л е в а в у  Та и л а н д

С| -«ди башен, поднимающихся над дворцом, выделяет- 
<.я .мфомный золотой конус ступы-реликварий (Пхра Си 

/ PdTi 3HJ Чеди). где покоятся мощи Будды i
Подходы» храмам «охраняют-аражники(«Киннара»).

/ искусн о  вы полненны е позолоченны е скульптур ы  полу-
/  птиц  по луж енщ ин и вооруж енны х воинов На солнце ф и гу- 

ры . инют так , что глазам  б о л ьн о  о т зо лотого  света . J
Королевский дворец. Конец XVIII в Бангкок, Таиланд.
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Мебель Парадной 
гоаиной. Большой 
Кремлёвский 
дворец.

•'Розовый сервиз» (фарфор, 
золочение) Императорский 
фарфоровый завод. 
Санкт-Петербург 
Начало XIX в. ГРМ

< '' .1\1И цветами, пылепленны.мп вручную: civ>.
иакотато бросают вызов самой природе 

•длтся Будуар. В его оформлении не стргм
• историческому статю . Компатл обстапии' ш

. о времени. В обивке стен и >тотной «стёг.им , льной
• II ю сподствует топкое колористическог- < ■ .мо со свет

цам серо-.зелёным и с е р е б р и с т о - п е п е л ь н ы и и с н и е м  Будуара 
является камин. облицованньп'« ярким 1чНтом. Мелкие плас
тины M iu iax H T a  t i i k  и с к ) с н о  п о д г ^ " j .u c v h ic ) , что камин к10кет- 
ся высеченным из M O H O jn n  i |псские ка\н1срезы  создали
особую манеру мозаичнои чи ю м , успеиию преодолевая
трудности отделки любых окрм ii.i\ ii<'иир-чиостей и г т  
ты х профиле!!.

Собственная половина Большого Крем
лёвского дворца — замечательный м)зей 
русского дворцового жилого интер!>ера. 
сохранивш его облик в почти !1еизмеи- 
ном виде с 40-х гг. X IX  в. Своеобраз!1е 
.эт0! 0  интерьера состоит в сочетании тра
диционного II нового, в стремлении урав 
п о в еси ть  п р ек р асн ое  и п ол езн о е. Х отя  
очевидно, что вы сокое попятис прекрасного 
порой заменено более земным понятием роско

ши II богатства.

Весь текстиль для двор
ца был изготовлен на 
московской фабрике 
Г. Сапожникова Эти ткани 
считались лучшими не толь
ко в России И11ЛИСЬ 
и за pv̂ <= чрарфор по- 

зторский 
'бодвСанкт- 

1 мебель -  
петербургские 

л Гамбс и Тур

стчк
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СОКРОВИЩНИЦА

Кмя(инл Ольга (фарфор, 
о̂пспное шитье) К угла 

работы М Гусевой Москва

В период правления 
Пжедмитрий I царская казна 
быпа разграблеие! Васипий 
Шуйские, придн г. впас 
ти. распорядился переплав 
лят̂  зопотыр изделия и че 
гамить монеты А польские 
интервенгы, хозяйничавшие 
в Кремле, довершили раз
грабление

|лгск;1Я лстгяш с ь • 11г)нссть нрс- 

м сп п ы х рисскилы иаст о  тп м , ч то  

KIIM3I.Ол1Т, lu'pmniimci.с пг)осдт'| из 
по\»»дл ИЯ Ця|л.г|)ад. прпг»ё.ч ncviiiKiiii трофсм"! —

К1 :я1лпта. I» чпслс прочих дарон зол ото  
||и.|\чила II русская кпягппя О льга. И рампих 
||( гомпиках нередки упо.мппаипя о золоте, до- 
пмтом и сражениях, подарсппом. приобрстёп-
1И)М N 111И)ЗеМ11ЫХ I C N II I l O l i .

1'\'сская иаткниип.ная со к р о н т щ т ц а  нача- 
'la с1с.'1алы».гп.ся м (-рсдппе пека. О кож ) 1.S.S9 г. 
и ;ivx<miioii грамоте москоиского кмя.зя Ипама 
KcLiim.i \ ПОМЯНУТЫ золотм е украшенпя, дра- 
ш н ен н ая  но( уда, церкоиная утварь, доро- 
i f i e  оружие II  «»лежды. храппиш песя п казне.
(Сп у с т я  столетие нрн целиком кня.зе Пиане III 
наследстиенная казна уиелнчнлась настолько, 
чш .гчя неё и Кремле ностроилн cnemiiunwroe 

.1Ланне — Казённы!! диор. «Хранилище госу- 
дареных ценностеУЬ- было неслыханно

богаты м: многочисленные золоты е и серебряны е изделия, драго
ценные камин, одежды с золоти о!! выш ивкой, боевое и церемо- 

HiuL'ibHoe оруячие, посуда из драгоценны х металлов, «.замор
ские дикоиниы*.

В«)1П1Ы и пожары нанесли непоправимыГ! урон кремлёв- 
cKoii сокровшцннце. I Ьмеиения в сё с)'дьбе связаны с именем 

Петра I. С-'реди царского имущества он решил выделить 
(»собо ценн1.1е предметы, не подлежавшие переделкам, 

прод1ше и д ар е ти о . В их число вошли государствен
ные periLiim. наиболее редкие драгоц ен н ы е кам- 

IH1 и ювелирные изделия. Так в 1719 г. появилась 
Рентерия — государствен н ое хранилищ е корон
ных ценностей.

Был(; ор гагтзо ван о  специальное ведом ство — 
Камер-коллегия, в регламенте которой точн о пе- 

речис.'1ялись сущ ествовавш ие тогда репиаии и уста- 
навлив;иася пор яд ок  их х р ан ен и я . В п ар агр аф е, 

озаглавленном «О  подлежащ их государству вещг1х», 
говорилось о необходимости хранить их в особом поме

щении, закрытом на три замка, юпочи от которы х должны

Золотой угорский. На 
аверсе -  царевичи 
Иван Алексеевич 
и Пётр Алексеевич, 
на реверсе -  царевна 
Софья Алексеевна. 
Россия. 1686- 
1687 гг. ГИМ.

//.V
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Десять рублей императрицы Елизаветы 
что соответствует современной пр<̂ ''

.та (вес 16,55 г, содержит 15,18 г чистого золота; зо'' • проба 88.

Золотая монета доаоинавом в 37 рублей 50 копеек, или 100 франков Предназначалась для заграничных платежей Вес 32,22 г. Россия 
1902 г ГИМ.
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Зоя о то и че,110век

И1.ПП находиться \ трех ралпмх.’т ц ; Ю1ме1)-пр(.-лидс11та. юмср-соистипка и рсп-
I м п к к  рл. -Чини, пп |);1Гп«)ряжстио императора, соорашнись втроём, oim 
м«»гли и гкрыт!. за%иси и и.тилс'чь ис(к)х»1лимые цсииости. После окончания 
торжесгпа ися церемония попторяласм» гюратиом порядке.

1*111 г., после HUMiuia ricp iio ii  M upoBoi’i вой
ны. сокровищ а pyccK oii короны оыли снеш но 
эвакуи рован ы  ил С’.аи кт-П етербурга в М оск
ву и слггукены в подвалах Opy>KeiiHoii палаты.

В 1825 г был издан указ, согласно которому все самородки весом более 400 г «как 
предметы особо редкие - надлежало саавать в музей Петербургского Горного инс
титута Постепенно здесь сформировалась уникальная коллекция самородного зо
лота После революции она перешла в ведение Гохрана

где пpoлeжiL^нI год1.1 р с в о л ю ц т ! и Граждан
ской во|'ты. О бнаружила их в 1922 г. специ-

Портсигар •: российск'ой 
гссударавенной 
гимвипикой (золого, 
брипг.ианты, сапфир) 
Фирма Фаберже 
(масгерс1̂ зп 
Г 3 Ньюканнена)
CdHf т-Петербург 1899- 
1908 гг ГИМ

Органи<ация особого отде
ла *г.амеральиой части за 
вершила историчег»;ий 
процесс превращения ре 
галий 11 уникальных драго- 
иенносгей из мааного иму 
щестаа царей в имущеаво 
государава Со второй по 
ловимы XVIII в меаом гра
нения ((оронньк драго- 
ценноаей стали особые 
помещения Зимнего двор
ца в CaHt- T-Петербурге -  
Бриллиантовый кабинет

ковш-сопоика ( золото, 
драгоценные камни) 
Мааер А Донцова 2001 г 
Сани Петербург

.ип.ная 11равител1.стве1тая кс»миссия, изучавшая художественные ценности 
Кремля, ч 1(>Г)Ы отделит!, истинны е произведения ис1с\сства от предметов 
Л1и*}>ио|‘ого  <>oHX(b4a. П о с л е д г т е  п р едп олагалось  продать с аукцион ов.
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\

Самым большим государст
венным хранилищем мира 
является «камера хране*-' 
Федерального резр-- 
го банка в Нью ’ 
подвалах ^ЗОмза
90*то1̂  jHOii дверью

120 сей- 
лыми слитками 

-•пробы 995 (все
мерно 13 тыс тонн)
.|й из сейфов снаб- 

тремя замками, ключи 
от которых находятся у трех 
банковских служащих

Только в 1927 г. 
Советское прави- 
тельаво продало че
рез аукцион Криаи 
124 предмета из 
Гохрана Среди них 
Малая корона импе
ратрицы Александры 
Фёдоровны, брач
ный венец Павла I,
12 диадем и другие 
уникальные творе
ния российских юве
лиров.

зеям . yiiiiKiLibUbie изделия было р« 
передать в Гохрап — Государств 
имлпще ценностей Народном* • 
ата по финансам (ныне Мпннстср» i и- 
нансов Россннскон Федерации), созданное 
в 1920 г. для учёта и хранения всех запасов 
драгоценных камией и благородных метал
лов С оветского государства.

В Гохран CTiLHH стекаться не только кон
фискованные или приобретённые у населе
ния ценности, но н всё добываемое в недр1ь\
золото. Золото1"| песок и низкопробные самородки подверпъаи д;1лы1е|'нис11 
обработке, получа51 стандартные спитки. В виде слитков государство хранит 
свои золоты е запасы и поныне. В специ'.шьных храгшлищах Гохрана высят
ся ряды акк)'ратно уложенных друг на друга золоты х слитков. Они яшнног- 
ся частью золотовсшютного резерва гск'ударства. как и самородки, оставши

еся иепереплавленнылн!.
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Золото и человек

ВЕЛИКОЛЕПИЕ НЕБЕСНОЕ

В разные пстормчсскис эпохи, у разтих народов храмы строились 
и украикишсь по-разному, по всегда в них присутствовало золото как оли- 
neiBopenne солнца и нсоа, символ величия и нетлепности.

золотг>

Но где премудроаь 
обретается’ и где меа»- 
3yMa"> Не знает чеп" 
цены ее, и она .«тся
на землр • .=? дается
она иеприобре-

.вес серебра, 
ается она золотой 

»м, ни драгоценным 
л, ни сапфиром 

А золотом не оценива-
.•«ОНЗ'

Ветхий Завет Книга 
Иова. XXVIII

РХР' «‘Депр-
встроен иом

-  полы Пыли выло-
плитами. В \ ’И в. 

I i венном храме Вавилона, 
.ровителк) города боп- Мардуку. 

иятилтце, покр 1итое листовым золо- 
v. ь стояла золотая статуя Мардука вг<

•ло 2,5 т. Храм вошёл в историю под n i 
Вавилонско 1 1 башни.

Дая Парфенона (середина V  • 
го храма афинского Акроп' 
тор Фиди 1 1  создал 15-'

.31, Бангкок,

и.п- 
\фины 

.M Iоогини 
.1. iiLieM и щит —

\ и Фиди 1 1 израсхо- 
и V lee 1 т) золота.

I U I ельствуют: ко-

Статуэтка 
«Небывалое 
мгновение»(золото, 
бриллианты, 
перламутр, рубины, 
бирюза) Фирма 
«Carrera у Carrera» 
1958 г.

Парфенос (.Лфпн 
были НЗСЛГ''*
И3 30ЛО1
довал ш,'

Древние ИИ. I I 
гда всходило солнце и покои храма осве- 
uuLfiHCb через восточную дверь, Афина 
словно оживала, её лицо излучало не- 
обыкновсн 1 п>п1 , чарующий свет, а вели
колепные золотые доспехи и одея

ния переливались всеми цветами радуги.
Хрпсоэлефантинная (от «хрисос» -  «золото» 

и «элефантинос» — «слоновый») техника, в KOTopoii 
была выполнена стату'я богини, считалась в Треции 
вершиной иск)'сства. Наложение на деревянную ос
нову пластин золота и слоновой кости треоовшю поис- 
тине вирту'озного мастерства. Этутехникт Фиди!! ис- 
пoльзoвiLГI и при создании грандиозно!! crarvii Зевса
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Центральная ступа пагоды 
Шведагон Рангун. Мьянма

Золото и человек

для храма н Олимпии. Неудивительно, что 
14-мстрпв1,|Г| колосс слыл одним из «семи 
чудес света>».

В 1-11 вв. II. э. на смен)' поклонению мно
жеству Г>огов. к;1ЖДыГ| из кг)Торых олицетво
рял определсчшые ciun»i природы и покрюви- 
тслытвовал различным видам человеческой

ЗОЛОТАЯ ПАГОДА

В Юго- Воаочной Азии есть свой центр мира - холм Сиигуттара. Согласно буд
дийскому преданию, в конце предшествующего мира на холме распустилось пять 
цветов лотоса. Из них вылетели птицы в священных жёлтых одеяниях, извести
вшие о пришествии пяти Будд 

<f>TBeptb(HbYAAa Гаутамз после доаижения просветления поваречал бирманских торговцев и подарил им восемь гао- 
т йо/кккйв Вмесгес реликвиями, оаавшимися от трех предшествующих Будд (посох, чаша и лоскут одеяния), волоски 
^ 1ЛИ помещены в аптарь и покрыты золотой плитой. Позже над плитой построили одна над другой несколько пагод.

8 V III. дон i на Сиигуттаре появилось величайшее сооружение Азии -  пагода Шведагон. Размеры этой пагоды, рас- 
1Ю1»Ю1»|н«ой вблизи Рангуна (Мьянма), колоссальны! высота центральной ступы — 99 м, основание в обхвате — 500 м. 
По форм<̂  ступа напоминает перевернутую машу для подаяний, которую носил Будда.

Чистым ЛИС10ЙЫМ золотом ступа была покрыта в XV в., когда Бирмой правила царица Шинсобу, пожелавшая выде- 
nvfib на украшение пагоды столько драгоценного металла, сколько весила она сама (40 кг). Зять и наследник царицы - 
Джаммвэеди расщедрился так, что преподнес храму золота в четыре раза больше своего собственного веса.

Ciyny венчает навершие хти, которое, сужаясь кверху, образует форму, похожую на зонтик. С «зонтика» свисают 
юпотыр и серебряные колокольчики Над ним поднимается инкрустированный драгоценными камнями флюгер с золо
тым шаро*/. украшенным 1100 бриллиантами. Вес самого большого, верхнего, равен 76 каратам.

«Безумные и слепые! что 
больше золото, или храм, 
освящающий золото’ *»

Евангелие от Матфея 23 Т7

большой сиун (серебро 
зопо*’«ение, чернь, 
стекло) XII в. Софийский 
собор Новгородский 
государственный 
объединенный музей- 
заповедник

деятельности, пришла вера в единого Бога, великого, всевидящего, 
нел1 1 кол\'1иного и карающего. Новая религия —христианство, —со- 
веритв переиоро г в жизни общеггва, изменила само назначение 
хра.ма, а значит, его архитепурные формы и вгптреннее убранс
тво. Египетский или греческиГ! храм являлся святилищем божест
ва, достл'пным ЛИШ1 . для избранных. Назначение христианского храма 
мьггекалс» из сущности новой веры. Дав людям закон. Бог сулил вечную 
Ж1̂131н> и блаженство тем, ктг) следует церковным догматам. Двери хра
ма были открыты для всех страж/1 ущих — грешников и праведни- 
к(Я1 . Здесь сердца и помыслы молящихся устремлялись к Богу.
ДУХ K C iT o p o ro  постоянно i ip i ic n c T B O B iu i  среди них.

И храме, ставшем местом молитвенного общения ве
рующих, i ie p B o c T e n e i i iK ie  значение приобрело оформле
ние интер 1н*ра. Когда византиец с'гушал церковное пе
ние... когда он видел сияние бесконечных огней, сотнями 
рефлексов шравшил на золоте мозаик, когда он внима
тельно вглялыва.'1ся в изобр;1жение святых... когда обла
ченные в богатые одеяния священники выносили осле
пительно блестевшун! гшарь с щипными эмалями... тогда 
BH.iaH гиец чувствова»! себя на вершине блаженства», — 
писа.'! крупнейший российскиГ! искусствовед Виктор 
Никитич Л; 1зарев.

/2*/
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Базилика на Святой 
Крови 1150 г 
Брюгге, Бельгия.

Золотой павильон. 
Киото, Япония.

Золото и человек

Интерьеры средневековых христианских храмов, украшенные 
мозаиками, фресками, витражами, позолотой, богаче и иыралите.и»- 
нее. чем их внешний облик. Блеск .золота - лей гмотив ocлermтcлI.нt^ 

го убранства храма Святой Софии и Конс
тантинополе (ныне Лия София). Собор б].1л 
сооргжён в 532—537 гг. по повелению импе 
ратора Юстиниана I м̂ 1лоа.зийскими 
зодчи.ми .Лнфимием из Тралл и Иси
дором из Милета.

Огромное пространство, паряппгй 
над головами золото!! кл пол с изобра
жением креста, сияние золота.ийет- 
Hoii мрамор в облицовке стен,^вс1 < mi.n 
э(|эфекты... Храм пр«)из1̂ од1п m и и i.i.im in i 
впечатление. FloP^iaHui.i i.n< lu к..и. i.iui 
Владимира (бЬятг)! iin ir i.i < и np.m м imi.u 
в д L̂̂ l»ниe стр;п11.1. '||<и'.|.| \ ими,  к.и.ля иер 
самЯя л\ мш.ы мя 14(11 11 III! 1|)|| 111 о \p^ie  
'ия1« ш < I II 1\111H 1.1 III 11111)1юле: »Не знаем. 

I И 1̂1.1 м|.| III III III II.I 1к-Г)с, тали на земле!-.
\Ь |1|1 . 111 И1И « к» 1CI го, гак поразившее русских ntv 

• I- - и . I <' и. II) го шюскостей. покрытых см^ш.той — 
I.Vм1 1 1 ,.|\и1 из с геклянного сплава. ок']эашенногс) в раз- 
III.K цвета* С Мальта была и.чобретена византийРкн.мп 
Nuicj^aMH. Ь'ё исполыювапне придавалоТ13обр.ы,<- 

нням I ixruiiiv. я 1 )м»сг1^мерцание. Болы тю  роль в мозаиках игрл 
золотые фоны.

Приняв православие от Византии. Древняя Русь v h : i  

следов;и1 а строгл'Ю иерархию изображений и рпс in» m 
жения евангельских сюжетов в прос^анс i m xj. i i.i. 
общую композицию .M OH VM eH TajH iHott  ж и и о и ш  и |м и к -

ние отдельных образов и сцен, техник)' их ............с иня.
О  киевском Софийском соборе, иоздвигн)том при князе 
Ярославе Мудром (X I в.). п)тешественник Павел Алеппский 
писал, что «ум человеческий не в силах его обнять-.

ЗОЛОТОЙ ПАВИЛЬОН

Небесный сад Будды — сад Кинкакудзи (Золотого павильона), создан 
ный в 1397 г., является одним из символов древней японской столи 
цы Киото.

Трёхэтажное деревянное здание окружено со всех аорон открытыми 
верандами. Неподалеку от него, на берегу пруда, уже 500 лет раает сос 
Не, копгорой садовники придакэт форму плывущего корабля. Павильон 
отливается простотой, аройноаью и лёгкоаью В его планировке пре
обладают прямые линии, кроме двух слегка загнутых крыш Опоры ниж
него этажа окрашены в яркий красный цвет, аены двух других этажей 
И черепичная крыша покрыты плоскими плааинами золота

Крест MaiffepcHt . /̂rspebco. 
РИблот-1 •
Г0С\'Д- * = ыи
?э- • PoqfiBCRWH
• ►м -



Золото и человек

Центральная ступа пагоды 
Шведагон Рангун, Мьянма

для храма в Олимпии. Неудивительно, что 
14-мстровый колосс слыл одним из «семи 
•г)дсс света».

В I—II вв. н. э. ни см ет' поклонению мно
жеству богов, каждый из которых олицетво
рял определённые С1 Ь1 Ы природы и покрови- 
телытвовал различным видам человеческой

ЗОЛОТАЯ ПАГОДА

В Юго-Восточной Азии есть свой центр мира - холм Сингупара Согласно буд
дийскому преданию, в конце предшествуощего мира на холме распустилось пять 
цветов лотоса Из них вылетели птицы в священных жёлггых одеяниях, извести
вшие о пришеавии пяти Будд.

' 1̂ вср1мй Буддя Гаутама после доаижения просветления повстречал бирманских торговцев и подарил им восемь сво
их волосков Вместе с реликвиями, оставшимися от трёх предшеавующих Будд (посох, чаша и лоскут одеяния), волоски 
былм помещены в атаръ и покрыты золотой плитой, Позже над плитой построили одна над другой несколько пагод.

В V I9 . дон 5 на Сингупаре появилось величайшее сооружение Азии - пагода Шведагон. Размеры этой пагоды, рас- 
пйпоженнойабпизи Рангуна (Мьянма), колоссальны, высота центральной ступы - 99 м. основание в обхвате - 500 м 
По форм* ступа напоминает перевернутую чашу для подаяний, которую носил Будда

Чистым листовым золотом ступа была покрыта в XV в . когда Бирмой правила царица Шинсобу, пожелавшая выде- 
лтьнв украа1вние пагоды столько драгоценного металла, сколько весила она сама (40 кг) Зять и наследник царицы - 
Дхаммлэеди расщедрился так, что преподнес храму золота в четыре раза больше своего собственного веса.

Ступу WMsaer мавершие - хти. которое, сужаясь кверху, образует форму, похожую на зонтик С «зонтика» свисают 
золотые и серебряные колокольчики Над ним поднимается инкруаированный драгоценными камнями флюгер с золо
тым шаром, украшенным ПОО бриллиантами. Вес самого большого, верхнего, равен 76 каратам.

-Безумные и слепые' что 
больше золото, или храм, 
освящающий золото?»

Евангелие от Матфея 23 17

Большой СИОН (серебро, 
золочение,чернь, 
стекло) XII в Софийский 
собор Новгородский 
государственный 
обьединенный музеи 
заповедник

деятельности, пришла вера в единого Бога, великого, всевидящего, 
великодушногг) и карающего. Новая религия — христианство, — со- 
веришн переворот в жизни общества, изменила само назначение 
храма, а .чначит, его архитек*т\'р1 п.1 с формы и вн)'треннее убранс
тво. Египетский lum греческ 1 н”| храм являлся святилищем божест
ва, доступным лишь дпя избранных. Н азначите  христианского храма 
BbiTeKii-io H3cyuiHocTH новой веры. Дав людям закон, Богс)'лил вечн) ю 
жизнь и блаженство тем. кто следует церковным догматам. Двери хра
ма бьь'ш открыты ;у 1я всех страждущих — фешннков и праведни
ков. Здесь сердца и помыслы молящихся устре\^ялись к Бог)’,
ДУЛ которого ПОСТОЯ1 ШО присутствовал среди них.

U храме, сгавшем .местом молитвенного общения ве- 
рукицих. nepBt)c reneHHoe значение приобрело оформле- 
iHie интерьера. -...Когда византиец слл'шял церковное пе
нис... когда он видел сияние бесконечных огней, сотнями 
рефлексов игравишх на золоте .мозаик, когда он внима
тельно вглядывачся в изобр1 1жение святых... когда обла
чённые в богатые одеяния священники BbiHociL'iH осле
пительно блестевшую утварь с цветными эмалями... тогда 
византиец чувствоваг! себя на вершине блг1 женства>>, — 
писа.4 крупнейший российски!! искусствовед Виктор 
Н н к т  и ч Лазарев.
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Золото и человек

Базилика на Святой 
Крови. 1150 г 
Брюгге, Бельгия

Золотой павильон 
Киото, Япония

Интерьеры срсдпевгковых христианских храмов, украшсииь.е 
мозаиками, фресками. «итраж;1ми, позолотой, богаче и п ы р а ,» .-» .,  
нее. чем их внешииГ. ойлик. Блеск золота -  лейтмотив <к:.,ст,тельнт 

ГО убранства храма Святой С’.офин в Krjiic- 
тантинополс (ныпс ЛГж Сск|)ия). СЖир был 
сооружён в 532—587 гг. по повслс нню и%!пс- 
рагора Юстиниана I м;июазийски.ми 
зодчими Анфимием из 1ралл и Иси
дором из Милета.

Огромное пространство. паря1ди11  

над ГОЛОВ1 1МИ золотой к\тюл с и^бри- 
жением креста, сияние золо’п!. нпс i- 
иой мрамор воблиновке’Ьтси i m ими.и 
эффекты... ХрамЦфоичшI m i lu п u i.i шмпс
впечатлетю . Tlor i iimi.i i.m и м ....... . i,i
Влад и мира С мя i < м м ш i • i • • i м 11 ).i с. ii 'и мы

 ̂ Bjpjii»HM( ( 11МП|.| '(11»(.1.1 \ 1ИЛ 11. kaiv^^uepa 
1\ч 1 1 1 .1 я . 1 14 1Ч« II 1 1 |1к)р 1 1 л ^ о  храме 

 ̂ |'-и1 '|Ц( • и||||м I'. k i|Ц| I 111Iинсщд^ч«Незнаем.
I |« mi.im i.m ii .......... . не^ . то ли на земле!’».

Ml iMi.iiMiiu i .1ол^о. гак пора.зившее русских по-
....... 'Id l̂)ЛQ^|^^ocкocтei^. покрытых смальтоГ| —
1ч ' <11 ками ii^c reK/iHfUioro сгыава, окрашетюго в рав
ные цвета. Смальта была изобретена вйрйтт'и кмми 
мастерами. Её использование приДЯЬсию и « ..ы.г- 

ниям глубин). яркоо||и .мерцание. Большую роль в мвЗиик;\\ m [м m 1 .1 кж<̂  
золотые фоны. ^

Приняв православие от Византии. Древняя Р\ч i. мм
следовала строг\'ю иерархию изображении и р....... м>
жения евангельских сюжетов в прострат ми \|i.i m.i 
об 1Ц)'ю композицию монумента.аьной^н^опи 1 1 1 . [к пк- 
ние отдельных образов и сцен, техник) их исполнения.
О киевском Софийском соборе, воздвигнутом при князе 
Ярославе Мудром (XJ в.), ттешественник Павел AienncKnii 
писа.̂ 1 , что «ум человеческий не в силах его обнять-.

ЗОЛОТОЙ ПАВИЛЬОН

Небесный сад Будды - сад Кинкакудзи (Золотого павильона), создан
ный в 1397 г.. является одним из символов древней японской аоли- 
цы Киото.

Трёхэтажное деревянное щание окружено со всех аорон открытыми 
верандами. Неподалеку от него, на берегу пруда, уже 500 лет рааёт сос
на, которой садовники придают форму плывущего корабля. Павильон 
отпичается простотой, стройноаькэ и лёгкостью В его планировке пре
обладают прямые линии, кроме двух слепса заснушх крыш Опоры ниж 
него этажа окраи№НЫ в яркий красный цвет, аены двух других этажей 
и черепичная »фыша покрыты плоскими плааинами золота



древнейшая из сохранившихся мусульманских построек -  мечеть 
Ошра, или Куббат ас-Сахра (Купол скалы). - третья позначимос- 
Tti пи«:пе Мекки и Медины святыня ислама Ее золотой купол (20 м 
в диаметре и 34 м высотой) возвышается над Стеной плача в центре 
Иерусалима Мечеть Огиара, поароенная между 687 и 692 гг визан- 
тийср ими ар*текторами, исключительно нарядна и буквально блещет 
золотом как снаружи, так и внутри

Золото и человек

Клглмл нчодящсп) BXjjavi С'офпп и Кие
ве iipiiK()ni.iB;iei <»Г)|Х1л Ьогоматсри. И центре 
3fbiOTf»rci молапмпоп! паипо— огромная 
(3.3 м), к рос 1 , фппра [эогоматерп Ораиты. 
Ьг>гоматер1 .-заст\гтпца изображена в позе 
прелстоянмя: воздев руки, она просит о по
щаде рода людского. Над голова\н 1 моля
щихся. в главном К) поле на золотом фоне, — 
Пантократор — Христос Вседержитель.

Колорит мозаик неооыкновенно красив 
и из1искан благодаря исполкзоваиню различ
ных о п  енков (^дних и тех же цвс-тов (мозаич
ная палгггра С^офгт Киевской насчитывает
1.S0 с)Т'генков). Силуэт Богоматери Ораиты 
очерчен K p a c H o i i  линиеГ!. На золотом фоне 
(MI читается с большого расстоятгя. Голова 
Христа в куполе окружена золотым ним
бом с чёрио {'1 и красиг)!! обводками, а весь 
мед:ип.он обрамлён дев^ггыо разноцветными 
кругами, В древности мозаики размещались 
не только в подк>'польном пространстве и ал
таре, они пг)крыва;п1 и стены собора.

С/гронтельство храма Софии в Киеве на
чалось в 10.Я7 г., а закончилосьспустя почти

Златые врата (деталь) 
1230-1233 гг 
Рождест8енс».ий собор, 
Суздаль

лет. Мозаики создав1ынсь в течение всего сто- 
чегня визант Hi'icKHMH и |>усскимн мастерами.

‘ le j jT b i B o c  r o 4 H o ii  — вн.занпи'ккоГ! и запад
ной — романско|’| арх 1 ггект\ры гармонично со
четаются в облике co6f)pa Святогс) Марка в Ве
неции ( IX —XV  вв.). В плане собор nanoMiniaer 
равноконечны! ! 1’речески 1 1 крест с четырьмя ку
полам i! на углах и одним в центре. Купола по- 
кры гы матг)вым золотом. На крыше притвора 
уст.иювлены копии чеп^фёх антич 1 гых бронзо-

«ОГНЕННОЕ ЗОЛОЧЕНИЕ»)

Гехи.и»-! золотей наводки, или ’«огненного золочения-', была извеана еще в Древнем Риме 
1удолни* и Византии Огтуда это редкое мааерство пришло на Русь 

Ce».j.)rr ■ э'.ченного золочения»' соаоитв том, что на подогретые пластины красной меди 
«йису-я? :п( >и специального лака Подготовленную плааину коптят на пламени, чтобы полу- 

густо черную ровную поверхность По ней оарым инструментом наносится рисунок, 
K07cpi-*M выскгп.пива-:тся. начиао освобождая медь от лака 8 результате получаются кон- 

иои целые св̂ т̂лые пг̂ вердности Затем эолого. растворенное в ртути, помещают в зам* 
1!;|<?зый . и им иа1ираст сильно нагретую плааину Ртуть испаряется, а золото в тех
wiscre/, ГДР удален, прочнс!спаивается с медью, образуя золотой рисунок на черном ла
ковом rim. но и долговечная техника позволяла мааерам создавать компози- 
иии свободно соотношение линий, форм и плоскоаи фона

/2г>



Золото и человек

Иисус Хриаос на троне, 
император Константин 
Мономах и императрица 
Зоя Мозаика храма Ай̂  
София 1030 ( Стам'

jnoTOH алтарь дож Пьетро 
Орсеоло (976-978 гг ) за
казал константинопольским 
мастерам, в 1105 г алтарь 
был декорирован эмаля
ми и золотом из монастыря 
Пантократора, привезенны
ми из 4-го Крестового по
хода В 1345 г алтарь почти 
полностью переделали.

Архангел Михаил 
Фрагмент Пала 
д'Оро (золото, 
перегородчатая 
эмаль) Собор 
Святого Марка, 
Венеция.

,'ivii HejDoiia в Риме. OoiLaiie сктльпт\- 
чсских оашснок на карнизе, золотые фон- 

.1К в нишах II золочёные шпили создают t 
line неправдоп(}Добно1‘ '1 лёгкости, aж^pll 
.Золотой jLiTapi. сооора — Палп > ' 

способом перегородчатоГ! э.мапм 
самых зна.менитых памятник' 
искусства. Пала д’Оро пр< 

бой золот> IO с серебром п i \ 
со вставлеииы\н1 в неё др:п < 

и эмалевыми медальонами, Hdoi'ip.i 
тых, императоров, а также религиозные сюже 1 ы ' ,  ,|„ i.i 
сделана в Византии в X  в. Вся плоскость пластины разде
лена на горизоитапьиыс ряды, состоящие из отдельных 
KineiiM. В каждом из них оставлен ярки 1 1 гладкий золотой 
фон. Ви.1 анти 1 щы любили и высоко ценили золото, счи
тая, что именно им покрыто небо.

В западноевропейских романских и готических храмах 
.золотые iui rapHbie преграды играпи ва:<<ную идейтю и ху
дожественную роль. Они отделяли алтарь от прихожан, 
подчеркивая значимость происходящих в нём таинств, 
и в то же время яркостью и блеском притягивапи к себе 
взоры молящихся.

К  XV  в. сложился классический тип ачтарной прегра
ды русского храма — иконостас, определились ко.аичест- 
во ярусов икон, порядок их размещения. блестящие

аогоматерь Оранта 
Мозаика храма Софии 
Киевской XI в



Интерьер Петропавловского 
соборз (резьба, позолота) 
Архитектор И П Зарудный 
1712-1733 гг 
Санкт Петербург

Зоя О то и 4ejioeeK

парадные ituoiiocTaci.i m.icoToii li пять м Полсс рядои. 
Ги)гат<> украпк'пммс rio3t)jin4cmi()i'i pe.ii.onir, создаются 
и Х\'1 II гкобснпо и Х\ 11 uii,

C,3Tnrt) upi'Mfim иконы на Руси украшают драгоцен
ными ок.'1адам1 1 . Они как оы отрынают нконы от обы
денности н ноиседненностн. 1шзв 1.ниают над ncii. Блеск 
золота нрек|)асно сг)метается с яркими, чистыми крас
ками иконописи.

Выдающееся произиедение византийского искусст
ва — икона «Г>огоматерь ВладимирсксШ» была написана 
и Конгтантингмюле в конце X I — начале X II в. и в 1132 г. 
привезена в Киев. И 1 155 г. князь Андреи Боголюбскш! 
в 1>1 вез икон\ во Владимир. Её п(^местили в Ус
пенском собг)ре, бога то украсили золгт>м. се- 
)ебром. драгоценными камнями. Мкош’, счи

тавшуюся чудотворноГ|. киязь opjLT с co6oii 
в походы, а побед!.! связывал с её благосло
вением. В 1395 г. икону торжественно пере
несли в Москву. «Ьогг>магерь Владимирская» 
б|>1ла настолько чтима, что.цля неё выпoлнlL^н 
несколько драгоценных о 1Сладов. Наиболее рап- 
iniii из них — .золотой датируется X I I I  в.

3(»лотые о1С'1ады выполн^ишсь ие только для нкоы. 
но и для священных книг. Оклад Евангелия, преподнесённого в 1571̂ г ? 
царём 11ван(»м 1\’ 1 розным Ьлагг)ве1цепском\ собору Московскг)го Кремля, 
был одним из самых богатых. В нём смело сочетались разнообразные 
техники художествен но» I обработки золота —чеканка, скань, чернь, 
эмаль, зернь и .\пюжество драгоценных камней. Все эти детали

Потир (серебро, л
золочение). XVII 
Угличский 
р̂х>а?1;турный" *■ 

муэей-заповедник.'' i Г

-

Ханс Мемлинг Алтарь 
(деталь! MS'S г 
 ̂оролевский музей 

искусов, Антверпен



Золото и человек

состанляют сдлиый узор с отдельными крупными рсльсфтимп нкраплспи- 
ммм, среди которых пыделяются пять золотых чекапиыч дробниц. 11а цсп- 
TpiuibHoii изображена композиция «Сошестнне но ад>», а на четырёх гк пиь- 
ных — еиангелисты.

На протяжении сотен лет Церковь «уголяла печали •. иселяла надежду 
укрепляла силы. Boiinbi, межд)усобицы. голод, бесироспетт^п! тяжёльн'! 
труд, болез1 Н1 и мор были постоянными сп\тниками люде!'! Но noii.uJ 
и храм, человек слоино попадал н друго1 1 Nuip. Велнколегше нерков- 
Honj ри пала. величавые лики святых, осаспнтельньп*'! блеск золо
та и камней, драгоценные одежды священносллжнтеле!!... «Если 
эти земные великолепия. — nncjLT Порфирии. епископ Газскп11 

имеют такую пьниност!.. какой же должна бьгп. пытног 1 1  

лепий небесных, уготованных ;у1Я нраведнтсов».

пест (золото.
> Фирма 

ыйдом 2000 г
нйноург

Иконостас Т роицкого 
собора 1756-1758 гг 
Ипатьевский монастырь, 
Кострома



Золото и человек

«ЗОЛОТЫЕ НИМБЫ СВЕТА»

И

f Икона Святой Иоанн 
Предтеча Круг Андрея 
Рублева Дмитров 
Конец XV в Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусава имени 
Андрея Рублева. Москва

копа (от гррч. «эйкон» — «изображение»», 
«образ»») появилась в Византии пример
но в IV —V вв. Восходящ<1 я к эллинисти

ческой живописи, в частности к так называемым 
"фаюмским портретам» ( I—I I I  вв.), иконопись 
постепенно преобразовала традиционные живо
писные «черты»» в более строгие и канонические 
образы, подчинённые д)'ху византийского хрис
тианства. Этот стиль унаследовала впоследствии 
Православная церковь.

Византийский культ света выразился в оби
лии золота в иконографии. Абстрактный золо
той фон, заменивший трехмерное пространство, 
вырывс1Л изображение из реального кр)товорота 
жизни и возносил его в идеальный .мир. Предметы 

и (})иг)'ры, покрытые тончайшей па)тино 1 1  золотых 
1Н1тей — исходящих от божества лучей, были лишены .материальной конк- 
ретног ги и об1 »ёма.

1Ч сская иконография переняла самый д)'х и смысл византиГ1Ского христи
анства. Но если икоьп,! X —X II вв. являлись буквально «калькой»» ранних гре- 
че( ких образцов, то к X I I I  в. на Руси уже сложились местные школы иконо- 
tnicH. В продолжение ви.зантийской традиции в pyccKirx иконах применялось

«В древней иконо
писи, украшающей 
старинные наши 
церкви, есть удиви
тельные лики и на 
ликах удивительные 
выражения!»

Н В Гоголь

Икона «Пророки 
Даниил, Давид 
и Соломон» 
из иконостаса 
Успенского собора. 
1497 г. Кирилло- 
Белозерский 
монастырь ГТГ.

I3i)



5 дукатов 
золотом Ивана IV 
Грозного Монета, 
крепившаяся на 
окладе церковной 
иконы ГИМ

Золото и человек

золочспие — папесепис па поверхность топ
кого листового (сусального) золота. Oh(j м о г 

л о  быть {эазиых оггепков— от зслеп(^ватого 
до красноватого, в зависимости от доли при- 
Meceii серебра или меди. Этими листами зо
лотили фон иконы, нимбы, а иногда и другие 
элементы (крылья ангелов, одежды, архитек- 
тл'рные детали). Листы пак;|еив^ыи на гладко 
обработанньн"! левкас (грунт) и соответствии 
с прорисованным н.юбражеиием ещё до напи
сания иконы красками.

Слчцествовало два основных типа золоче
ния — без подк.'1адочного слоя красной охры 
или поверх него. В nepBCJM случае левкас пп 

крывсип! слоем светлой oxpi.i • 
ведённо|"1 на воде. Пгм 

шлифовали < 
и прш

Трехчааная резная
икона-складень
в золотой оправе.
Резчик и ювелир
Амвросий
Мастерские
Троицкого
монааыря. Вторая
половина XV в.
Троице-Сергиева
лавра.

эффектный металлпч. 
ностьделалагляIIIII i 
Сусальное «• 

ным рельеф| •'! 
украшали вычеканенными . , I I 
стали попл'лярмы opHaMeHTiLibin.u |«i. пш п 
и «цвечение по золот)'». «Цвечение» дости
галось благодаря н1и1 0 женпю ярко-зелёной, 
красной, коричневатой красок или KpacHoii 
киновари очень тонкими, просвечивающими 
слоями, которые потом процарапывались до 
поверхности позолоты. В то же время распро 
странилась и роспись по золот)' чёрной крас
кой. напоминающая чернь по мет 1̂ллу.

Часто на складки одежд, крьин.я ангелов, 
детали гпперьера в технике аппликации на
носились штрихи из сусального золота (ас- 
сист). Они проклеив^ыись; после просыха- 
ния лишние части мс*таллауд^и1 ялись, и ассист

ii.ic участки 
III рыбьим клеем 

’ нарезанными по рал-
11>1 поверхность металла вы- 

иолирова1 Н1 ым кремнем, мед- 
..lOiiHbHM зубом, 

ч . 1 U. начгши применять золочение по охря- 
м\ слою. Его составляли из глинистой крш i 

охры, за.мешенпой па курином белке и п' 
воске. Состав наносили на левкас, т.м 
н\ть, вновь смачивачи вином и ш ' 

mio поверхность наклады и I ir и.аогозо-
лота для проклейки. Т;п • навала зoлoт^

). ю чёт  ю поверх- 
н ipoT. матовой.

I юсьи налевкасахс леп- 
III поверхность

Клеймо иконы “Никола 
Зарайский с житием** 
Московская школа,
Дмитров Первая 
треть XVI в. Центральный 
музей древнерусской 
'Куль-'бЛи искусава имени 

3. Москва
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Золото и человек

n o lS llr  itr/ire*i 
Иосиф Волои(ий«’С(Д* 
ном из С80И« ndfeFMTS 
писаь. «norT.ieiijf?у мр 
НЯ икомни» t

мы Андреева лр̂ > ^
мена и?! двйХН|в1ь О^пеа.
R то время ?0 
:редняя дере{«я *».ыл^, 
угодьями и nc î̂ poiited:̂  
Taropd быпа
выдающее" я икг>н:<пйсиэ 
Андрея Р/бпевз. пс'П.1Ии .. 
ны̂  CTeoflCH:w»v ВспоЦком/
моиааырг!

Илона ' Богоматерь 
Одигшрия- Могковск.он 
шгопа Дмитров Первая 
треть XVI в Центральный 
музей древнерусской 
культуры и ислусава имени 
Андрея Рублева. Москва

шлифовал 1 1 ^ 1 0  м.кч ка. Иногда исгист наносили н тпорсным золотом — крас
кам! и з .золотого n(jpo!iiK;i. затёртого па K/icio.

1иг)|лиое золото поя пил о( I. и p y r c K o i i  иконописи в X IV  п. Готовили его 
Bpv«H»Mo, пЛ многу ч а л т  нс|к"гпрая листки ry-ciun.Horo золота в меду или па- 
'й^кг до г>Г)рл.ювання олпортщнон массы. Потом её npoMbiBajni для освобож- 
Л* ним мс-палла. ruucAiinnKi.in. добавляли раствор камеди и перемет и вал и до 
rOTOBHof 1 Н. Творёным зологг»м прорисовывали складки одежд, элементы 
nrfi KDKfii. <|рп:1 мс 1 ггы. Тонкие ип рихи наносили параллельными линиями 
(-В перо -) или cciKfMt (-в рогожкт-»). Поскольк) участки, покрытые творё
ным зологс»м, ног ле высыхания не блестели, их полировали «зубком».

И конне Х\ П в. ИК0 1 П.1 ст:ип1 выполнять в так называемой «фряжской ма
нере •, гоче 1 а 1»тГЙТр’.1ДИ1 ии»нно-икг)ннуютемперную живопись с масляной. 
( Обычно фс1ны и гголя^нтих ик(>н. каГ|мы на одеждах и венцы золотили на ох
ряный rjinti It чекчОтттли но золоченню. На кайму и венцы по чекан нот ор- 
ипмгтпл' n̂ T;.?rrT,Ti*HiiLTrT многоцветную раскраск), создававшую эффект перего- 
родчагыч yMiuien. .Затем дел11ли pocKpbiiiHi — наносили основные краски на 
1 1( ё нзоб[»ажение. Краскт на позолот)' loicUiu тонким слоем. На окрашенные 
учас гкн, нрс‘дназначенн|||е д;1 я орнамента, переводили рисунок. После чего 
н«» линиям узора мет1 1ЛлическоГ| или костяно!! иглой выскабливали краск)- 
до t лоя золггга.

Икона «Димитрий 
Солунский в житии». 
Начало XVI в 
Государавенный 
музей-заповедник 
«Ростовский кремль».



Золото и человек

:r,
ЗОЛОТОЕ ТИСНЕНИЕ

-■4-r

м:Р асцнст псктсстпа декор! |ро»Ш!ия1 
скриптов прпшслся на Clpe^Hi'n н>

1 Ьглюстрпроиапие pvKdniirm.iN i.i i 
получило распрострапеыис ь < и j.m m 
ских (Византия,славяп! ip. им I]..
зия, Армения. Ф р  i '•  ^

Ирландия) I I тиах
(Персия '

' jiuiieHCKoii
Ч^ы датмрмот- 

•ра рукописных книг 
,ii дине XV и, с изобретени- 

• с гайка. При каж-лще1"1 ся само- 
II.пости традициГ! книжного исктсст- 

I и Западном и Восточном регионах они 
обнаруживают .Nuioro общего в идеолог' 
ском, стилистическом, жанровом 
ском отиошеииях. Это вьтм- к 
срсдиевсково|'| культ\'р|' 
в которой органт!'!!' аследие

> греданяю. первым иЛ' 
■<»4инат0()0м <орана был 
здифАпй, применивший 

.у^эдстзвга* наряду с краска 
■ J ми и позолоту.

Иоонн Ьо1 Of iL‘b 
Миниатюра 
из греческого 
рукописного 
Евангелия. X в. ГИМ,

античности.и 
ииго NHipa, теологические изыскания пи 
анское богословие.

«Метафизика света», комп т< i 
античных и средневековых iipi 
о свете, предопредел1 Ь1 а широкие при н 
иие .золота в декорированш! манускрииюи. 
Оно явилось элементом, усиливавшим цвето
вую подачу изображения. Обладая различно!! 
отражагсльиой способностью и всевозмож
ными оттенками, а т-акже такими качества- 
\П1 , как плотность и прочность, мерцание 
и свечение, золото стало ведущим элемен
том в книжном деле.

Драгоценньп*! Mer<uLfi воплощал в первую очс  ̂
редь свет истины и славы. Поскольку красота 
его, по утверждению византийского теоло 1 а 
Василия Великого, принадлежит к числу «про- 
стых», «абсолкггных» и «неделти.1Х«, соотноси
мых с божественным совершенством.

•шия восточ- 
'иейское христи-

Инициал и с первой 
страницы инкунабулы 
«Legenda Aurea Якоба 
де Ворагиие Нюрнберг 
1482 г МК РГБ.
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Sojiomo и человек

liii.iiiiiuiiuKaM MMim;iTiopa ii.ijiH»CTpiii)oii;Laa ripe имущественно 
сакрх'п.ныс 1ск( ii.i -  Ьмолии. Кпппгс.шя, Ппьтшрм. IScCTJiapnii. свя- 
iri>Kimiiiii\i<i.inrepanр\. литерапргккгеологические пропзведетш  
иичап пни ких авторов (Кфрема (iiip iiiia, 11оаинаДамаскмпа). Яркий 
Приме|)( вят0/К11ттм10г0жанра — М ен ологн п » (Че'гьп-Мпнси). на- 
т к  анные н нронллии трм рованны е в Х  в. Один мл наиболее рос- 
кчмпмыч I ()елнсвеков|||\ манускриптов содержал 430 украшенных 
«олгпом NHiHHai 1ор>.

До Х 1\ в. к1тж1к»е д ело - было сосредото- 
чс но в м он асты рски х стен ах  (нерв1,1м из та
ких м«)намыре11 t liui о сн о в а н тл и  в \'I стол е- 
nm  в KiLia6])HH BH.iaiiTHi'icKnii Инвариум, при 
K'onj|)r»M н аход и л ась академ ия по п о д го то в

ке nepeiHicMHKOB). О ч еви дн о , что стол ь бога- 
гог о(|л>рмлеиие книг Т))ебовало усили1« специгш истов 
pa.iHom н|)(»(|)иля; KJLi.Hirjjarjxm, рубрикаторов, иллку 
%ни1.порг)в. ведавш их к'ак раз а о л о т ы \ т  росп и сям и . 
nepeiHit чиков, чнингатюристов. м астер ов обработки 
кг)жи и нереплёч чиков. со .здававти х золоты е и сереб-

¥
Золото и человек

I -WAtv toWb тголх имь ьла. тголт -waa*
W; О м е Mb в е «  * » г  bN tC W l. Ьм бИ м  тмг |« Лп/inf Ъп O m U H  
Afc b itip  АлЬ ЪтЬ кибЯк (см сЫ . шЪ »bni frnCitbt Л 
|«ыак.-м* tfwMtil №.><hmvtf »ML<Wn.>nbW» Uboi 
»w Ueb» Wr U i* b»* Lidx UMiiutt in Ы Л г̂Лпм.

_____________ мсЫ Ujttffcn. QG* v*r rinM«n(cb wn Celt }<Гп>М. Nr but
O K ifti k »r Z n i f m , b *i 0"»«« b»w U f a  yut«1i. «u< ЬЦ tlb burth

ibn f W x n . &  W  «iifa b u  LUk, ( en b m  ir  jra fth  te n  txm Ь м  v t-  
» u  wbrfacMf* U * t  » t ) d »  Ilk AHmTibn irVscbitl. Ы« Wi ЬнА "Wrt kwnirtn. 6 i  
w  la kt* 17ik, i«k Ьм 'W<k Ut t«rib  ЬмМЫ ftiu cb l mk bk 'C7ik lunnu t*  nhfa 
6 r  lum »  Urn B ffM im . упЬ Mt b t l m  ««Ычп ibii л Ш  »rf. ТРй vidt llm аЦ, 
•sAufawo, »n ni fab >r fMX O cUt* Kinbtr }> « n t< n . b>« tn  tmn  >Umin f iw lt r  
‘Wikfa гхЫ ТЯ1 Ыш e<bU(. mcb m  etmTWttli b n  ДЪАЬп, nocfa тот й т 'Ш л !  
lines 1нЛ<гш ytK  e « «  (fbertu ГшЬ. Uab bw "Wwi «а>Ъ iTMUi n b  » o b » j
■Hit m*. nib «<r (aim Mm DfTrbbknC. rina Pm fafclirt ri» Ы * « m itiomm  
ТЯЯ 'n u riw ltr0 iu b iii i» ‘VabrbfiL | j^ *b n n n  jta ftlr  m  ibm. nrfri m bffm dt. 
t3u6r « Г  I*. it*> b o i tcfa jt f a j t  babt. n»db я »  w b  bar t t r  adr ( m i b

|Ы. bean idb. Uiib m  Ffiaar 05Hi babcn w  alU (швяш ал

Евангелие 
Мартина Лютера 
(«Das Evengelium 
Die Briefe») 
Факсимильное 
издание. 1919 г 
МКРГБ.

.-ЛЛЬагаЬ/аЬтР! u i* (baiMnWfl. b frft*. И^Ьсг a*b»a. ВаЛ«г« 0 «Й i« A t

M enabt. Dean ьм e<ftt ilk banb fttibt*. bi< Омы tmb'П'аЫМ M I 
СЬЛ Мч1««пЬ bat в«« tfiiWm bar I'mibarna ЪаЬя. bar m ta l

Tatirtbdba^ lk .b r tw in  an* w U n b i|tl OUnbM(% M ta t Z ja fn la  3«ba>m l*.k| 
bi< ^Sbca faaMm van Jm /altn  prwAar mb Lm'tcn, fca  ̂ft iba fn|1 ta. tP ir  bilt t t t f  
Uab ir Utunnu a<ib trajnati riioL rnib <r Ыкппма; 3<b bin пкЫ C brlftn . ЦяЬ tjl
frafttaikai-nHabonlCKftbueiu*) 6 r  ГргшЬ. > b  b«< nifbc. M  bacia pivpbxl

Urt 1*  0Ы  № imb У П Л - ba% biAr 1*  e « t «  S»bn. Ц D w  anbar^ Х а р т  b a b
^j^J»baitr«fcanbJ»tiii liwr^flajff Uw aU cr faba ]««« »яЫ 1п %r»fc m
fcab<. ba» *  e «4 l«  b««al Unb pm a W  - J i t t  bM<n ibn гЛ л  mb UftW a 
1 A  n»ib * '■ * "' »"b f*b« fa na<faM(ca onb (ргмЬ у, b m
^ aa Ib rl вж  abtr Г|я-а|Ь(л j i  *як ЛаЫи »м  ift т<г»еЬап(|Ьс MWUr. «о 
Ml ba B a rb ^ ?  вг fp«»b ft Amn; Koaoat aab l̂ btta* b a  kamoi aa* (abna. 
^  kHibcn b<i<6 lb(n T a j l>i( Ibm. €a afar abar lan yfanba Sxuabc. Cm r пн 
ЙГ гтЫг bit »on 3 “ban4  b4rtUa unb aadrfatjtwn. var Aabrtaa. bn Ibnbrr 
f jlnr-i.  p » ri. D»r<(tbi fmbtt m arA n  Гпш яЬпЬаr anblpndx )o ib a r'W r babm 
^  Цц№л» hmbfn. w Ubt* tik »nt*(m «t(ibt bar Unb Kbr4« iba ya ]<»*. b a
^  nifa* Ciba. (fTih  cr b a  Wk Sbtnwn > n i*  Swbn. ba M A Kapba* btiV *. baa 
^  , ) 1«еЬм<Ш . »;« Л Ь . О Daa anbara T a jf»  'relba > laa »ia*rr к  «JiU laa i 
^W a. ̂  Inbrt p W ip fun . uab ГрпсЫ w  Оаак aw шкЫ рЫ Ц р ^  atar war van 
S ilb M a . M  bar Ь Ш  Anbna* an» рШ три» fcbal ItaabaM il anb l^ aib
«  Ь к 'WSr baban ban hmban, ■»« wtkbaia ЛЫаа lai ва1ц anb bii Pr»pbalan tftibawbta 

J(iVa<:i<«F<*SMbn.ven>1a}art<k Uab Matbanaa) Гр г^  ja  йшс kaan 
aaaltajanlbeutaa luMm inl рЬА рр и  fptiifal зайш  k<Mmanb liilaa n l ГаЫ 
)|ilbanaal̂ fi<b keneatnuebfpriibtvenib* lUibannulXar^lnalilar.lnatifUoiailuM  
4 Ш ) А.1ЫЬапа<1 ГргиЫ yj Пик 'W ab ir hanalkba ailabl ЗНа» aMvarUUanb ((m b  
aa bm  е Ы  bann bir pbUifijai* rit^.balM aniarbm Aifcn<C>aMi «arcft. (iba ub Ь̂ da 
HMbaaail antaw liU  anb (pricb* j i  * • : (Ы А чЬа W(k OeOia feabn. ba ЫЛ bar K ia ij 
«n]fm ll̂ «< a»an*w et1alaim b (i> r»ib |iita« t>  |Uubdk.-акЯ icb bir }< fajl bjba. 
ba  ̂kb ЫсЬ |iAb«n ЬаЫ иШл’ baai 51г^[ап»Вева. b« w A  ’u A  fri^ m  bran b u  
I'libaiL Unb lfr<<b< ^  ibac ‘VabrtUb, m b riib , U |f Ub пкЬ. w n nan an vcrM  ibr »<•

ряпые оклады и кожаные переплёты, гиснённые золотом. Листовое .золото 
использовали при оф ормлегпт фонов, переплётов, а творёное (порошко
вое) CMeiiiHBiuiu с другими веществами, чтобы пол\'^п1ть жидкч'ю краск\ для 
прорисовки орнамента и иллюстраци!!.

Европейские р\кописные книги, включавшие помимо Священиьсч Писании 
произведения античных авторов, а таюке словари, фам.матики, рыцарские ро
маны, различные «вселенские хроники», декорированы скромнее, нежели ви

зантийские. В Западной Европе присутствие л ис-гогюгозоло 
та свелось к минимуму (в основном при создании оклп и 
а творёное в виде .золстих чернил использова т* > 
для изображения нимбов, маргинали!! (ртт< - ' 
меитариев на полях), миниатюр, 6vt̂ 'im 
дельных абзацев. Правда, порой i >
в гигантскую сверкавшлто f' JO

В Кордовском халифате 
ежегодно "выпускали- 
20 тыс. декори^р •
К О П И С Н Ы Х  К Н 1 ^

воображр ^
зарнг ^ -г в о м

текст, как. напри.мер • 
И а Руси на Г'1 

атюрн1)1хлт t
духе (К 

л»

. liU. 
М 1 Х М И Н 1 Г -

1»изаитийском" 
11 ирь, новгородское 

\li в. пришёл аскетичный
Еврейская рукопись XV в 
ГИМ

A/V\.

Uflb г  аатто<«<г. M m  tSa fpr»*an (U ja ib * '(7 u  ЫЛ ba banal ba^ W  *H<b< ^  « ж  w a im ic B ,- w o r« e ,.i„ ---------------- -
ffban bam . b« a '»  ftlanM  babtn. fT a* bo 'ran bv ftM f 6 r (pndat 3 eb ц Д й г [&aMari «#cn (cbca imb Ыа €ngtl Oem * binauf anb barab Fibm  >af bat A\in г

biafc«an»vn.4«pribt{Tnbtbcr'ffSncn. fvfaM Ь сп Х а уЬ п Ь а гп к ^ Ь Ь гр го р Ь а ^ Б ^ Н Ш Й Н Ш Я к ^ ’^
e fn u  ftfa ji baL Unbbia ff<anb( «arm , b>a 'w anTo a ban pbanQ m . Unb fr a | ia iB fT ^ B p 3 jK ^ * * ^
ib^, arb ^pradw jaaan W irem  U iA ft babarn,!» bu ni<b<Cbriltu« bift. r*<b е и Д 8 , ^ В у [ м И Я * '‘" " У * • '* '" * ^ '''‘ 5 “ ''’ ' ' ' ' ' ’ ' ’ ’ *‘ - ■ M E S tn V 9 U H ^ |0 o a > y ilffb b a n .U n b Ьааам Т П ш y.i'ti-.- - n

У  ibn:biab*bannwb<'(PVn.7tUrfir,<M  u i-  л .. -
--------- - —  , ----  - _ ^ !ам Ьг]а6Ьа№ п)/КЙ<и&(ип!ч’̂ |<<кЬли|.< i i 'ПТТ1  ^ ■
anfltt b o ffU u b  ju  &<lbat>>n,)<n/iril bca 3 «>ban». ba jskaanni* la>Al> Q b f JK  jlH<bl ;> ben bvnani f^atartudb r i)i(. baa ' ------- - -•
aW iam Tarta l!ibc« ЧаЬаппа»!!^^ ju ibai k«mnin,anb ffa>eb«̂  bubc. baa ;;i?a (b r.K rij«.f« f«V  na<bfS*W ia«'

iu(fa cm p rcfb a tt ^ebanaaa antvarlau ibnan. «nb fp ntb  3 *  *»nf« «<  "Wa/riT.
„  ift artlia umir «atb jalrrt»», b<n O r nkto k a w t D w  Л ». bar na<b a»r bomi ■ Д 1  
wvb. wtkbar Т9Г aar {tvalan (It ba* кЬ  ntdil wart b «. ba% kfa ftim гхЬаЬаш г
■HfWU y rw e  ^  l-«MWVW«. /«№1* w%w ^  ...nw ~—a., ^

filbcl3«Ы пм *ЗЛ |ц  5U ibm Hcwnniaimb ГргкЫ^ Ь с Ы . Ьм  IftC o tu W  w a ie f'W i^ b c riijS iv f.v  «• 5< с «
b ~ i- a a U «  bar ТТЛ fcinba lr%a<l tSd a r M*. i«n  ben ld> iw b  f f f . f l babf W  ЛЦ- !•(•* ^
а » Ь те Ы  рпА\»пц»|1<Ь<г w a w  jaiarfm  1ft. banr ar war «ba. bann ttb U i*  иШ Л  кнаЬапап Unb ar fp»ib« }U ibnan fceW ylci u«i bo..s<l* N-r t f .  
srniU ЙП W  —  . - . . . .  v r^ ii
Ulfpi *li< tP .
■far, «Cl tina 
crw b bnM

lumiU dn С»пЬ<гя м/ Ьм rr «vrbi tn b<nim Ькп Ub komratn
Uufpi wU "WMiUr. U*b Зймипл jnftti mb fpr»A: Jdb йЫ, bî  Ьсг всЙ 
fwbr, w  rim Tm W  vtm  bmmiL. Utib Qmt Unb ieb kum(« tVm mdя 
ter iB i^  CntbU 51 wtk ̂ a/Ttr, bcrfilbc fpndb pi mir. Ubcr wvUbcn ba fiW ii

ДЛО m is '*»шопими»» wieifH ’ 
^   ̂ f  f  ^  / *

' x t  НШ(ТН541Д*
'""кин>1п5/тн 

у  м-4 г «/д/лн4|//1 д ь 
n u A ' ^ t  ««Й 5 ;^АК0 П'(- гни

ЛОЛА fro, ffo n o t p n

TfA HMO£|« и ЙкУ̂ 1ТЧ Ш« 
(дл;̂ ((1оп̂ Гтдо')̂ н(|1н

к«Ыапа.Д1»»Ьаг1хгй»ртппЛ«г1иГ»»Ьсптп.Ьсг-«-М1аг̂г̂ ..
« Ы  « п  • m i« iT lu in ,b (a»a n «raU r « ^ tn K b i b i. W . r  

!> ЬагВ)ражиЛ<гЬап1е>г*й|1|Ч’»Ь<ро*«Я'Ьяе1***'~™У̂
"Wti», tiftb 4»tnn (a и<ЛшМШт fmb, iW ba«i b «  r n r f " » .  sa b*» ban

p l ^
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Царь Давид. 
Раскрашенная 
гравюра из 
Псалтири учебной 
Печатный двор, 
Москва. 1632 г. 
Вклад царя Алексея 
Михайловича 
в кашинский 
Сретенский 
монастырь МК РГБ.
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cSiii: cscu loicl лл: u«t) stLa icnocxj liuu 
■^I'nWriF' *̂ '-Ц̂ Ч̂tУЗЛJdcD̂ ijuшiN4L•c>̂ aI»ix 
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Золото и человек

Мини.1тюрг1 «
иь '.оораний Нациотльной 
биЬтюте1^и Фр.!) иии. 
Пари*

м<ч rm .iii ( ти п.. ii.in, u c p iic c , совокхm io cT i. стплс!!. Самым 
с ц(»сиГц>.|.»иым пыл псш трпд скт! гтпльссто  плоскостными 
имиииилими и .чагтаиками. опнслё1 1 И1 .1 ми кииоиарным коит)- 
р«»м ( KMiMonaiJiioc плетсиис*-).

11а И(и гокс рас!1 иет исктсстна оформления рукописных книг 
притслгя на \1\ —W  ии. Именно здесь чолото нашло макси
мальное 1 1 |м1 менение — :<намнтельно оолыиес. чем в западной 
и даже UH iaHTHHCKoii градиции. Культ золота вытек<1л из иран- 
( 1чЧ»Г| н индиГк к(м”| мн()л)Логии. положении ислама, в частнос- 
1 И г\(|)изма. Нап|1 имер. согласно Ригведе, %п!р первоначаль
но 1 1 ред( гавля. 1  coooir водное пространство, на новерхиости 
когорого плавало з»)Лотое космическое яйцо. В иранской
I радисин! ве|х\овньн'| бог зороастриГтев 
Лхурамазда создад небо в форме золото- 
И) Я1!на. верпнта которого достиriuia 
1>е( кпиеч1И)Го (.вега. !^oлoт(J воплоща
ло ( ве г солнца и огня, а лучезарностью 
наделялись .\нюгие Гюжества. (;имвол 1 п<а 

( ве га, а ( .медовательно. и золота получила новое прело.м- 
■icMHie в нг.ыме.

11т де в .мире над книго|'| не рабог<ию столько .зо- 
логыч де I мас геров. как на Востоке: златоПиты, полу- 
чавпнк- 1нст«1Пое.И)Лото, а из него порошковое и .золо
т о  ;^м^льcнlo: мастера, готовивпше бумаг); в том числе 
и мраморную- (абри), ук|)атенну1о.ю лото.м: лавв^ьчи —
НО.ЗОЛОТ1 Н1 КИ. оранжировщики и одновреме1 п т  худож-

Евангелие в золотом 
окладе Русская 
миссия, Иерусалим

Евангелие Мартина 
Лютера (деталь 
оформления) 
МКРГБ.
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Золото и человек

ё * * ' . ' " * •  riHr • "/•̂  ч '̂ * .* %- » *- /' % . ' ' W  ̂* •-

4epnoni!iiiM  30Ji0T(JM заполнялось нрос чраистио меж
ду строк тс-кста п дне перные страницы кпигп. Золотом 
декорнрош ит две нредшестиующие лптиапоре н две 

послслуи)1цп^* с граппцы текста. В последнем случае
II oGopoTHiiH частьлпсгас мн1татюры должна пыла 

нмеп>ан;ию1 нчную но.юлотл межд\ строками тек
ста н на нолях.

В пелмколешнпх |)укопнся\ XV—\\'П вв. 
ш нрокпе белые плм цветны е гюля страннц 
HOKpbiBajMi золоты м краном. Дня этого раз
брызгивали ,'Hi6o порошковое золото над сы- 
pi.iM листом, пропитанным крахмалом, либо 
жид1ак) золот\1о эмульсию над c^^oi'i крах>’ 
ной бумагой. Сходным образом изгп 
и «мра.моримо» бумап с золотти 
ми. широко применявшмог" 
на с границах, центр;| 
иых листов с фр:'
ки переплёт' > це
лые стр •М)ЛЬС1НО
на»' ivjieiicTepnyio

.шива'П! и полиро- 
.иданиях» страницы из 

 ̂ 1 ран и цам и с золотыми «ин- 
I I .рые вырез1ьти из золочёной бумаги
I > 1раниц. покрытых 30Л0Т0Г1 пылью. Пи

и пкрывади листовым золотом, прокалыи
в )глу6леииях создавала эффект бархатистг>11

|'\/1иниатюра из книги 
‘ Фирдоуси ‘Шахнаме' 

Начало XVI в Тебриз.
л (.вета

Зааавка из 
Служебника. 1485 г. 
МКРГБ
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Золотая коллекция

СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Красота п пластпчмость золота сделали его or  
пым матер1 1 алом в ювелирной практике. Первые 
украшения появились свыше шести тысяч 
пор золото не перестаёт быть самым v  
иым «сырьём».

Одними из древпе1 1 ши\ • 
тые ювелирные издр”
Шумера — гос\- •
Тигра и F»’ ' 

rpeoet' 
государства, было o f"  
среди них —гот
деи II ЖИВ'
П О Л Н Г '

т<

I о
. <) речье 

1 1 царских по- 
«мерского города- 

мотых предметов, 
новые фигуры лю- 

шлем правителя, вы- 
lacTiiH. Эти находки свиде- 

lac repcTBa древних металлургов.
, 1 1 1 1 1 , филиграни, инкрустации, перего- 

|| очисленные головные украшения дел:'
I. Шлем правителя в форме причёски тп 

чайте!! чеканко!!: лазуритом инкрустирован золо- 
гробницы царицы Шубад; в технике сквози* 
иены золотые розетки, иашивавшиеся п 
ны для разнообразных ожерелт! из1 >- 
Ювелиры Шумера, исполь.зуя контраи и.
Hco6bi4aiiHo эффектные украшения из золоы 
та и красно-коричневого сердолика.

...Древний Египег, Его «золотое» наследие поражает богатством 
и разнообразием, виртуозной TexniiKoii, совершенством, изыскан
ностью и отточенностью форм.

Золото заишиъпо центр^ишное место в ювелирном искусстве 
древних египтян и было, несомненно, самым дорогим ювелирным 
металлом, хотя и ценилось намного ниже, чем лазурит, которьи! 
в IV-I1I тысячелетиях до н. э. поставлялся в Египет из Афганистана.

Первые немногочиоенные и достаточно примитивные предметы 
из листового золота относятся к V—1\' тысячелетиям до н. э. Но \ кра
шения, датируемые концом 1\' тысячелетия до н. э. (золотое ожерелье

Древнеегипетское название золота — «пиЬ», вероятно, соотносилось со страной, включавшей южные районы со
временного Египта и северные районы современного Судана, которую греческий историк Страбон обозначил как 
Нубия. Здесь были богатые золотом земли, и отсюда в Египет вывозили золото

Лира с золотыми 
накладками и гоповой 
быка (реконструкция). Ур 
XXV в. до н э Британский 
музей, Лондон

Булавка Троя 2400- 
2200 гг. до и. э 
ГМИИ
имени А. С. Пушкина



Зоя о тая ко. иек и ия

Триу̂ 5фап(-.Н1>» возвращение 
фараона с ппениы»,«и 
Ажурная плакетка (красмсм? 
jonoio* Грс/>ница 
TvnraH»ai.ioHd X IV 8 д о н  э 
бшпетский национальный 
музей. Каир

Дреанир егитнне очень лю 
били овелирнь<е изделия 
Их носили все независимо 
от социапьногс» полаж*гния 
Но драгоиенноаи служи 
пи не только украшением 
Считалось, что они прида 
от магическую силу своему 
владельцу

Ювелиры Древнего 
Ргита Фре'-fd 1420- 
1411 гг до н э

и кмдс 1 1 .1 япи 1 Ы\ ракоиипок п подвески-амулеты из Наг эд-Дсира, золотые 
прпс'леты t лазуритом п Г)мрК)зо1 1  из захоронения царя Джера н Абидосе), 
иыполнеиы ( таким мастерстиом и изятестном, что темпам эволюции золо
того дела II Дреиием Кгипте можно лишь удивляться. Уже в эпоху Древнего 
царства ( X W ’I—X X II  в», до м. д.) египтяне овладели основалда ювелирного 
исклссгва. Лм\лет 1.1 , подвески, диадемы, пекторали. наручи, серьги, кольца, 
перстни-печатки, ножные Праслеты. шейные обручи — торквссы. пояса, го  

ловные украпгения. браслеты, а также погребальные украше
ния II  ̂гварь преднисыва.чось изготавливать исключитель

но из 3(wio ra.
К )велиры Древнего Египта широко применяли тгиоке 

a'leicTjj — сплав золота с серебром. .Золото, добьп^аемое 
в Древнем Египте. coдcpж^L^o до 20 % серебра. Но 
известно, что уже в эпоху Первой дш тстии (на 
рубеже 1\'—I I I  тысячелетии до н. э.), «играя» 

на различном содержании серебра в спла
вах. е 1’иптяне получ«ыи электр ра.глич- 
ihjIx оттенков: к;1ассическии «<золотой», 
бельп“1 , красный. Поскольк) сплав был 
материа-'юм значительно более твёр

дым. чем золото, из него изготавлива
ли повседневные предметы, а такж е 

крепления и связующие элементы в бу
сах и ожерельях. Электр сначала исполь

зовался в качестве припоя, но, гак как он

!
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Золотая коляекипя

был слитком заметен па золотом изделии, юве
лиры постепенно перешли к припоям, содержа- 
1ИПИМ медь, а также соединения натрия, ускоря
вшие процесс панки.

Производство 3(1Лотых нздели!!. паходишисе- 
ся под государственным контролем, изображено 
на рельефах, обнар\^е1 пп,1х на стенах гробниц, 
а 'гаюке подробно описано в древнпх папирусах. 
Извес пи>, что сгш 1тяне владели техпикон очист
ки золотой руды, плавки, лит 1>я и панки, а также 
расковки золотых листов, котор;1я осуиюствлялась 
на каменном основании ручными молотами.

Излюбленным приемом древнеегипетских мас
теров б|,1ла перегородчагая sMiLib. Многочислеп 
иектора-1 и и браслеты фараона Ътанхамо' 
гробницы фараона McycefHieca и пг’ 
выполнены именно в этой техи

С гравировко»! египтягг- 
ка была известЧтп ешг
предсташ1 явщер • 
ла. дерева, m

Доп.т I I 
HtS6|» I .III. 11 
X p J M . l  I ' I I I  1 I 
Ы1ЩЫ li Д о .т и '

M l, ее 
iipHMCHe-

iii. Д 1 яаж\р- 
I выполнена 

iMDwa) польз«>-
ui > I О р Ы М  n o  ЗОЛО-

lu И. Э., a ВОТ чекан- 
jM iiiip как II «золочение-, 

или даже .закатывание мег^и- 
1 0  1 ые листы. 

v.lьфнд железа, ювелиры создавали свое- 
..расиым золотом-, 11з него сделаны серьгг 

tu называемое цветочное ожерелье и з  З о ю - 
I ч и, <;1Ж)’рная плакетка из гробницы ^танхи'- 

жением юиого фараона в колеснице.
Не умея т я н у т ь  проволок)-, древние египтяне т»- 

отковывали. Гладк1 1я золотая проволока нахг) i 
ние. 1 ктример при плетении сложных’иеш 

■4rv Hoii резьбы пп
спинка 30Л 01

вались каменным р« .
ТОМУ ЛИС Т)' продавлнв1ьи 1 контуры наме
ченного рисунка.

Древнеегипетские украшения отли
чаются лтонченным изяществом и не- 
превзо1 1дённым мастерством исполнс- 
иия. Невероятно хороши рахшчные 
подвески, кольца с вращающимися 
и неподвижги^пн! lUHTKaNUI из золо

та, лазурита, стеклянно!! массы, брас
леты -  как массивные, так н гибкие, ct>- 

СТОЯ1ЦНС из золотых шариков, «долек- 
и каменных бусин, однорядные и много

рядные ожерел1>я. в которых б\сниы часто 
перемежаются золотыми рыбками, ракови

нами. скарабеями.

Копье «Гизехский СфинкС' 
(золото, бриллианты) 
Дизайнер-ювелир 
Е ©пэ'̂ '-'Ч. Екатеринбург. 
В

'•при 
казной 

[Бирс»

Со времени вторжения ар
мии Наполеона в Египет 
древняя культура этой ара- 
ны вдохновляет художников 
и ювелиров В начале XIX в 
император Александр I по
лучил в дар от французско
го монарха великолепный 
позолоченный сервиз на 
72 персоны с видами древ
неегипетских памятников.

Крылатый скарабей, 
толкающий солнечный диск 
Ра Пектораль из гробницы 
Тутанхамона (фpaг̂ êнт)
XIV в, до н. э. Египетский 
национальный музей, Каир.

14В



Золотая коллекиия

IpeflnpiiHf.'̂ MBbie ювелиры 
изменив • <:?ние
'■рс-мескои ̂ о̂гиии 
Артрмидь). превратили е#* 
в эмееноногую богино 
родонлчапьнииу Скифов 
чо. знная бляшка 
Станица Мвановская, 
Краснодаргкий край 
IV в дс н ? Крагнодарский 
государавьнныи историке 
археологический музей- 
заповедник

Г равированмая печатка 
' дельфинами (фрагмент» 
Средняя миной<.*;ая 
культура Крит Около 
1800-1700;г дон :• 
Эшмольский мулеи. 
Оксфорд

ЗЛАТОКУЗНЕЦЫ

Чекаика - один из самых трудоемких способов декорирования золотых и серебряных изделий - 
-CHOBrfHrt на свойстве мягких металлов рааягиваться под ударами твердого орудия Главными инс- 

тру?.'ентами мастера-чеканщика являются молоток и набор чеканов, соаоящий из нескольких сотен 
стэльны* прутков с наконечниками различной формь! — тупого шила, трубочки, шарика, прямоуголь- 
нига 4 c->f.3H с острым концом (канфарник) используется для декоративной, матовой или зерниаой 
разделки фона - канфарения Чеканный узор эффектно смотрится на канфаренном фоне

Басма очень напоминает чеканку, но отличается от нее четкой рельефностью. Тиснение про
изводится гю матрице, выполненной из литой меди или камня и содержащей тот или иной рису
нок. Изображение наносится ударами деревянного молотка через свинцовую подушку, «вгоня
ющую* тонкий лист обрабатываемого металла в мельчайшие углубления вырезанного рисунка 
Басма не требует большого количеава металла Она широко применялась златокузнецами до
монгольской Руси для изготовления окладов икон.

Широко известна в ювелирном деле резьба - и как самостоятельный декор, и в сочетании 
с другими техниками Оброн - особый способ глубокой резьбы, при котором фон около изоб
ражения опускается, и оно становится более рельес|>ным Иногда «обирается» и сам рисунок, что 
создаёт впечатление скульптурной проработки

Чернь - сплав сернистого серебра, в который входят медь (или олово) и свинец Для луч
шего удержания черни на золотом (или серебряном) изделии ее наносят на глубоко вырезан
ный узор. Если используется поверхность полированного золота, то получается четкий и ясный 
графическ ий рисунок. Когда декор делается в обронной технике, то легкий и изящный золотой 
узор оттеняется черневым фоном. Каждый мастер имел собственный секретный рецепт черни 
Этим в основном объясняются различия не только в качестве, но в цвете черневого декора — от 

светло серого до бархатисто-черного, особенно эффектного на золоте.

11а протяжсипи мек<)вл[к’нис*египетскпй художсстиспиып стиль сохранял
I HfHo исключительную самобытность. 11 липн. попав в .зависимость от греко 
макслонских завоевателем'!, Ei ннет вотёл в новый. эллин»1 стически 1 1  мир.

Лревне 1 1 шая .^геиская (или крнто-микенская) цивилизация (ХГХ—Х\'1 вв. 
до н. .-t.) :ииожнла основы протогреческого исктсства и сыгр;ыа рольсвособ- 
pa iHoii питательно!! среды, на Koropoii расцвела греческая ктльт\ра.

Крит, где с II I  до середины II тысячелетия до н. э. су*
MiecTBiiBiL'ia гак на.зьшае.мая миноГ|ская кульпра. счи- 
тал( я родиной торевтики. ( JiaBa .местных мастеров 
obj.'ia сю л ь  велика, ч то даже властители ахеГгской 
Греции jaKa.ibHUL/Hi им драгоценное ор\'жие и укра
шения. а после ;ивоеваш 1 я Крита ахеГтами многие 
ювелиры переселились на Пелопоннес.

Л(»лото .\н1 кенской ктльтл ры — . т̂о в основном со
кровища царских гробниц: золотые маски, среди ко
торых знг1 мен1 пая маска Агаме.мнона (впоследствии 
было доказанс». что маска с;и*лана за три столетия до 
рож.1 еннм легендарного царя), пластинки if бляшки из 
юнкого .М1С ГОВОГО с гиснёны.ми y.iopaNHi .золот-а. па- 
piUiи»е оружие, золотые ктбки. великолепные KCWbua, 
резные печат п. дна.че>п 1̂ н браслеты.

И \ III- \ 'l вв. до п. :ч. 1юсле долгого застоя, вызван
ного дорийским .^.июева/шем Греции, постепенно воз- 
р<»зк,чает( я древнегреческая к>ль7тра. в том чи о е  и Н)вс̂

/V-/



Золотая коляекиия

СКАНЫЕ УЗОРЫ

Скань - техника выполнения узора из «чиаоты» (золота или серебра без примесей) Гладкая 
проволока протягивается или проволакивается сквозь ряд отверстий (от большего к меньше
му), просверленных в аальной, прочно закреплённой пластине Для получения особо тон
кой проволоки требуются медные кружки со вставками из алмазов или сапфиров с отвер- 
аиями в центре Из золота можно получить наитончайшую проволочную нить.

При исполнении сканых узоров используют как гладкую проволоку, которая после про
катки через вальцы превращается в ленточку, так и свитую веревочку из двух или трех ни
тей, пропущенных через сучильный станок. Чередуя проволоку различной толщины, глад 
кую и ссученную, получают изысканный выразительный рисунок

Сканый орнамент выполняется как на металлическом фоне, так и в ажур В последнем 
случае узор выкладывается по предварительно нанесённому рисунку, после чего от
дельные фрагменты соединяются с помощью паяльной трубки

На Руси волочильная проволока прменялась с X в., а до этого использовали 
кованую проволоку, небольшие кусочки которой по необходимости спаивались 
между собой.

Зернь часто сочетается со сканью. Мелкие гладкие шарики из золота или сереб
ра украшают и оживляют суховатую графику сканого узора Они либо зразбрб^" 
ются» по всему орнаменту вещи, либо окаймляют его несколькимирйам.- '  
зернью часто декорировали бусины и подвески к височным KomflPTi 

Зернь изготавливается из отрезков проволоки Чтобы 
размера, кусочки проволоки должны быть равны по дл 
особого терпения и точности. Шарики напаиваются^ 
шая неточность может уничтожить всю работу̂

лирыа^!. Lc lu ii I !• • кь^ б ы стр о  распщие богатые полисы— Ail- 
Kopmuji. Кносс. L  ис1^ванием греческих колонии па Босфоц< i 
пом Прпчерномор|.е ювелирная традиция пол)'чиланоп?>111 

на далёкой от Греции и специфической почве. А г i 
лем ювелирной моды становится македонс1Й1 Й .1 и> >

t 1 ;
...да 

,1̂ а̂ются

_ Л

еиния, 
греческими 

(ковка, 
скань, зернь), 

ожерелье и браслеты 
< тиснение, пайка), 
трубочка(скань) Северная 
Украина IV в. до н э ГИМ

Торевтика (от греч 
«торено» — «выре
заю») - искусство 
ручной рельефной 
обработки художес
твенных изделий 
и металла.



На ирдснофигурной пелике 
изображена женщина, 
сидяшая перед шкатулкой 
с украшениями Апулия.
IVв дон э ГИМ

Сущеавует предположение, 
что ожерелья в Древней 
Греции носили не юлько на 
шее. но и прикалывали бу- 
лав»сами к одежде

Sojiomasi ко/игекиыя

такие градтпкш м п-грсчсгкм с орнаменты, как лист аканта, гс- 
рик-'и»п узел. n«»;iiu‘CKH и иилс ореш ков Глка). С  этого време
ни начинается период расцвета лревн егреческого ю велир
ного исктсства.

f )тличителы101! черто11 золот».1х украш ени!! эпохи клас
сики оы ло г)Гм1лие лерни и отсутствие драгоценных камней 
(вставки и.ч гранатов, изумрудов, жемчуга и цветного стекла 

появляю тся ТОЛ1.КО с III—II вв. до и. э .). П оли хром н ость до- 
ciiir.u iaci. за счёт SMajieii (цветны х стеклянны х масс), которые 

иснользов^ьпи ещ ё микенские ю велиры . Золоты е изделия \1— 
\' вв. до и. э. имеют бледны!*! огтен ок, указывающ и!! на содс1> 

■/Kaime 75 %  .золс)та в сплавах, .золото эпохи классики было 
оолее НИЗКО!! npooi.i.

Обгичнг) украшения дел1ин! из .золотого кованого листа. 
hi.ipe3iUHi lai'oroBKi! нужно1’1 форм1>1, а зате.м обрабатыва- 
Л! 1  !!х с пом(лц1*ю различ 1 !!.1х 1 !нструментов (от деревянных 
HiU!04eK до брон:шв 1 .1х пуансонов и матриц). Больш!1С фор- 

\п.1 спаивал!!с!| из отдельно изготовленн1)1Х мелких составля- 
KMIU1 X. П[)Нмером сложных кованых нздели!! сллокат золотые 

нерстн!!-печаткн: чаще всего ош! ковались из единого цельно
го icycKa .золота (иногда ii!Iihk)’ и щиток паяли).

П рименялась и гравиров1{а, irt) в основном па 
%!ассив1н.1х !!зделиях. Для слож н ого плетс- 

н!1я !1епочек, виты х о ж е р е л т ! и филигра
ни ш ироко НСПОЛ||3()В21ЛИ проволоку, кото

рую НОЛуЧ«иП1 K(JBKOii н полнровко!! тонкого 
.10Л0Т0Г0 стер ж н я — в|1г1’яги вать проволо1чт че
рез фил1.еры МауЧНЛ!!СЬ ЛИНН, в V II—V'lII вв. н. э.
Гречанки оченьлю бплн у1срашения, называемые 
Tcci.Moii. O iH i СОСТОЯЛ!! !!3 нескольких цепочек 
и нмел!1 вид ткано!! ЗОЛОТО!! ленты с прнкреплён- 
iiiiiMH к iieii подвескал!н.

Эп<»ха :»ллнн!!зма (1\ —I вв. до н. э.) ознам енова
ла следую!Ц!н1 .этап разв!!Т!!я 1овел!!рного тво р ч ест
ва. Победы .Ллександра М акедонского открыли грекам 
дос г\!! к богате!!!инм золотон осн ы м  областям 6i>iBiiiefi Пер- 
сидско!! держ авы . !i золото  получило п овсем естн ое распро- 
стр ан ен !!е . Ц ентры  ю вел !!р н ого  !!с1сусства окончательиг^ 
перемест1!лнсь !!а север  Г р е щ т  !i в М акедонию, !С)’да пере- 
бр.ы нсь Nfiror!!e греческие Л!астера. HobiiIii CTiuib (эллинис-
i !!4eciv4)e барокко), 11снытав!1нн"| на себе влияние восточ- 
HI.IX худож ествен iH îx в е я ш !!!. зн ачи тельн о о тл !!ч ался  о т  
нреж1!его. Ла<чьев!1дныесерьг1! В11нлли из моды. Их замени
ли кру!лые украше1М!я !!ззо л о то го  плстен!1я !!ли полых золо- 
т!.!х тр\бочек с !!зобраи<ен!1ям1! льв(;в, когиюв. собак, бьнсов.

Ьги ачестгип! ожерел1^я. чаще пр1!менялись ф!!Л!!грань и зернь,
В;икным HoBiJiecTBo.M яв!1лось и тр о к о е  использование камиег! в зо-

Серьги с камеями 
в виде головы 
горгоны (золото, 
халцедон) Херсонес. 
1-Нвв ГИМ
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Золотая кошекц ия

лотыч изделиях; сердолика (как. иаиример. и знамс 
питой диадеме ««узел Геракла»), гранатов, изум
рудов и аметис гов.

Греческая цивилизация, одна из самых вы
сокоразвитых в античном мире, оказала силь- 

иеГниее воздействие на к)’льп ру мшзгих на
родов. ЖИВПН1 Х за пределами ойкумены.

Этруски, расселившиеся в V II—III вв. 
до н. э. между реками Тибр и Арно, конт
ролировали большую часть AnenninicKoro 

полуострова. Они в совершенстве владели 
приёмалт обработки драгоценных метал

лов, зна.‘П1 технику зерни. дела;н1 золо
тые ожерелья с янтарём, покрывали 
гп мельча1 1 шпми крупинками зол» 
аж)риой г|)илигран1 .1о. Влия' 
нике, и в стилистике ТО' 
co4ai'miero мастер’ 
денное в Пр^ ' 
фиг)'рок ' ' 

но дек<’

Подвеска - кукиш 
Пантикапей I в. ГИМ

1C 1Ы
и.юсь и в тех- 

• т . Образцом вы- 
иское украшение, най- 

I расположено 1.̂ 7 золотых 
ионей. каждая из которых об1 ыь- 

||ые и саожные золотые изделия дати- 
ппя. созданные позже, более грубые. О к т .  

русков была поглощена римским гоа’дп!^

1 Золотой погребальный 
ларрц Филиппа II
> * ЧСКОГО

э)
••еоьий музей. 

(, Греция.

Этрусская фибула 
с фигурками 
львов и сфинксов. 
Вульчи, возможно, 
Черветори.
VII в до и. э 
Британский музей, 
Лондон.



Полмкромноаь золотых из 
делий достигалась за счет 
применения драгоценных 
камней и змапей, а так 
же чернения, янкруаации 
и одновременного исполь
зования золота, серебра 
и меди

Римские серьги (золото, 
полудрагоценные 
►;амни) I в. Британский 
музей, Лондон

Зоя о т ая ко.ыеки ия

ii м\ кпимпрпяя трилиция раслюрплась. хотя и
ПС ОСССЛСЛИО. Н pUMCKOil.

I la л»рс‘птпк\ Д рсппсго Рима ( 1\' п. до п. э. — 
\т г. I I . :я1ачител1.110с во зд ей стви е оказала 
греческая ю велирная к)'льт)ра. К сож ален и ю , 
ли иаип1\ дпс|"1 д о т л о  пемпого ранних образцов 
рим ского ю вели рн ого искусства — в осн овн ом  
f)Ho представлено предметами, выполненными 
в первы х веках noBoii эры , причём не в мет
рополии, а в провинциях. Пг^зднее оформ- 

.'leimc рпм( Koii торевтики как сам остоятельн ого к\льт)рного явле
ния в зпачител1.но|"г степени обьясн яется тем , что до 27 г. до н. э. 
в респупликанском Риме де11ствовгип1 законы , .lanpeniaBunie но
шение ;и)Л(ггых издели!! и noM eineinie золоты х предметов в захо- 
|И1нения «Курс па ргккопп.-, провозгла1пённ1>п1 iiM nepneii, сти- 
^lVлиpoвiL'l ш ирокое применение золота.

Хссорти.меит* римских зг^лотых ю велирны х изделий вклю- 
4iui (|)ибулы — лисковидн1.1е, ажурные, украш енные эмалыо,
(|»илиг[)ап1.к> м черпыо; подвески; серьги типа баретта (со
стоявш и е из крю чка и продол||П011 перем ы чки  с про- 
viiimiaNHi, к которым крепились подвески с камнями, 
жемчужинами или золоты.ми элементалн!), полусфе
рические, из ли стово го  зол(гга, откры ты е с задне/! 
сю р о н ы . с нодвнжно1’1 подвеско|1-калп1ем; ожерелья- 
обереги, изящ ные - колье», сочетавш и е звенья зо- 
ло го|”1 проволоки с цветными камнями млн стеклян- 
ны\п1 бусинами, ож ерелья с подвескалт-амулетамп 
в виде калшеп, капсю ле!! и «пал!!Ц Гера1сла»; брас- 
ле !1.1—зм е1!ки“ в ф орме 3aKpiii roro, полого внутри

Купидоны, 
работающие 
с золотом Деталь 
аенной росписи 
дома Веттиев 
Помпеи. 62 г 
Национальный 
музей археологии, 
Неаполь.

О Иконка «Никола 
поясной» 
Византийская 
камея (сапфир). 
XI-XII вв Оправа 
работы русских 
мааеров (золото, 
рубины, жемчуг). 
XV в. Суздальский 
историко- 
художеавенный 
музей.
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Золотая коллекция

Височный фалар (золото, 
агат, бирюза, альмандины 
коралл, цветное аеклг'' 
от банданы. МоП'1''
'̂ Дачи' I в А’ 
краевед̂ '-

Кочевники-сарматы, вытес
нившие в 111-11 вв до н э 
скифов из Северного 
Причерноморья, тоже по
любили золотые укра
шения Для сарматской 
аристократии их создавали 
азиатские и причерномор
ские мастера

иного фпп’рными и орнаментальнымI*
. иззолото!! проиолокн С камнямп, чапч 

и I очередь римские ювелирные изделм'1 

1 1 .1 МИ :юлотыми перстнями. Пмперскяя ' 
иное ношение нескольких колец —n  < • lu-

ппами, геммали!, камеями, перстней-печ ^шлись
и обручальные кольца.

После падения Римской им 
Византия. Ювелирное иск>с( и. 
светском и д%-хоином (христианскому, и |-

J вставками из 
J. имитирующего агат 

янтарь. Анапа III в ГИМ

' м становится 
илнравлегтях — 

I меченных роско-

Келыская цивилизация (VI-V вв. до и э - V-VI вв н.э.) объединяла различные племена, населявшие огромные про- 
аранава Европы. Кельты виртуозно владели искусством обработки металлов, а специфическая, неповторимо изьк: 
канная кельтская орнаментика вдохновляла не только римских ювелиров, но и -  многими веками позже - художни
ков и ювелиров эпохи модерна

шью и высочайшим мастерством. Византийская христианская торевтик21 

представлена окладами икон, складными алт-арями, ковчегами ирслик- 
вариями, чашалп! для причастия и святой воды, потирами, кадилах«и. 
панагиями, распятиями, нательными крестами и образкам^ святых. 
Важное место в декоре изделий заним^ит .элиъаи. жемчуг, а TihoKc дра
гоценные и пол)’драгоценные камни, применяе>!ые в виде отшлти|ю- 
ванных кристаллов, кабошонов, часто без оправы. Лёгкость и ажур
ность золотых изделий достигалась за счёт применения трудоёмкой 
и сложной техники СКВОЗНО!! прорези.

И9



Зол о т ая коллек и ия

Сарматские парные 
подвески (золото, 
сердолик, цветное 
аекло). Могильник 
«Сладковский», 
Роаовская 
облааь. Конец I - 
начало II в Азовский 
краеведческий 
музей.



Женщины в золотых 
обручах Пергамент 
из книги «Aelfnc 
Pentateuch» 
Кентербери, 
1025-1050 гг. 
Британская 
библиотека, Лондон

3олотая коллекц ия

с  крушсппсм Византии и кчящом ан гнчно 
го мира г;1авсиствую1щи1 роль в cBponei’icKoi'! пс- 
торпп перешла к германцам, славянам, кочев- 
ннкам — г>'ннам н готам. Длнтельнын период 
Средневековья предваряет эпоха Великого пе
реселения народов, едва ли не единственным ма
териальным свидетельством KOTopt)ii являются 
ювелирные изделия. OGmeii чертой этих укра- 
шенн!!, выдержанных в гак называемом роман
ском стиле, были крупные размеры, монолит
ность. яркость декора. Д^ше сделанное из меди 
или железа изделие снаружи покрыв1июсь сло
ем золота и украпшлось ка\П1ями, либо помещён 
ными в виде апшткацин на плоской повер
ти, либо окружёнными витой прово’' 
окаитовко!! из зерни. Плоские п' 
редко декорирова.чись спт
красных треугол1>1 ннс'' (.оединённых .межд) со-
бо1 1 тонким пер<̂ ' ак называемая техника пере-
горс^дчатой '• дожествениым приёмом в этот пс*-

.а>1 эффект драгоценно!! полихромипй 
,/ованная на одном )ровне с фоном, эмп 

jjoron и свежей цветово!! гаммой, ко 7. 
1сркивался золочёным фоном, покрьп - 

,мзванным орна.ментом.
Германское, англосаксонское юг 

ставлено многочисленнылт 
на обширно!! европейп 
тые застёжки, пряж'
СреД!! СО!фОВИЩ К' 'I 
женных в к>рганах в l..i i

ун!!кальная наплечная м
из ДВ)'Х ПОЛОВ!!НОК, С0еДИНё!И1ЫХ ЗОЛОТО!'! 
булавкой и украшенных эмалью, пояс !!3 
золоть!х элементов, а также золотая гра- 
в!!рованиая пряжка.

К  раинесредневеково!! европейско!!
!С)'ЛЬ'ПрС относится и золотое !!СК\'ССТ- 
во в!!Киигов — северных народов, рас
селившихся к V l-\ a i вв. натерр!!Торн1! 
соврем ен н ы х Д ани!!, Н ор веп !и  и юге 

Ш вец!!и.
Морские воины !! разбойник!!, В!!КИН- 

ги сл 1>!ли отличн!>1 ми мет11лл>pi'aMi!. !азне- 
!дам! 1  и !Овсл!1 рам!1 . Ж изнь !!х была иеразр!>1 вно 

связана с морем; даже погибгиих воинов в!1 кинги хорони
ли в лодках, нагруженных оруж 1 !ем, угварыо и богат i.i.m!1

j Наплечные застежки 
' гранаты, цветное

■? nKnvt I,
лйрОЛЯ 

I Англии 
да ИЛИ его сына 

он-Ху Около 
о25-бЗО гг Британский 
музей, Лондон

•ред-

/5/



Зоя о тая коялек и ия

Брошь (чопото, срребро, 
перегородчатая эмаль) 
Ги/пом. Кент. Аигпия 
VI е Эшкопьский музей, 
Оксфорд

в раннем Средневековье 
западноевропейские эопо 
тые изделия чаще всего до 
полнялись ярко красными 
ваавками (гранат-апьман 
дин, сердолик, алые эма
ли или-текла) Вероятно, 
этот ивет символизировал 
не только влааь, но и лю 
бовь, постоянное обновле 
ние природы

мсратеппями. Гакпе лодки-могильники, датируемые М — 
X  »ш., и 1 1 млеиы и Шиеции, Норвегии. Дании, Уэльсе,
. 1 также иа остронс Готлаид, являющемся не только спое- 
оорамиым ю 1адои1цем. по и гигантским хранилищем loia- 
дои, гнря гатнлх никингалт-пиратами,

()  иысоком \роине юиелирного иск)сства викингов свиде
тельствуют Tpoiinoii jcx'ioToii массивный lueiinbiH обр) ч — 
горквес. vKpaiueHHi.Hi филигранью, зернью, геомет
рическими уаорами. стилизованными фи 1тркамн 
животных II людеГ!,' трёхлонасгная брошь с дра
гоценными камнями: сложного плетения цепи, 
на K«»Topi.ie крепнлис!. подвески в виде моло-

Начиная с VII в значительный в<лад в сокровищницу мировой торевтики вносят му- 
сульгиансг.ие народы При всех этнических и национальных различиях в кэвелирном ис- 
кусаве у них наблюдается много общего, в первую очередь отсутавие в соответавии 
с догмами ислама изображений живых сущеав, тяготение к абарактному декору, аи- 
лизованным орнаментам из лиаьев и цветов, широкое применение эмали, зерни и фили
грани Религиозные догмы ограничивали использование драгоценностей, но тем не ме
нее. согласно письменным иаочникам, халиф Валид II имел аолько же ожерелий, сколько 
дней в году, при дворе арабских халифов из динааии Аббасидов было серебряное де
рево с золотыми ветвями, на которых сидели серебряные и золоть1е птицы, правители 
династии Фатимидов владели большой золотой птицей с глазами из драгоценных кам
ней и оперением из эмали

1у2



Перстень- 
печатка знатного 
русича. XII в. ГРМ

Золотая комекция

га Гора, крупные золопис кольца; броши с орпаментпкой. папо- 
мппающеп кел 1.тск7 ю, плп с изображением креста: .юлотые 
булавки с янтарём, золотые серьги и пряжки.

К  V II в. первые «местш.к*» золотые укратення нача
ли появляться и у восточных славян. В X1-XII вв.. ве
роятно, уже существовала русская златоювелирная 
школа. В ходе археологических раскопок в Черни
гове и Киеве были наГ1дены великолепные образ
цы русской торевтики; подвеска с украшенным 
жемчугом коническим верхом и свисаюищмн 
цепочками: плетёный золото 1 1  пояс со змеины
ми головками на концах: ожерелье из полых бу
син: крьипка от дарохранителынип»! с чеканкой 
гравиропко1 1  и растительным орнаментом; п  

трёхбусиниые с ажурными или пп 
нами, нокрьггые сканью • 

пзглсщкихпластг' 
дигae^!a и'* 

нипт 1 1, нагрудные 
.< образки со сканым 

и камеями; многолучевые колты. име- 
.ды. с аж)'рным ободком и вставнылш i*

K.i иные перегородчато!! эмалью с изобрп >
птиц. cnpinioB, древа жизни.

В Европе романски!! ст!1ль предварил !i по 
иску сство ГОТ1!ЧеСКОЙ ЭПОХ!!. Светск!!е ПГ"' 

да немногочисленны: большинство издс 
ре ВОЙН !! восстант'1, Л!!бо подверглось nepi ii •

украшения имеют ряд общ!!х черт: простота форм !i mi и ш
место рафинирован!!Ост!1 изысканных драгоценностей, дизаип i ,>i.i\ под- 
ч!!нён !'отической архитектурной ст!!лист!1 ке (об!1Л!!е ломашлх линий, ос
трых углов, устремлён!!Ость вверх). 10вел!!рные !!здел!!я предиазначал!1сь 
ли 1!!ь ДЛЯ верхушки общества, что в ряде репюнов, напр!!мер во Франции, 
было закреш 1ено законодательно: ношение драгоцеиносте!! относилось к чис
лу исключительных пр!1 вилеп 1 й нобилей.

^  князю 
,.1миру Мономаху На 

1ИЦ680Й аороне - архангел 
Михаил, на оборотной - 
горгона Чернигов XI в 
ГРМ

Диадема русской 
княжны (золото, жемчуг, 
перегородчатая 3N»anb) 
XII в Киевский клад ГРМ



Золотая коллекция

2- -ЛОТЫР ПИТурГ‘='Ч̂ ки»:
ссг, ды. переделанные из 
зн'ичяы'- в:̂ '- (сардоникс, 
рор-фир, горный круаапь) 
Со* рпкишз Сен Дени, 
Франция XII в Лувр.
Пари

I Навершие посоха 
изображением святого 

Михаила, поражающего 
дракона Французская 
шкопа XIII в Музей Анжера, 
Франция

И МОД)' пошли укрии]смия, усыпанные жемч)том и кам 
нямн и пысокнх 1 0 ктрмых гнёздах; основанне оправ час

то дсл1ьтн гр:п1 сным, что усиливало игру камней; 
и декор нередко вюпочались и маленькие рель- 
е(|)ные фип'рки. По-прежнему популярны эма
ли, причём иаиболмие!! известностью пользова
лись sMiLiH долины реки Маас. Модны всевозможные 
пряжки и броши «под пряжки*' (великолепны француз

ская бр(лпь и виде золотой пряжки с рубинами и сапфи
рами. венгерская брошь с восьмью лепестками, декори- 

рованиыдн! жемчугом, сапфирами и изумрудами), а также 
цени, кресты и особенно кольца и перстни, слуоклвшис для 

обозначения ранга владельца (кольцо Папы Римского, епископ
ские и посол1 .ские перстни, кольца членов к)'печеских гильдий, це- 

Х(»вые перстни).
В \1\’ в, стиль европейских ювелирных украшен1н1 несколько изменил

ся. 1 ёометрическш 1 чёткость конструкциГ!, богатство растительных узоров, 
миогоиветие прозрачных амалеи отражают особенности «пламенеющей» 
ЮТИКИ. Пг)стеиеино нжелиры снижают декоративный эффект эмалирова
ния II ПОЛЬЗ) сохранения свободно!! золотой поверхности. В  этом стиле вы
держаны изумительные золотые сосуды, которылт владели монархи, знать 
и д^xoвeнcтв(J. Много золого!! \твари было выполнено для короля Карла V  
II ег(» Прага Жана, герцога beppin'icKoro, в том числе и фигурный потир, 
vKpameiim.u'i .зма.'1ями с э 1 Н1зодали1 жития свято!') Агнессы.

.') Золотой криаалл. 
Кремлёвский 
рудник, Берёзовское 
меаорождение, 
Средний Урал. ММФ.



Золотая колпекигш.

Золотых дел мастера создали немало проияведсни!! кругло»! с 1\)'Л1>пт\‘- 
ры, поразительных по своему реализму. Это статуэтка лошади из cfiKpf»- 
ии11инии>| церкви в .Л;п>тоттингс (Бавария), подарок Карла \'1 cvnpvre. 
и ск)'льпт)'рная группа работы мастера Жерара Лоиера «Карл Смельи"! 
преклоняет колена перед реликварием святого Георгия».

Поистиие самобытны произведения германских мастеров.
Наряд знатно!”! дам1>1 roii эпохи дополняли мн0 1 ()4 1 !слетн>1 с зо- 
лот 1|1е Ю1^елирн1>1е и.зделня: застёжки плаща. бляип<н, котор1им1 ! 
распн1 валас1> одежда, пояса, цепи. Но любимым украшением 
ocTaBiLTHCb перстни: их носили как мужчины, так i! женщи
ны: очен 1. популярны перстни-амулеты, в том числе i! с ’ 
личными «охранител1.ными» камнями или с rpaBif’
«оберегающих» форм '̂л.

В KoiHie Х\' в. итал1»янские !Овел1 !р1э1 от’ 
ты эмалирования по золоп, позволяй’ 
зрачно!! эмали (зма.'1И накладып 
рованнмо поверхность). В Г 
лебедя. Белая эмал1 . и'<

Золотой кубок 
в виде города' 

замка Герм*

||-
,.|цурка

но. что просвеч!' 
бяжьего пег 

ХМ '
Uin't

|»иг так !1 сктс- 
.даёт ощущение ле-

мирства готическ1гчтради- 
в декоре появились ант!!чные 

(рные дельфины, растительны!! за- 
. сюжеты (С1ден11! из антично!! истории

Подвеска «Лебеды* (золото, 
эмаль). Принадлежала 
английскому королю 
Генриху IV 1400 г 
Британский музей, Лондон



Портрет rv /льпторз 
и овелира Бенвеиут '̂ 
чрппичи на зопстой 
лбии^йиой монете И (алия 
► онсм в

Золотая кошекиия

II \1 П(|)олп| nil), с с р с д т к *  гтолстпя. » период расцвета Ренессанса, 
и о и ы с  теиленцмп п л е р ж ; и т  п о л н у ю  побелл. итальянском юиелнр- 
iKiM ,к* и- /»то m.!pa:iHjif)f I. lif» множестпе нзображеннн, 
жк холятих к rpei«>-piiMCKoii античноетн; обнажён
ные мелоие'км кнс (|)нглры, к е т и и [ ) Ы ,  тритоны, 

iiepi Hji.i. Kpi.LHHTiiie дрлконы. 1иедепром юве- 
.iiipiio») пластики является уника,'н>н:1я золо

т я  ( |»л«)ика 'l*p;miuK ка I работы beHBeiiNTfj 
Чсллпнн ( liocxiim eiiiii.H i король заплатил за 
неё м.чстеру огром тк» сумм\ — тысячу экю),
11 тал 1 .я 1 1 ( кие мае гера дcл^um из драгещен* 
ных мета.1лои предметы релнтозногг) на
значения, а также оГ)1 !ходн 1 .1 с вещи для зна
ти и го|}(1жан.

Пор\ ра( цвета нереживаию ювелирное ис- 
к\ сс 1 В(» 11( нанни, а вслед за ним и регионов, на- 
ходивтихся иод игнанским влиянием (например,
С aiiHi.nmi). 'колото Америки позволилг) испанцам 
ввести К>Л1Л роскоши. Местные ювелиры ire справля
лись с заказами, ноитому многие европеГгские мастера 
переселились в 11( панию, создав .здес1>украи1 ения, изобил)- 
юшие релье(|)ными узорами, архитекту рными элементами, чрезмерными по

франц)'зским и [ггальянским меркам, но отве
чающими вкл'сам испанцев. В мод)' воишо со- 
четагте золота со спьаью — этот стиль харак
терен япя женских украшений, выполненных 
в ведущих ювелирных центрах Испании — 
Толедо, Гранаде.

Распространились миниатюрные, на длин
ных цепочках .золотые, с жемч)том и эмалями, 
скульптл’ры-подвески, в деталях воссоздава
вшие образы амуров и ангелов, кентав
ров н драконов, фантастических существ. 
Ожерелья и цепи редко состояли из одина
ковых округлых звеньев; каждое звено пред
ставляло собой законченную композицию из 
цветов, плодов, листьев, MiuienbKHx фиг\рок 
вокруг яркого ка\шя.

В Х\'1 в. важным элементом декора впер
вые CTiLTH iuiMasbi, их в сочетании с рубина- 
ЛН1 и изумрудами стгизилн в золото.

ApceiiiL'i женских и мужских украшении 
В1слючал шляпные броши и пряжки, знаки 
СВЯТ1.1Х и нницшьты, крепившиеся иа т)лье. 
Множество ювелирных изделий, предназиа- | 
ченных для повседневного ношения (подвес
ки, кольца, мед[иг1 ьоны, серьги), играли роль

Брошь «Леда 
и Лебедь»(золото, 
лазурит, жемчуг). 
Бенвенуто 
Челлини. XVI в. 
Бордхелло, 
Флоренция, Италия.

Здание городского 
архива Брюгге, 
Бельгия.1450 г



Зо./ютая коллекция

Кубок, выполненный 
в мастерских 
Кремля XVII в 
Иллюстрация из 
книги «Древности 
Российского 
государства», 
составленной 
Г Ф Солнцевым 
1853 г МК РГБ.

оосрега. Хлкоиы нтильянскис м испанские полнее* 
ки в виде золотом, кор<1ллоной. сделаппо!! из камня 
НЛП аюноной кости и золотой оправе румкп, пока
зывающей «рога» -  от сглаза: апглнпскпе ам)лет1,1 -  
подвески и серьги в виде глаза-агатовый «зрачок» 
в золотой оправе.

С X V I—X V II вв. нач<1лся новый под1 .ём русского 
ювелирного иск)’сства — как серебряного, так и зо
лотого, Помимо церковной ггварн (оклады икон, 
чаши, потпры) производились и светские украше
ния. Некоторые из mix—такие, как^ьчам (нагрудное, 
пристёгиваемое к платью золотое yKpauieniie с кам
нями и жемчугом), образцы (крепившиеся к пар  ̂

ному платью), кружево (сверк 
золотые аж>рные полоп 
и драгоценными кa^’ 
ице (золгггой 
лежачего г
ЧуГОЛТ |1П1СЯ

|.1 1 цами), — 
>>1 1 исанию.

. \ 1  украшением были 
IV. иространение получили 

..V одинцы. дво1 1 чагкн и тройчатки (по 'и 
илённых к толстой швензе): голубцы 

по силуэт)' напом1 П1ающис птицу или дв)?; птш' 
спинками; серьги в форме полл^месяца (лм 1 

подвесками: серьги шапочные, крепш 
ми из жемчуга или золота и<

ПП’
>иками-

пгённы-

онсо Санчес Коэльо 
Портрет испанской 
королевы Елизаветы Валуа 
Середина XVI в Темпл 
Ньюом Хаус, Лидс. Англия

Серьги-лунницы 
с подвесками (золото, 
рубины, изумруды, жемчуг. 
эмаль) Москва Вторая 
половина XVII в. ГИМ

П7



Нааопьный прибир для 
'пеций и фруктов МК РГБ

Золотая коляекиия

Га.ч|ии)6рн31м.!м11 Г)ы./|1 ! кольца и псрстнп. которые 
иет<»лько надевали на нее пальцы, по п — п соответст- 

мнп г eiiponeiiCKoii модо|'| — нрмвизьниып тесьмой 
к кн< I п |лкн. прппнталп к 6ант> или подвепшвали 
па i[iee на шнуре пли цепочке.

Х \ ’П иек И Европе прошёл под .таком барокко; 
и нсктсстве, в том числе и ювелирном, господство- 
h:ui rioMHe.iHi.n'i стиль с прпглпщм ему услггжнённым 
и перегргженным декором, некоторой тяжеловеснос
тью г|)орм, г»соГ»ег1 по xapaiCTepnoi'f для испанских, герман
ских и с|)ламандских мастеров. Золотая факт\ра и.зделий 
еще видна, хотя в :и1 ачительпой мере ее от'гесни- 
ли па liTo p o ii план г^мали и драгоценные камни,
Главн 1.1 м декоративным г-)лементом до середи

ны столетия оыл цветочньн! мгггив: подвески в ви
де tuie i ка с лепестками-самоцветами; цепи, .звенья которых напо\п1- 

нают гирлянды; оправы с :)малевыми растительными узорами млн 
просто и:им')ражениями цветов. Серьги, подвески, ожерелья от
личает aA'ypHiiii, сложная факт)'ра, они и.зобн.г1)тот дополнитель
ными элементами — калтями или жемч^окинами.

Сочетание белого фона с 1 цсдрым у.зором из цветов предпочитали фла
мандские, неме!Ц{не, голландские и английские .мастера, закрывая гладкое

Кубок «Рог 
изобилия» (серебро, 
позолота) Мастер 
Д Т. Мойе Гамбург 
1647 г. Иллюарации 
из книги «Древноаи 
Российского 
государава», 
соаавленной 
Г. Ф. Солнцевым. 
1853 г. МК РГБ.

Табакерка в виде
шапки гренадера
Лейб-кампании.
Санкт-Петербург
1741-1742 П-.
Государственный
Эрмитаж.



Золотая коллекция

золото более «дорогим» эмси1 спым покрытием. 
Однако во BTopoi'i половине XV II в. эмаль отоиша 
на второй план, усту'пив место драгоценным кам
ням, в первую очередь алмазам (не ст)^чайно это 
столетие именуется «веком цветка и алмаза»).

В число золотых украшений XVII в входили так называемые memento mori, т е. предметы 
(кольца, подвески, браслеты), напоминавшие о смерти и служившие оберегом от нее.

Гранёный камень в золотой оправе стал главным эле
ментом ювелирных украшений.

Цветочные композиции — основной мотив дрп' 
ных издели!'! X V III в. Украшения в гак назып'' 
giardinelti (от пт. «клп 1ба>». -«л)'жайка> ' '
ликом СОСТаВЛ5иН1СЬ из цветов и Л1 Т̂
ней. золота и серебра. Одно' - 
тые изделия в виде бабо”

Потир Ювелир 
Ж. Ф. Ксавье Будде 
Санкт-Петербург. 
1790 г
Государавенный
Эрмитаж. П'сениц и других т»

• I золо- 
ll крьшышками. мутиек. 

бриллиантами и разноцвет- 
•шями. Ювелиры Х\1П в. широко 

. I ье и чеканк)’. ручщто и машиннлю гра- 
.»-1 ьошировка), при.менялн матовое и би 

>лото, а также золото зелёного, желтого ■ - 
I и цветов.

Украшегтя конца X M II в. свидет< 
нового стиля — классицизма 

уравновешенность детп т  
позиции, сдержанное I 

ях .маленькие бриллиан i м 
ный цветной камень. В моде тс.мп. 

синего, реже зелёного и б)рого цветов, n.i 
просвечивал гильошированный фон.

В России реформы Петра I. а затем и законодательные 
акты Екатерины II  коренным обрагюм изменили мужскую 

и женск7 ю одежду, а следовательно, и характер украшений. 
Появились разнообразные броши, запонки, булавки для пшс- 
т)'ков и причёсок, эгреты (>TvpameHHfl для шляп), браслеты, диа
демы, пояса, пряжки для платья и обуви. Открывшая для себя 

Запад, Россия внимала веяниям европейской моды, перени- 
Miuia техник)' исполнения украшений (чем)' способство

вало приглашение в придворные мастерские ино
земных ювелиров). Однако русские )Л1ельцы 

сохранили свой самобытный стиль (на
пример, характерные особенности ба
рокко и рококо в русских изделиях трудно 
выявить отчасти и потому, что они обильно де 

кориров1Ц1 ись драгоценными камнями).

Креа (золото, 
серебро, изумруды, 
рубины, жемчуг) 
Россия XVill в. ГРМ
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Золотая кoJыeкцuя

броши I 5СП0Т0. 
бр'̂ ппиймть', d(-;eiHcitii

О Р М"Г(Пк'.ч » п ь с и н к и . 
;л /. Чич*»пева M'XKHd 
► омои л1д?5 Г‘.'»м

j  Часы (зоною, с̂ р̂еоро, 
бриплианты. металлические 
сплавы, эмаль, пег по i 
МаперР Химан 
Саиг;г Петероу'рг 70 егг 
xviliB Государклвенный 
Зpмит̂ l̂

OciMi.iMii риспространсппыми п любимыми украшениями оставались 
ссры и и кольца (пс(л тип). Cicpi.rn стали разнообразнее по форме: розет

ки с драгоиетнэ 1 ми камнями: грушеиидные с бантом: сплошьусыпаннгле 
а.'1 ма:)ами и бриллиантами: с{)хранились. хотя и ri несколько изме1 гёи- 
иом ииде. с\т\бо русские Д1и)1 1 чатки и тро 1'1 чатки. В дорогих золотых 
пе|н тиях ирег»бл^1;иин1 r p a i ic H i . ie  рубины, изумруды, бриллианты в вы- 

с«)ких аж\|)иых гнё:ща\, м щитках-веточках или розеткгьх. Иногда 
:1 0 л<»тг>1 1 инггок заполняли стеклом, по которому выклaдывaJHI 
м<)иог|)амму из жемчужин или iuiMa30B. Вошли в моду золотые 
к«)Л1.ца с миниатюрными портретами по эм»шн или силуэтами 
нолсгеююм, Специфически русскими изделиями продолжали 
огг.нкт.ся украшения, в том числе и золотые, обильно деко- 

рироиан1 гые жел!чугом, в первую очередь мелким речным, 
которым славился ГЧсскин ( ie a e p .

KuprMieiicicoe ювелнрн()е h c io 'c c t b o  конца Х \ 'III—X IX  вв. 
пред1 гаапяло с(»боП многочисленные варьирующие от регио- 

Н. 1 к региот стили. аществовавш 1 ге как в чнстолг, так и в сме
танном виде и вюпочавшие в себя целый ряд подстилей, выбор ко
торых зависел от инливнл);инлюго вкл са мастера. Неоклассицизму 
м с ГИЛЮ Директории во Франции соответствовгит 1саассицизм BiAjir- 
лии. Ф|>анц\:1 скнн ампир, стиль Реставрацш!, неорококо i[ неоампир 

нар^шк'льны- викторианскому стилю в Англии, бидермейеру и неоре- 
нессанс\ в Ипинн, Германии пЛвстрш!.

Неоготика конца \\ I I I  — начала X IX  в. возродила массивные готи
ческие форлни и реаонлитировала фактуру и красот)'золота, оттеснив 
драгоценные кампп. Неоренессанс конца X IX  в. комбинировал золо- 
П 1 ( tepet)p()M, также отторгая калгни и делая акцент на изысканной

Государственный 
меч (золото, сталь, 
бриллианты, 
изумруды). 
Принадлежал 
великому князю 
Михаилу Павловичу. 
Санкт-Петербург. 
Конец XVIII в ГРМ
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Золотая кошекиия

ц изощрённо обработнииоп фак'п рс драгоцсмтого металла. Уилемепие па
закате X IX  столетия Востоком, и частности Mnoimeii. прелшсстионавтес

оформлсн 1 но стиля модерн, не только ubtsnrtio кжи;1 пи ио
Франции и Англии «ниппонские» мотииы, nrj и дало тол*

4CJK к скрупулёзному поссозданнк) н золоте мел1>чаГппих
деталей! (прожилки на крыльях r)puiiieii-6aooMeK. перья 
золотых птиц и т. д.).

Сентиментализм с его тяготением кд\^овио-л»'
тическим началам cnязьн^aJ  ̂золото с такн>* 

фическим материалом, как волосы 
в косы, Натлрапистически!! стил' 
выразился в ювелирных из-’ 
гнезд, птиц, сидящих и- 
имущественно из

Произведения ювелирВр 
работавших в аАггич*̂  
ле, порой 
к«ы от дреб̂
Д0&1Ж
^  г̂о

 ̂еаре- 
о̂лнен-

Помпезныр 
временниг- 

НИКОВ' 
тяжг 

ней,До I 
металл лишь о 1 1 1 1 ,i

Кружка (золото, 
чеканка) Мастерская 
Э. В Шрамма. 
Санкт-Петербург. 
1878-1899 гг ГИМ

-напиьш со- 
матевшихлавоч- 

-сктром изделии -  от 
иичти не содержащих кам- 

юлотых гарниту ров, в которых 
J 1одражаи1ге стилистике Древней 

Греции, воспроизведете древнеримских с1 0 жетов и следоплг! 
канонам классицизма (камеи, античные декоративные '• 
отличали! золотые ювелирные изделия тон эпохи 

В России X IX  в. золотое дело постепенно ' 
индивидуальности, присущие творчест

ву отдельных мастеров, поскольку- ювелирное про
изводство всё больше сосредоточнв^1 лос1> на крупных 
предприятиях, в цехах или артелях. Число мужских 
украшений сократилось, зато стали более разнооб
разными женские: диадемы, гребни, серьги, ожере
лья, браслеты. Строгая эстетика классицизма начапа 
века сделала сахнлм распространённым украшением 
брошь.

Краткий период ампира радикально изменил юве
лирную моду: вернулись сложные гарнитуры из не
скольких золотых колец и браслетов, а также тяжё
лые серьги с подвесками, золотые обручи, диадемы 
и венки из золотых листьев, цветов и колосьев: гем- 
MI.I и камеи в золотой оправе. Вкусы резко поменя
лись после ОтечественHoi'i войны 1812 г., вызвавшей 
всплеск патриотизма и увлечение народгпнм стилем: 
на дамах вновь появились многочисленные и.зделия 
с жемчугом.

Глу'бокий след в русском ювелирном искусстве 
оставил романтизм, под знаком которого развива
лось eBponeiicKoe искусство. Популярной стала фе|> 
роиьсрка — драгоценгн^н! кал1ень в золотой оправе.

<|у.богозала 
чиуский дворец 

•ало XIX 8 Москва.



Золотая kojvipkhur

Брошь «Павлин». 
Санкт-Петербург. 
80-е гг XIX в.

' Государавенный 
Эрмитаж.
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Брошь (золото, 
nnaiviHa, 
бриллианты, 
сапфиры) Россия 
Конец XIX- 
н а ч а л о Х Х в .  Музей 
иаории ювелирного 
н камнерезного 
искусства. 
Екатеринбург

3олотая коллек и ия

спускавшимся на лоб с золото!'! цепочки, а так
же м ш татю р и ы с MoaauMJu.ic изображении 
и золоте (флоренти 1 1 Скш1 мозаика). Дамы но
сили большое количество дорогих украше- 
Huii как с вечерними, так и с дневными rviuie- 
тами. З̂та тенденция усилилась в (iO-x гг. X IX  в., 
в период второго рококо, когда на pocciiiicK)'io аре
нд’ вышла буржуазия, противопоставившая! «разум- 
Hoii» роскоши аристократического стиля п(1мпезную 
«безудержность» н)'ворише|”!. Возвратились золотые нздс*- 
Л1 !Я в русском ст 1 !ле, широкие сканыебраслет!з1 . надеваем!,!е 
поверх рукава 1 !лн перчатки. Часто в золоте воспроизводили ес
тественную форму цветов, ЛИСТ1.СВ, колос!.ев. насекомь!х: создав;ъ1и 
гарн 1 !'!ур 1 . 1 .золот1>1х издел!!!!, выдержанHijie в единог! техн1 !ке i! стиле.

В последних десятилетиях X IX  в. мода b h o b i. сменилась: появплпс!. бро- 
Ш! 1  в виде полумесяца, подковы, банта !!лн букета. неск(1 льки\ ^вет.ев цепг 
ил!1 параллельн!>!Х палочек; оправлентие в золото ста
ринные монет 1>1 или мед^ши: узкие .золотые брасле
ты со свисающими на тонких 1депочках (|)нлигранн1 .1- 
ми шариками, а также носимые вместе на одно!! руке 
10—15 тонких браслетов. Диадемы вышли из моды, т’ 
ожерелья, броши, серьги, кольца пользов<1Л1!Сьо1,
ной ПОГГ)'ЛЯрНОСТЫО.

В конце XIX -
ювелиг
го>

российской 
...I аны пробирно- 

ос!ЛИРных мастерских, 
□1Д заведений и 16 аффи- 

...>4Числом рабочих и мастеров 
- аыли поставлены на учет 3922 тор- 

II»! изделиями.

Ювелирный магазин. 
Цветная литография 
из книги Ф Д Бедфорда 
«The Book of Shops»
1899 г Лондон.
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Золотая коллекция

Статуэтка «Женское 
изящество» (золото, 
бриллианты, 
сапфиры, перламутр, 
азурит). Фирма 
.(Carrera у Carrera» 
1970 г.

НОВОЕ ЮВЕЛИРНОЕ 
ИСКУССТВО

В W  столетии поиск новых форм в ювелирном иск)'сстпе 
исходил особенно динамично. Ювелирные изделия этого 
пленяют разнообразием стилей, меняющихся ч)ть т  
сятилетие. Другая особенность мищвшего веки 
жество неповторимых авторских манер.

Если в предшествующие периоды ' - 
готовле1Н1я изделия было сложн'  ̂
в X X  в. трудности создают б» 
ство авторских почерког. 
вают проекты и модели, по к» ■
иное изделие. Художник — ведущал ijjuiypa ювелирного произ
водства в X X  в. 11 это многое объясняет в характере искусства 
этого периода.

Изменился и стату с ювелирного дела. Украшения уже ие тш ! 
ко и не столько «гарнир\тот» костюм, как принято было lu 
жаться в X IX  в., а выстуттают наравне с ним. Ювелирные издс 
начинают жить самостоятельной жизнью либо как деталь, подчс|. 
кивающая пластик)’ человеческой фиг)ры, либо как некий арт-объек

Первым, кто ридел в ювелирном деле 
0 С0 б) 1 0  форму пластического исклсства. 
был известный немецкий архитектор и Tei>- 

ретик иск)'сства Готфрид Земпер. В конце 
50-х гг. X IX  в. он попытался осмыслить юве
лирные произведения как нектю форму ду-

то
.11-ПОСТОЯИ-

...^Они придумы- 
1 >а выполняют то 1 ти

Под влиянием моды в России начиная с XVIII столетия, а в Западной Европе несколькими 
веками раньше ювелирные украшения, выполненные из драгоценных материалов, часто 
разбирались и переделывались на потребу вкусам новой эпохи. Погибли многие шедев
ры. О некоторых сохранились легенды. О других - ничего

ховной К)'льт)ры, частью KOTopoii является 
художественное творчество. За всю много
вековую историю ювелирного дела едва ли 
не впервые фор.м̂ ! вещи, её композиция, ма
териал и техническое мастерство отошли 
на BTopoii план, \ст\ пив место художествен
ном) замыслу творца. Это. конечно, не озна
чало, что логика формы, грамотность 
К О М П О З И Ц И И , выразительность материааа

Ювелирные изделия 
(золото, бриллианты, 
эмаль). КонецXIX в 
Аукцион Кристи. Лондон.

/6.5



Золотая KOjueKиия

II coHcpiiiciic тип исиолиения стали ие н<1жт>1. 
Но и loitcniipiioM деле пропзсилла стщ сствсп- 
п а я  гк*|1сг I роГжа. ПТ1. Krmipoii в переходе 
его и:$ ряда художественных ремёсел в само- 
Jieiim.ii'i ряд творчества — мск\'сство.

)иелмрпое делс), как пмкакое другое, за
висит от уровня развития и состояния об
щества. 14 начале X X  в. ритм жизни бьы еще

ДРАГОЦЕННЫЙ ЭТИКЕТ

До начала Первой мировой войны этикет, устанавливающий, куда, кому и какие 
украшений можно или должно надевать, был незыблем Так. для появления при 
дворе монарха в торжеавенных случаях полагалась диадема, которую заказы
вали в соответавии с возрааом и рангом дамы Для вечерних приемов предна
значались парюры, состоявшие из колье, серег и браслета Украшения на каж
дый день были скромнее.

Человек, занимавший невысокое общественное положение, даже если и жил 
в доаатке, не мог позволить себе роскошное украшение Появление «низкого» 
человека в драгоценноаях «высокого» достоинава могло вызвать подозрения 
относительно его порядочноаи и нравственноаи.

Правила ношения украшений строго соотносились с коаюмом, возрааом 
и положением женщины Их нарушение грозило публичным скандалом Молодая 
девушка, новобрачная и мать семейства ни при каких обаоятельствах не мог
ли украсить себя одинаково Представители всех социальных слоев аарались 
соблюдать приличия, «знать свое меао». Исключение соаавляли эксцентричные 
чудаки, артиаы, интеллектуалы А шокировать публику было довольно проао 
аоило только нарушить этикет

Энтони Сэндис Портрет 
Грейс Роуз 1866 г Йельский 
центр бри гангкого 
искусства, Фонд Пола 
Меллока. США

Брошь-кулон в честь 300 
летия Дома Ромзновыл 
Фирма к Фабер> е 
(мааер А Хольмстрем) 
Санкт Петербург 1913 г 
Гогударавенный Эрмитаж

привычен. раз\!ерен и нетороплив. Вопреки календарнон дате новсШ эпо
ха не иачгьмап. в 1‘И)() г. Монархические дома Европы, по-прежне.му 
<1Лнцетворявтие не только нолитическтю власть, по и элитар
ную вершину оотества. высп  пкип! основными заказчиками 
самых известных прилвор1Н.1х ювелиров.

1акнм был Карл 1̂>.|берже. ( ’редн его постоянных клн- 
e i r r o B  числились коронованные г»собы Европы и вос- 
гочные монархи. Г> начале века фирма Фаберже, 
дирекция и основное производство K O Topoii находи- 
ЛИС1. в ( анкт-Петербурге. а предприятия — в Москве,
Одессе и Киеве, открььча новьп'| филиал в Лондоне.

11роду кния (|>ирмы обре. la всемирную извсст 1 юсть 
б;(аг одар>1 порази 1 СЛьнои изобретательности и филигранному’ ис
полнению, слелав1 1 !см\ ее имя символом совершенства и утоычён- 
иш I и. К )велирные изделия li виде пасх;иьных яиц были известны 
давно, но именно Карл <1>.1берже превратил их в поистине царские 
подарки.

0 ; 1 нако восхищаясь лившими и|юизведенияли 1 Фаберже, вен
ценосные особы не торопилис!. их оплачивать. Фирма стояла иа 
rpaini (jniHancoBoro Kpitxa. On редел enirynj «поддсржкт» оказывало 
так назьнк1емое трсчье сословие — буржуазия и гттеллигенция.
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Шкатулка Фирма 
К. Фаберже

Пасхальное яй^Ь 
«Весенние анемоны»
Фирма К. Фаберже 
(мааерМ. Перхин). 
Санкт-Петербург 
1890 г Частная 
коллекция

Золотая коллекция

Но они приобретали не шсденры приднориого ювелира, а массо
вую продукцию, впрочем отличающуюся не меиыимм изящес
твом и ВК)'СОМ.

В тако>*сш7 ации были необходимы уде1иевление произ
водства, его обиовлеиие и механизация. II Карл Фаберже 
иредприп^л рядшагов в этом н аправлетт. Он и.зобрел при- 
спос©бление,г'1И Ntt-ханической гильоптропки (узорной поли
ровки пОЛ Пр031)ачньтс эм^ши) noBepxnocTeii нз драгоценных 
мс галлов'г-золо гд/Ьеребра. Но настояlueii находкой Фаберже- 
худож1 ГИка стала мелкая пластика — фипрки людей и живот
ных, выполненные из поделочного камня н ^крашеингие зп* 
и драгоЦСШ1 ЫМи камнями. Спрос на эти изделия бь'

ЗаЛалноевропейские коллеги Фаберже, г 
братья AлeccaидpcJ и Ауптте Кастеллан!*
Гьюльяно, на волне увлечения сенсят- 
я ми X IX  в. воспроизводят золг> 
стиле, ИСК7 СН0  стилизуя т’ 
ся представителяNH1 ' 
ному потреблек’

.|JЫ
I .\рт\ ро 

.ими открыти- 
I» неоклассическом 

.сния охотно рас1лпают- 
iv-iacca, склонного к неумерен-

Нааольное украшение 
"Светлый праздник» 
(золото, жемчуг, «свари.
эмаль'
(Т'̂ ‘

дСИрин- 
А Смирнова).
п.



Мушмица (серебро, 
позолота, змаль) Фирма 
К Фаберже Конец XIX в 
Музей истории ювелирного 
и камнерезного искусава, 
Екатеринбург

Зол о т ая KOJUieK U ия

IIib 1 \TTpiiifiMiaji рснолюция гю.шолила не только внед
рить rcpiiihioe производство иадслип из драгоценных ма- 

тери;1Лов, но и значительно удешевить их изготовление. 
Материальная ценность вещей стала ч>ть ли не единс

твенным их достоинством.

Гильошировка — нанесение на металл с помощью специальной гипьошировальной машины ри
сунка в виде узора из лучей, полос, зигзагов, концентрических кругов Эта техника особенно ши

роко использовалась в конце XIX в. как замена гравировки под прозрачные эмали Несложная в ис 
полнении, гильошировка широко применялась в серийном производстве. В России лучшие изделия 

в этой технике - рамки для фотографий и миниатюр, кольца для салфеток, портсигары, футляры для 
очков и пр - выпускала фирма Фаберже.

Первыми. ICTO поч)’вствовал опасность для дальнейшего развития 
и)велирного искусства, ока.чгьлись сами художники. Их шокировали нм- 

riepcfjHJL'ibHocTb ювелирных и.зделий, низкий технический уровень, от- 
суг( твие (|ки1тазии, уважения к материалу и ручному тр)д\. Но преуспева- 

»о|цнГ| нредприниматель ис видел, как вещи теряют «ллшу**.

• Изделия нашей фирмы 
часто подвергаются изме
нениям в занисимоаи от 
причудливых требований 
моды, вследавие чего еже 
дневно поступают в прода
жу новые фасоны

Прейскурант изделий 
Московского отделения 

фирмы Фаберже

Портсигар (цветное 
золото, бриллианты, 
сапфир). Мааерская 
Павлова. Одесса 
1908-1917 гг ГИМ.
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Подвеска (золото, 
бриллианты, 
эмаль). Фирма 
К Фаберже 
Москва 1899- 
1908 гг. ГИМ

11рогра.мма. с которой н Англии ныст>тпип1 идеологи днижеиия ~ I ккусстш> 
и ремесла» Джои Раскии и У|ыьям Моррис, npe/i>iai'a.ria поппращеиие к системе 

средневековых гильдий, когда ремесленники вручную и.чготавлииали 
пщ чные произведения по заказу состоятельного !слиента. По их мне
нию, главную ценность представляла оригинальность идеи и тщатель
ность работы. Современники упрек;ыи сторонник()В движения в илега- 

лизме, возврату к проишому. На практике их идеи оо1цеггвл?тись ли1т . 
неболыпими мастерскими в Англии. и*рмании. Австрии 

Несмотря на стилевые отличия. -11склсствг г .. 
лам« были близки цели и .задачи Нового I* и . i, 

стиппего высочаГппих вершин i- 
оно поллчило г)пределеГ1 '' .i.i^
|иизыв;и1осьл1Г§ертп • • .шпщ^
в Росси и —ЛТП

)чег ■ ||| ii^BQiобьединял
I.U KaijHbi.M (|)ормам и ес- 

' »11 ), в частности. <vrpa.}iLiocb
ш (ы^лимиях орна.мента. превра- 

' ixopa. U основ\ композиции. В отличие от 
I I 11 ремеселар т'во пропаганди[К)вало дЙ"ст

III MJU5 . современное отношение к взаимойепс i '
.1 и гехинческого прогресса. Может быть. п<> ■

U ;|рк^проявилось именно в ювелирном?1ел( 1’ 
ииюборства с машинных» производством i i

на недосягаемую высот)- роль художника.
Технической' исполнению отводился i-. i 
|)oii. но отнюдь не Bropocreftenni.ii 

Одним из caMi.ix знаменитыхх)д< м. • 
лиров ар нуво был Рене-Жюль Лалик. Он чип |i 
iiiencTBOBiLi техник) литья, доведя её до вирту
озного изящества. JliLTHK возродил витр^и^иую 
эм^шь и широко исноль-ювхп в своих произве
дениях переливчатые эмали живых горячих 
цветов, жемч)Жипы-«монстры» неправильно!! 
форлп.1 и всю гамму полудрагоценных камней.
Но важне1 ’1 шеГ1 заслугой художш1 ка стало пере
осмысление значения ювелирных украшений

Золотая коллекция

Рене Жюль Лалик, как и многие художники ар нуво. являлся большим поклонником 
искусства японских мааеров. Их излюбленной техникой была мокумэган (от яп «моку- 
мэ" - <'семя дерева» и ''гани -«металп») - прокатка после нагрева нескольких пластин 
цветных металлов, включая драгоценные, наложенных друг на друга После формов
ки полученный материал обретал муаровый рисунок из разных металлических оттен
ков Другая техника, привнесённая японцами в европейское ювелирное искусаво, - 
сякудо (ЯП «путь медиь} - сплав 75-95 %  меди с чиаым золотом. Она дает эффект 
патины от красновато коричневого до бархатиао-черного тонов, в зависимоаи от со
держания золота в сплаве

Нааершие 
-LTjei Р. Ж. Лалик 

О^нция Государственный 
Эрмитаж



■ М Е > Е Е 1

Золотая кoJUleкuuя

' Ш
ллм мслогк'ка. Работая мал брошами, ожерельями, подвес
ками и булавками для шляп, Лалик с«»здав»и1 образы своего 
иремеии, подчёркивавшие и оттенягмиие характер и ииди- 
впду}и1 Ы 1ост 1, заказчика. Приипигпк 1лы?ым был отказ от де- 
мг)пс грагпп! благогостояиия. Совершенно свободный в выбо
ре матери11Лов. худ^»жиик соедииял^драгоцеиные и простые 
мет;ц1лы в одио|'1 композиции.

11зделия другого известного ювелира ар нуво — Ж орж а 
ке отличаются идиллической трактовкой эк.ютических жи

вотных и растений. Признание и известность Фуке лриадс- 
ло сотрудничество с х)дожником /ЧльфоАсом М ух о Л .^ о П ^  

л шедевров Ф ) ке — браслет -Змея- изготовлен для зн а ^ х ^ ^ ^ Р 'т . 
aicTpHCbi Сары Бернар. '

Коммерческое направление в ювелирном 
не стояло на месте. Перетекание богатств от однош ^сти  об^^- 
гва к друг(>й укрепляло традиционное отношение к ййвелиргсцаЕм 

изделиям как символам власти, достатка, избранности. « H o i^  
знать» нужд^ьаась в драгоценностях, соответствовавших её поло^ 
женик). 1 *оскошн 1 .1 е украшения должны были вызывать у окр)'жа^- 

1 0 1 ЦИХ восхищение и уважение.
Ю велиры отреагирова.чи быстро. Возможность работать 

без оглядки 1 Ш цеггу способствовала расшире«ию^ старых 
фирм, например Картье и Фуке, и появлению гювъгх, таких.
как Ьулгари и «Каррера и Каррера». Для тех, кто стрем 1 1 лся 
нодчеркнп ь не свою индивидуальность, а принадлежность

Афиша спектакля 
' Медея •• с Сарой Бернар 
ь заглавной роли На руке 
актрисы - браслет «Змея* 
работы Ж Фуке Цветная 
литография А Мухи 
Франция 1898 г Фонд 
Альфонса Мухи

Интерьер парижского 
ювелирного магазина 
Ж Фуке, оформленный 
А Мухой 1900 г Музей 
декоративных искусств, 
Париж

Ожерелья от 
«Bulgan» и «Саггега у 
Carrera ». О
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Золотая коюшкиия

Ювепирмыр украшения 
первой половины КХ в 
браспет в аипе ар деко 
(золото, сапфиры) «Van 
Cleef and Arpels», Нью-Йорк, 
зопогое колье «Garrard and 
Company", брилпиантовые 
клип и брошь Аукцион 
Бонхзм Лондон.

к опрс'делс'мному кр\т\ «избранных», важно 
оьик) приобретать н ;шк;ыыпать ювелирные 

тделия н престижных Домах. 1’ождалось поня
тие «Г>ренл« — марка. гарантировавп111Я не только 

клчегтпо работы, iff) и высокою стоимость вещи.

ЗОЛОТОЕ СОВЕРШЕНСТВО КАРРЕРА

изделие - Carrera у Carrera»' создается вручную и помечено особым но- 
Основзтепь предприятия прибыл в Мадрид в 1885 г., чтобы начать неболь* 

1ирное депо, которое продолжили его сын, внуки (сыновья крупного про- 
ика Xtxe Каррера) и их потомки Для нынешнегх) главы фирмы Мануэля 

K̂ ppê ia ценность золота определяется эстетически, а не на вес Его работы экс
понируются в испанском королевском дворце Ориенте, Белом доме. Кремле,

ота женского тела - лейтмотив одной из золотых коллекций фирмы. По vi 
мнению мз' тера. с античных времен женское тело служило мерилом совер- 
шеиавй, которое невозможно передать а абарактных формах

11а первое место выдви 1 гулся Дом Карт 1>е, основанный в 1847 г.
.Пуп 1̂>|)ансуа Картье. В iFaMiuic 20-х гг. X X  в., владея исключитель
ными нравами на ?юставки королевским дворам всего мира. Дом 
Карп.е ĉ )здa.'l fjocKomni.ie и баснословно дорогие украшения для ев- 
poneiicKHx и b o c to m h i.ix  суверенов и миллионеров.

К-'П1енты Картье нередко становились его личными друзьями: сре
ди них герцог и герцогиня Виндзорские, Коко Шанель, князь Юсупов.

Благодаря Феликсу Юсупову братья Картье посте
пенно ск)'п<ин1 драгоценности семьи Романовых. Их 
вывезли из России в гробу Джеймса Джона, англий
ского моряка, умершего на Черном море. Для сохра- 
негтя тайны царские украшения продавали пошту'ч- 
но в течение девяти лет.

Первая мировая война npepBiL'ia расцвет юве
лирного дела. Она явилась реальной вехой между 
столетиями. Ювелиров —мастеров и художников — 
npHjBiuni на BoeiHiyK) сл)'жбу. Лондонское отделение 
фирмы Фаберже было закрыто, а в одесском рабо
тало лишь три мастера. Mockobck)w  фабрикт пре- 
06pa30BajHi в Меха 1 Н1 ческий завод, выпускавши!! 
BoeiHiyio продукцию. Экономика военного време
ни потребов;ц 1 а ограничить использование драго- 
ценных ме1 “а.'1 лов.

Последствия четырех лет войны практически 
уравня.'1 и победителей и побежденных. Повсеместно 
na4iLaocb социальное преобразование общества. На 
KiiKoc*-To время просвещённые бурж)^ согласились на 
определённую умеренносгь в приобретении одежды 
и украшений. Социальные новацш! косн)^лись и ро-

Колье Фирма 
«Bulgari»

Кольцо из коллекции 
«Сад роз» (белое 
золото, рубины). 
Фирма «Саггега 
у Саггега».
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Золотая коллекция

ли жсипии! н обществешгой жизни. Теперь им по
надобились украте 1 гия, подчёркивавшие прежде 
всеп) иидивид)'альность, стремление к свобо
де и ие.швисимости. Новые по своим эстети
ческим принципам эскизы ювелирных изде-

БЕЛОЕ ЗОЛОТО ТИФФАНИ

С 1900 г ювелирные изделия в стиле ар нуво в США начали выпускать мааер 
ские Тиффани, которые в 1902 г после смерти отца возглавил Льюис Комфорт 
Тиффани

Стиль Тиффани - бриллианты в белом металле - сложился под влиянием15г'* • 
ческой эстетики времени. Ещё в Древнем Египте и Греции при изготовленийТ̂ Р'
ЛИЙ и монет использовался сплав золота и серебра светло-жептого.РРг • ■
Для Льюиса Тиффани, аремившегося к чиаоте и ясноаи форм/<П?'' 
ной роскоши бриллиантов, сплавы золота, осветляющие его1^т 
ЛЮ фирма верна и по сей день Фирма

ЛИИ пп -1 

ТТТ
I к сколько лет после войны. На сменл' ром 

. иментальности пришла жёсткая стилил.т 
1 »изац1 !я природных форм, а в конце коп» 

mость от них.
• кксишие изменения в концепции худол. 1 •

1 1 1 1 1  иырюились в стиле ардеко — иск)'сстп< > ■
4 ^ципами нового стш 1я были открып.и 
1Г- ' геомст’рических фпг\р — круга, ки i 

ника, соответствие каждой дек<*р.<. 
внешним очертаниям предмета.

Буржуазная элита, занявшая место родовой j 
аристократии, стремилась поскорее стереть в па- 

' ||яти последствия войны, революций, экономиче- 
' ijKHx катастроф, забыть нищет); ощущавшуюся во 
• всём мире. Домам Картье, Бушерон. Меллирио, чьё 

процвегание зиждилось на успехе прод1 1ж. чтобы 
I |^ыжить в создавитхся условиях, необходимо бьшо 

приспособиться ко вк\'сам новых kjh ich to b . 
i Сыну Ж орж 1 1 Фуке — Ж ан) Фуке, впервые про

демонстрировавшем)' свой новаторский талант на 
Парижско»! выставке 1925 г., принад;1ежит точное 
определение концепции ювелирного дела новей
шего периода: «Произведения ювелирного дела 
и предметы из золота и серебра должны быть про- 
HSBCfleHimNHi иск)'сства, соответствуя тем же требо
ваниям^ ̂ rrjy^yj^)Mi>i шлейные ичзделия». Эта мысль 
актуальна il в наши дни.

В России положение в ювелирном производс
тве после Первой мировой в о й т .1 и революции

изде- 
и прин- 
>• •( тых

Ювелирные изделия в стиле 
ар деко Аукцион Бонхэм 
Лондон
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Золотая кoJыeкuuя

увениры фир*.!ы 
> Фап?>р* е r>j рай Росси;-., 
.MOCif в?

ДпР многии русс» их аристо 
кратов. спасшихся от войн 
и ревопн-̂ ций в Европе, дрд 
гоценноаи явились средс 
твом выживания

спожилось иначе, чем в Западной Европе, но творче- 
( KiHi процесс шел в том же направлении, несмотря 
па особенности политической системы.

В 1918 г. специа^н>ным декретом Правительство 
России ввело государственную монополию на добы- 

чл', обработкл и производство изделий из драгоценных 
мега.'1ЛОв и калнтс11. Выли перекрыты все щ ти 

для свободного творчества в ювелирном ис
кусстве. 11звестные до революции фирмы Павла 

( )вчинникова. 11вана Хлебникова, некогда блиста- 
в ти с  наравне с фирмо 1 1  Фаберже, перешли на пере- 

раб|»тк>'драгоценных металлов и камней д;1я технических 
нелеп. Гак. бывшая фабрика Хлебникова была преобразована 

к шгатиновьн"» завод. вып\ скавши 1 1  продукцию для электротехни
ческой 11 pt )М ы и 1л ен ности.

( )лнаки потребное Г1 . в ювелирных изделиях полностью не ис- 
4cjM?ia. В na4;Lie 120-х гг. X X  в. h o b l u i экономическая политика (нэп), 
гмеиивгтшя B u c m jb i i i  к о м м у н и з м , поддерж1и1а частного предпри
нимателя ii С1 КЛ o6cTBOBiLia подъё.му кустарного производства 
и)иелири1.1х VKpanieHHii, в том числе и из драгоценных MaTepuiUioB.
В ( I tf.ieiJoM oTHomemin . т̂и вещи были родственны, но не идентич
ны .1.и1адноевропсйском) ар деко. Юшенгами мелких KTCTapeii стала

Брошь (золото, 
изумруды). Фирма 
«Cartier»
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новая б)ржуазия советского Bpe.Mefui, стреми
вшаяся показать себя в изменившихся услови
ях. Нэпманы и нэпманши, отдавая предпочтение Ч . 
довоенным ювелирным образцам, в которых преоб- \
ладали ремесло it традиционализм, мало интересовалис!» 
новатореlarMJi художественными течениялт.

Но в К(пще 20-х гг. были прерваны и эти попытки восстанов
ления ювелирного дела в России. Гос)дарс гво полностью подч'- 
и промышленность, и мелкое производство. В результтатг 
ся выпуск ювелирных и.зделий. Они преврати.аигт
бодных средств для тех немногих, у кого такп- i иенно-
TcxHijMecKHii уровень ювелирно»! промыт» ,.ци снижался.
-Ведь дая^обр)'чальные кольца отвя 

Ювелирн 1.1е предприятия, к' 
ало!П'|1 лввплис1> в СССР лг 
ведливо связывают г ’

иогие.
I и драгоценных матери- 

.̂ Lie 50-х гг. Этот период спра- 
ipiioro дела. Во-первых, к работе на

фабриках, возим .шлх мастерских в Москве, Ленингралг
и С вердлог ,1, 1 лучшие мастера, полу чившие проф« '
малый революции. Во-вторых, в ювелирно-

.имики. правда, занимались они декорп i 
I специалистов по «художественной пГ.- 

и.ко ТаллинскиГ! .художественный ингтг

В 30-х гг единавенной дра- 
гоиенностью. которую жен
щина могла надеть на офи
циальный прием, был 
орден Возможно, поэтому 
первыми советскими укра
шениями дня женского кос
тюма стали броши, напоми
навшие нафадные знаки

Скульптура «Ритон» (золото, 
бриллианты, нефрит, 
альмандины, яшма, 
горный хруааль). Фирма 
«Русские самоцветы» 
Санкт-Петербург.
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Браспет (зопото. азурт 
мала^иг) Ф Беккер 
ФРГ 19Б8г

Длй удовлетворении 
воар з̂аавших потребностей 
производава в искусных 
ювелирах в Московском 
высшем художественно 
промышленном училище 
(бывшее Строгановское) 
в 1958 г открылись 
фаг.ульгет промышленных 
искусав и кафедра 
худолепаенной обработки 
металла

Часы хронограф 'скелеюн' 
(красное, лелтое. белое 
золото) ЗАО Золотое 
время;' Мог р. 8 3

Зол о т ая колл ек и ия

‘1*;|Г||Я1Ч11ыг изделия —vicpwiiicmui п ззологас брмл- 
111111П1ММ и полулрагоцеиимми киммямп — пытскались 
IK  'nUUlp И Н Гр О К И Гп  t i o i  р1*Г>ЛС11ИЯ, ВССЦСЛО (JpMCMTIipr)- 
mi.tii iia m m c c o h i.h i.  исп^ма иси.илскитслми.и'!, спрос. 

Viaiiiic iMvumiim.ix приизвсдспт”! ювелирного ис1ч>с-

«В пуаыне, во время засухи, рыбы прячутся в ил, проходят месяцы, годы, и со временем 
нааупления дождей жизнь, казавшаяся утраченной, возвращается к ним..

Вы переоткроете это сущеавование, наследники великих русских ремесленников, 
золотых дел мастеров, ювелиров, граверов, эмальеров, шлифовальщиков прекрасны 
руки ваши, несущие дары таланта, так долго остававшиеся в сокрытии».

Жильбер Альбер

с гва Г»1,1ло рс’ДчаГиним исюпочемием из общего 
иранпла. 11 олобп1.1с работы рассматривались 
как рекламные акции. пропагандир>1 ощие вы- 

coKHi'i ypoBeiH. н творческие возможности со
ветских мастеров. YiHiKiuibnme произведения 

гпечестветн^тх х>7 южн и ков-ювелиров не г^кспонировались. а 1 гн- 
формания о iHfx не плбл1 Н(оп<и1ась. Эти  вещи продавались через государс- 
iBemiMo организанню «/\лма.зэкснорт» и исчезали без следа. Отс>тствуют 
даже (Jjf)roapxHBbi. ко горые могли бы помочь исследователям. О  стиле худо- 
жчч твенных ювелирных произведений того времени можно слдить по не
многим, ч\дом уцелевшим эски.чам. проектам и рабочим чертежам из архи
вов преднрия гнГ|.

К < ередипе пО-х гг. в ювелирном ис 1с\сстве, как мировом, так 
и roBercKf»M, нач;итсь процессы, предопределившие его 
\удожес гвенпо-с1 плевое развитие па все после- 
лм(мцие десятилетия X X  в. В отвег на диктат 
(ериГиюО ювсли)>но|"| продукции возника
ет гак называемое авторскч)е нанравление.
11роизводи ге.1И д р а го ц е ш к к т е й , обслуж и
вающ ие состо я  rtvH.HVK) lanieHiTpy. отлича- 
вт\юс>г кои серв.п  измом, не р и с м ю т  ради 
nfm anm i. ,'̂ а го художнгнсн-ювелпры. не свя- 
.1апные I пронзв(»дс гвом, стрем ятся к твор- 
' Iet КСJMV самовы  рс1ж е 1 п по.

I'. середине (»()-х гг. статус ю велирно
го дела как BiiicoK(»ro искусства заставил 
влас гм всё же обратить на пего внимание, 
li 11М»Г)Г. В(».1 НН1й'1а лаборатория Всесоюзного 
паучпо-исследова гел1.ского инстипта Гознака,
|де создавалис!. ioBtvnij)Hbie \'Крашс1П1я, с 19()7 г. 
iif»cn павшие на выставкл -Л,'1 мазпып (|)онд СХХ1Р».
(> MJ70 г. Экспе|я 1 мент1ин.пая ювелирн^ш лаборачория 
перешла в ведегте 1ослдарственпого \ранил1П1(а ценнос- 
reii Миппстерства ())нпанс(Я» CXiCM’ (Пххрана).
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Золотая коллекиия

в Киропс в ()0-х гг, X X  и. центрам loHcvmpm»- 
rf) искусства стапонптся Запалная Германия, 
где желающие могли получить г)Г>разоваиие 
в сиециеиаьиых школах. Ювелирное искус
ство Западио|‘| Германии огличгиаи мощная 
конструктивность композиции, построен
ных по законам пластических исклсств. iini- 
рокос применение массивного литого золо
та, покрытого “Накип||к)>' ра:1личноптек'' 
и оп  енённого на черненом железе 
ние огранённых по.пг\драгоце" 
лиантов. Среди немецки' 
лее известны Фрилт 
1’икерт, Гермя'

Ювеп'
г мсь даже такие извеаные художники, как Пабло Пикассо. Макс Эрнст, 

. члександер Колдер Для одних это стало возможностью проявить свои спо- 
у других интерес к ювелирному делу был болр'- -39пг̂ ^̂ так, Дали практиче- 

. чес эаетику сюрреализма в украшения из золо- .нбх камней.

Утекающее время 
С. Дали Скульптур- 
Музей «Простран.. iL 
Дали Монмартр», 
Париж.

Браслеты из 
коллекции «Радуга» 
(золото, бриллианты, 
цитрин, аметист) 
Фирма «Chopard» 
Женева.

I. jcTCTbi увлекались но- 
иествеиными тенденциями

....... . триом иск)'сстве, мода ввела в оби-
Ц|4*ход этническ)к) бижлтерию. в огромных 

количествах импортируемую из Им 
Популярность этих wpaiiieHHii вы 
многих западных производителен cu.j.i.i 
вать коллекции, выполненные в прил«и- 
тивиых техниках, а также ск) льпт)'риые 
поделки из грубо обработанных пол)дра- 
гоценных камней.

li конце X X  в. х)дожники-ювелиры, пе
ресмотрев традиционные ценности, окон- 
чагельно разрушили ограничения в отно- 
ш етн! материалов и техник. Так, одним из 
призёров конку рса, учреждённого компа
нией «Де Бирс». ста.п известны!! шве^щар- 
ск1и1 х)'дожиик-ювелир Жильбер .\льбер — 
смелый экспериментатор, соединяющий 
в ювелирных украшениях золото и дра
гоценные камни с органическими ма
териалами (крылышки ж7Ков-скарабеев, 
кожа змеи и пр.). Английская художни
ца Герда Флёкингер использует пластичс*- 
ские свойства расплавленного золота, со
здавая красивые текст)ры и изысканные 
линии. Голландсказ! художница reiic Баккер
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Золотая ко.'иекция

Копьцо из коппекции 
От Луриаана до 

Персеполиса И Лалаунис

Серьга Моллюск (белое 
золото, бриллианты, 
черный жемчуг) Фирма 
ЮТэ - Ювелирный Театр» 
О 1'узнецова) Москва 

2001 г

ИЛИАС Л А Л А У Н И С  Ю ВЕЛИ РН АЯ А РХЕО Л О ГИ Я

Основоположниког.1 этноархеологического направления в современном ювелирном искус- 
аве считается всемирно изееаный греческий мааер и художник Илиас Лалаунис, единс
твенный ювелир, удостоенный звания члена-корреспондента Французской академии изящ- 
ны)' искусств

Лалаунис начал трудиться в 1940 г в мааерской своего дяди. В те годы греческое 
овелирное производство было в основном предаавлено орнаментальными, достаточ
но однотипными работами в золоте и серебре. Глубоко изучив художеавенное наследие 

Древней Греции, Лалаунис и его единомышленники противопоставили свои золотые кол
лекции "Классико эллинистическая культура̂ - и «Минойско-микенская культура» традици

онной 'ювелирке- Эти изделия представляли собой своеобразное художественное перело
жение мотивов древнейших ювелирных украшений, фресок, архитектурных деталей и даже 

инструментов и оружия. Например, броши, созданные Лалаунисом, 
повторяли в миниатюре декор погребальных щитов, которыми накры

вали погибшие воинов
Большой интерес вызвали у мастера цепи различного плетения, заканчивавшиеся 

головами #ивотиык львов, оленей, быков, змей Лалаунис успешно использовал также 
“•узел Гера» лз ' - изящное переплетение двух продетых одна в другую петель Он вос- 
прои1вояил зтот элемент в золоте, украшенном горным хрусталем или содалитом.

Палауниг не копировал античные ювелирные украшения - напротив, он стре
мился освойодиться от влияния оригинала. Его целью была вольная, но грамотная 
говременная трактовка античных тем Искусство Древней Греции послужило от
правной точкой и для многих других направлений творческого поиска Лалауниса.
Лишь изредка он изменял этой теме, создавая удивительно изысканные гарниту
ры. -основанные» из структуре сетчатки позвоночных, клеток кости или внутрен
ней структуре ДНК

В своем творчестве Лалаунис использует в основном золото На последней стадии 
изготовления украшение нередко опускают в 22-каратное золото, чтобы придать мяг
кую текстуру и ощущение чистого. <■ абсолютного» золота. Лалаунис - первый юве
лир XX в . так широко применяющий золото 22 карата, которое он называет самым 
♦человечным» материалом

шокирует пуолик)', делая из золота <'нс- 
нидимые биж)'«, оставляющие лишь след 
проволоки на руке.

Последнее десятилетие X X  в. стало для 
России временем возрождения надежд на 
возвращение в международное сообщество 
производителей драгоценностей. В стране 
ч\ть ли не ежегодно появляются новые юве
лирные предприятия. Н е  успела публи
ка npuBbHCHNTb к исключительным по мас
терству произведениям московской фирмы 
•Сирин»>. стиль которой восходит к тради
циям русского ювелирного искусства рубе
жа X IX —X X  вв., как на арен>' вышли фирма 
«Е.Закс. Художники-ювелиры», опирающа
яся на широкий спектр мировых достиже- 
Hiiii, фирма «Ю Тэ — Ю велирный Театр»,  ̂
развивающа^г традиции русского авангар
да. фирма «Эдуард Никитин», работающая 
в технике аж) рно 1 1  резьбы по золот\'.

Серьги с профилем 
Афины Паллады из 
коллекции «Илион». 
И, Лалаунис
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Золотая коллекц ия

в начале 111 тысячелетия золото псьпрсж^гсм) н моде. Россия 
шювь выдвигается в тройк> вед)тих золотодобывающих де1> 
жав, а отечествеитле ювелиры уверенно завоёвывают ми

ровое признание, I I, возможно, подобно т о т  как. изучая 
«золотое наследие» Древнего Египга и Эллады, учёные 
сегодня судят о давно исчезнув1 пих цивилизациях, б\ж* 
щие историки смог}т вообразить наше время по произве
дениям российских ювелиров.

Наверное, исследователи обратят В1 н 1 мани^’ 
чале III тысячелетия золотые монеты чек 

ко-тлекционеров и отчасти для хранг ■ 
и частных средств ««на чёрный 
ки золота ценились в своГ

иных 
. I самород- 

1 ораздо выше,

Копье Тор" С разрешения 
фирмы -Е.Закс. Художники 
ювелиры

чем слитки. Почти не
ниатюрами.' 
ги. Онг'

ш ейн ы х  зо л о ты м и  МИ
Н С  марки из .золотой фоль- 

айор золотых украшений резко 
мОразие стало поистине неисчерпа- 

<слия с удовольствием носили и мужчи" 
мита предпочитала заколки для галст> i 

пые "авторитеты» — толстые золотые н т  
представители молодёжных ̂ 'бк '̂льтх'р 

им^а и всё, что можно закреп1 1 ть на телег и 
Золотые росписи, вазы и стат^'эп ' 

отъемлемым атриб)т0 м прапп' к
ные сокровищницы попо i i.
будущим историкам да>м i 
и было подлинным «золотым 1U

)СМЯ

Колье «Клеопатра»
(золото, фианиты) Фирма 
«Русские самоцветы: 
Санкт-Петербург

Подвеска «Райский 
сад» (золото, 
бриллианты, 
жемчуг).
Фирма «ЮТэ — 
Ювелирный Театр» 
(И. Дорофеева) 
Москва. 2003 г



Золотая кол1вкция

Кольца Фирма «Nouvelle 
Bagu8'
Серьги Фирма чСирин*. 
Статуэтки Фирма «Carrera у 
Carrera'*
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Золотая коллекция

Кольцо и серьги. Фирма 
uBalocchi Preziosp*
Браслеты Фирма «Nouvelle 
Вадие»
Бокалы Фирма «Сирин»'
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Фотографии любезно предоставили
(цифрами указаны номера страниц):

Mifxan I Анфиигер - 110 (im.i). Н»7 (верх), 171 (исрх). 
Михаи-'Т Богомолов — 1 \ fnrpx гпрпна).
Вла,1 нмир Бонко —41 fncpx. с<-р<*лпн.|). *)7 (мил).
1(10 (исрх». 101 (низ). 102 (ии<). ЮГМвгрх). 118 (низ).
ПН. 120(нс'рх). l.*̂ ! (сергдмни), 1.')7 (im i), If)O(iupx).
U»1 (нерч). ieS(H it.4j. 1<>9(нс[)Х).
Андрей Бронников — 13 1 исрх). ."»1 (иг*рх). 55 (низ), Ю4, 
17м (и )л ). 170 (teptvinna).
Л ев Вейсман - Гй (ни:»).
Виталин Гаспаряни— l.'̂ f» (середина).
.Андрей Ж уравлёв —1̂ 2 (luj.i), I 77 (нерх слева).
Виктор Иванов ГЛ  (ttn.i), 12Н—120 (фон), 1:̂ 0 (нерх). 

(верх, низ),
Андрей Каменев - 7 (ннл), 1Я fnit.i), .‘̂ 2 (середина),
.40 (ни О, lift. 12‘Чни.0, 175 (нерх).
Игорь Константинов — 107 (нерх, hh.j ), 174 (фг»н). 
Александр Котомни и Евгений Раздобарии — Г)7 (нерх). 
ГьЧ (середина). вО (низ), 71, 74. 75. 7Г» (ве|)Х, середина),
77 (верх). 7S (низ), 70 (нерх слева), S6 (низ), S7 (нерх),
1 15 (низ), I4f). I 17 (середина), 1 10 (низ).
Михаи . 1  Лейбов - 5 (верх), 12 (нерх, низ справа), 1.Я (низ 
справа), 14. И», 17 (нерх. середина), 10. 22. 2(1 (верх). 27.
2М (низ). 20—.̂ 1 (верх). М2 (верх). ЯЗ. 34. 35 (низ), 3(i (нерх), 
37 (низ), 12 (Befix), 41 (нерх слева). 45 (низ), 4в (низ), 47, 
4К. 50 (верх), 51 (низ). 52, 53 (ini3). 54 (нерх, середина),
55 (верх). 57 (верх). 03 (fHi3). 125 (середина), 154 (низ 
cnprUta). 15Г) (низ).
Алексей Ловен — 10.
Алексе!! Лохов 1 1. 20 (низ). 21. 40. 43 (низ),
70 (середина). 7Н (верх).
Ю рий Лю бцов -  15 (верх). 17 (fJH3). 1К (верх). 24 (верх).
30 (верх). .50, 102 (нерх, середина), 104 (середина),
1(»5 hiH3). ЮС» (низ). 107 (1 ередниа), 108 (середина).
|0‘» (фон). I И) (верх), 1 12 (фон). 1.33—1.35, 13(i (in i3 ),
137 (середина, низ). 157 (середина). 158 (нерх. середина), 
1Г»0(фон), 174 (низ. середина), 178 (верх, середина).

Алекс Миловский — 24 (низ). 64 (низ). 105 (верх справа). 
ЮГ» (верх). 108 (верх), 117 (верх). 122, 123 (верх),
12Г) (низ), 127 (низ). 128 (середииа), 129 (низ), 130 (низ), 
148 (середина).
М!тхапл Петров -45  (верх, середина), 49, 53 (верх), 1.39, 
Игорь Пнскарёв — 64—65 (фон), 152—153 (фон).
Николай Рахманов —9, 98. 104 (iui3), 109 (низ), 111 (низ).
112-115, 117 (низ). 128 (верх), 156 (верх).
Джеффри Сковил — 5 (низ). 12 (низ слева), 13 (низ слева), 
20 (верх), 25, 26 (низ), 31 (низ).
Ирина Стин — 161 (справа).
Владимир Теребенин — 58, 60, 77 (низ), 78 (середина),
79 (верх справа), 87 (низ), 88 (верх, середина), 144 (верх), 
145 (верх), 149 (верх), 150.
Александр Усанов —61 (низ), 99 (верх), 105 (верх слева), 
100 (верх), 118 (верх).
Сергей Чистобаев —37 (верх), 41 (низ).
11ллк)страции на с. 6, 43 (верх), 63 (середина), 65,
79 (низ), 88 (низ), 89, 108 (низ), 158 (низ), 159 (низ слева), 
160 (низ слева), 162. 166 (низ), 169 (низ), обложка —
© Государственный Эрмитаж.
Агентство Fotobank «Библиотека изображений» 
(Bridgem an, Imagebank, Topfoto) — 7 (верх), 28 (верх),
36 (низ), 38, 62, 63 (низ), 66 (верх), 68 (верх, низ),
70 (верх), 72 (середина, низ), 73, 76 (низ), 80, 81 (справа), 
82 (верх слева, низ), 83 (слева), 84 (верх), 85 (верх),
86 (верх слева), 90, 92, 93 (верх, середина), 95, 96,
99 (низ), 100 (низ), 121, 124 (верх), 126 (верх), 127 (верх), 
128 (низ), 141 (низ), 142, 143 (низ), 144 (низ). 147 (верх, 
низ), 148 (верх, низ), 151, 152 (верх), 154 (верх, низ 
слева). 155. 156 (середина), 157 (верх), 163 (низ),
165 (низ), 166 (верх), 167 (низ слева), 170 (верх),
172 (низ). 173 (низ).
«Русская Ф отограф ическая  rpynna>»/Corbis: G iann i 
Dagli O rti — 94 (верх), 97 (верх): Massim o L is tr i —
170 (низ).

Принятые сокращения:

f'MVI — 1ос\да|лтвеннм|”| историческии .му.зеи,
Г 11 — 1ос\дарс1венн.ш 1 ре г ья ко вс кая галерея,
14*М — 1 <1( удареi BeiHHjiH Русский музеи.
М П  У -  Москчтский i<»( ху̂ арс гвенньи! гекгт»и1 ьньн”1 университет имегн! .Л. Н. Косыгина. 
\1К 1 1 Ь — .Mv.ien книги Poi сиискои государственн«»й биолиотеки.
М М Ф -  Минералогичес кий му.зей имени .Л. Е. ^1»ерсмана Россш^ской академии наук.
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Самые красивые и знаменитые 
Золото мира

Глпипыи pc;iriKTf)[j 
М. Лкгспоиа

11( iiiHiiiiTCvn.m.Mi Л11|Х‘ктор
К. Х.'1сГ):ым11;1

Д|1ла|'п1 Kimm 
Р.. Дукельгкал

I4viiiirrii|juiiaimc* и корректора 
Г. Л СМИ гг та  
11. (au'ivKina 
с;. Комарова 
Л. Антонова

l>IIJII.Apl-VU«KTf)|J
Л. 1\ч сиа

Художник 
И. Чслак

НаГюр 
К ). Лнтонс)ва
II Гольдман 
(). Демидова 
О. Шевченко

11:и'о'|Ч)Вденне 
о]лпни;и 1-макега 
Л. Иол(»дарскн|”|

Л. Кнл 1 .днн
11. Петровский 

1*. (laMoxHH 
Ь . XiL'IMIHHI 

Л. \арме!Н{о

11здательство «)лагс)дарт
11, Юипслева за вклад 
в создание серии и упорство 
в её продвижении.

11.чдатсльгтгк) благодарит 
за прсд()гг.1влсмт.1с материалы 
Го(7ларстпеим1.1Г1 псторпческт! \t)3eii. 
lonviaprrfU-MiHbiii PyccKiiii Ntv3cii. 
ЬлсатерпибургскнГ! Myacii истории 
юпслприоп) II камнерезного нсктсстна. 
\ 1М*1> им. Л. К. Ферсмана, Mvieii 
золота (Т|я.‘рп, Германия), M)3eii 
книги IM’ii, М рей художествен и !.1\ 
TKaHeii МГГ^' им. ,\. 11. Косыгина, 
Центр:и1ы11.н1 M)3eii лревнерусско1"| 
1С)льт\ры и искусства им. Андрея 
Рублева: фирмы -Саггега у Саггега». 
-Г.Закс. Художники-ювелиры- ООО. 
•ЧАО «Золотое время». .ЗАО Творческая 
фирма -CiHpHii-, «Космос .Золото**. 
«Маска-' (сеть ювелирных магазинов), 
«Мегсшл», ОАО «Ювелир!.! Урала»,
ООО -Отудня 1'рафо >, «КУГэ — 
Ювелирньп! learp -: редакции ж'у р1ыл{>в 
-ExtraLiipis-, «Иепг\н« и -PyccKHii 
ювелир»: О. Бирюкову, IO. Бырдниа.
М. Вознесенского. М. Гласса
(М. (flass), 11. Дорофееву. Л .  Левнцк*)то,
М. Лобанову, Н. Мхаьпл, И. Иаприую,
IV Пилюитна. С. Самарина, Т. Сизову.
Г. Смородинову, И. Шнрякова.

Лчрсс фирмеин 1 )го магазина: Москва, ул. 1905 года, д. 8.
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