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Об устремлениях Петра Великого к региону Южной Азии  
(в связи с сингальскими раритетами  

в императорской коллекции)

а н н о та Ц и я. устремления петра Великого к региону Южной азии запечатлелись появлением в россии 
конкретных реалий — серии уникальных и высокохудожественных индийских и цейлонских изделий. экс-
понаты кабинета петра Великого пополнили собрания кунсткамеры, эрмитажа и др. В XVi–XVii вв. ма-
стерские на Цейлоне делали для экспорта в португалию высококачественные изделия из ценных пород дере-
ва, слоновой кости, драгоценных металлов и камней. обычно воспроизводили привычные для европейцев 
формы предметов (ларцы, переносные кабинеты, коробки, пр.) и сюжеты декора (иллюстрации из библии 
и др. книг). экспонаты Маэ, выполненные в сингало-португальском стиле, отличает декор, демонстрирую-
щий сингальское, а не европейское искусство. резьба на пластинах слоновой кости, покрывающих стенки 
переносных кабинетов Маэ № 743-1 и Маэ № 3170-3, представляет типичный сингальский орнамент. две 
ступки с пестами происходят из кабинета петра Великого (рисунки грМ р-38067 и р-38082; Маэ № 1910-1 
и Маэ № 1910-2), выточены из слоновьих бивней по типу европейских аптекарских ступок в форме кубков, 
сплошь покрыты рельефной резьбой. эти ступки не имеют аналогов, их можно датировать XVi–XVii вв. 
сюжеты резьбы демонстрируют богатый спектр сингальских фольклорно-мифологических сюжетов: жен-
щина-лиана nāri-latā-vẹla, грозная личина Kibihi-muna, небесная музыкантша Kiňduri, также присутствуют 
сложные композиции из сочетания женских тел (nari). набор южноазиатских резных изделий из слонового 
клыка в россии представляет серию предметов, редко встречающихся в мировых коллекциях.
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On the aspirations of Peter the Great for the region of South asia 
(in Connection with Sinhalese rarities in the Imperial Collection)

a b s t r a c t. aspirations of Peter the Great for the south asian region inspired the acquisition of a series of 
unique and highly artistic indian and ceylon products. exhibits from the cabinet of Peter the Great were inherited 
by Kunstkamera in st. Petersburg, the hermitage and other russian museums. in the 16th–17th centuries asian 
craftsmen produced high-quality objects from ivory, precious woods, metals and stones, usually reproducing the 
forms of objects familiar to europeans (caskets, portable cabinets, boxes, etc.) and decor plots (illustrations from the 
bible and other books). the exhibits of the Mae ras are the examples of the sinhala-Portuguese art: the carved 
ivory plates on the contadors Mae no. 743-1 and Mae no. 3170-3 represent typical sinhalese floral, etc. design. 
two ivory apothecary mortars with pestles in the form of european goblets and completely covered with high relief 
images in the cabinet of Peter the Great (see state russian Museum drawings р-38067, р-38082), now Mae no. 
1910-1 and Mae no. 1910-2, have no analogues, they can be dated back to the 16th–17th centuries. the images 
demonstrate a rich spectrum of sinhalese folklore and mythological subjects: woman-vine nāri-latā-vẹla, fearsome 
mask Kibihi-muna, celestial musician Kiňduri, compositions constructed of female bodies (nari art). thus, the 
south asian ivories in the Mae (Kunstkamera) ras represent a series of objects that are rarely found in world 
collections.

K e y W o r d s: cabinet of Peter the Great, ceylon, Kunstkamera, ivory, luso-asian art, ethnography, Museum of 
anthropology and ethnography, collections, technologies

f o r  c i tat i o n: Krasnodembskaya n., soboleva e. on the aspirations of Peter the Great for the region of 
south asia (in connection with sinhalese rarities in the imperial collection). Kunstkamera. 2022. 1(15): 131–149. 
(in russian). doi 10.31250/2618-8619-2022-1(15)-131-149 
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В Маэ (кунсткамера) ран немало коллекций, перерегистрированных после реорганизации 
музея в 1879 г. как вещи «из старых поступлений». среди таковых нами выявлено несколько 
старинных предметов сингальской работы — экспортных изделий колониального периода. к их 
числу можно отнести ступки из слоновой кости Маэ № 1910-1/1 (рис. 1, см. вклейку), Маэ 
№ 1910-2/1 (рис. 2, см. вклейку) и переносной кабинет Маэ № 743-1 (рис. 3, см. вклейку). 

они экспонировались на постоянной экспозиции Маэ «народы Южной азии» (до 1996 г.) 
и на временной выставке «императорские коллекции кунсткамеры» (1997–2000). известный спе-
циалист по лузо-азиатскому искусству Мария элена Мендиш пинту в ответ на наш запрос атри-
бутировала по фото одну из ступок как предмет цейлонской работы XVii в., отметив, что в фондах 
Museu nacional de arte antiga в лиссабоне имеется несколько индийских (гоа) ступок, но со 
ступкой Маэ № 1910-1/1 сходна только одна — сингало-португальской работы, сделанная на 
Цейлоне по португальскому заказу в XVii в. и покрытая типичным сингальским растительным 
орнаментом waka deka (Via orientalis 1991: № 129). 

на основании сопоставления декора ступки Маэ можно с уверенностью атрибутировать как 
цейлонские, датировать XVi–XVii вв. и отнести к группе изделий, связанных с путешествием 
петра i в европу. 

изделия из резной кости  
В петроВской кунсткаМере XViii Века

с развитием сухопутной торговли в XVii в. индийские купцы добрались до россии и обос-
новались в астрахани. петр i испытывал интерес к Южной азии и предпринимал не увенчавшие-
ся успехом попытки установить прямые контакты с местными правителями (русско-индийские… 
1965). 

В царскую казну и патриаршью ризницу в Москве с конца XV в. в значительном количестве 
поступили из европы и азии так называемые «индейские» предметы, не обязательно изготовлен-
ные именно в индии (Владыки океана 2017: 94). нередко дары иноземных послов, купцов, знати 
переделывали европейские и русские мастера (Владыки океана 2017: 98). В обиходе знати имелось 
немало предметов роскоши из морских раковин, перламутра, страусиных яиц, серебряной фили-
грани, костянки кокосового ореха, кораллов, лаков и пр. русские правители в XVi–XViii вв. не 
остались в стороне от моды на коллекционирование редкостей из дальних стран (Владыки океана 
2017: 107). 

Цейлонские редкости с 1512 г. поступали в португалию. королева катарина австрийская 
(catarina de Áustria; 1507–1578) основала в лиссабоне кунсткамеру, понимая ее не как театр мира, 
управляемый научными принципами, но как отражение мощи и власти, свое личное владение 
миром (Jordan Gschwendt 1996: 119–120). она снабжала своих родственников из династии 
габсбургов привозимыми из-за океана редкостями, мода на собирание которых (наряду с произ-
ведениями искусства) быстро распространилась по всей европе. наиболее богаты были кунстка-
меры габсбургов в Вене, дрездене, праге, Мюнхене, замке амбрас (инсбрук). основной мотива-
цией собирательства габсбургов в XVi–XVii вв. были «культурная политика» и этика могущества 
обладавших коллекциями лиц. коллекционирование и церемониал были тесно взаимосвязаны, 
а репутация владельцев кунсткамер переходила границы их территорий. коллекцию (независимо 
от размера или количества предметов) понимали в терминах символики ее содержания. собрание 
не только отражало мир (как микрокосм), но с космической точки зрения предваряло политические 
запросы владельца. Впрочем, у правителей были и иные мотивы, помимо политических импуль-
сов, — любопытство, удовольствие, научное чудо и магия (Kaufmann 1993). 

петр i посетил в европе немало учреждений, в том числе кунсткамер, вундеркамер и каби-
нетов редкостей, которые в XVii в. имелись уже у многих частных лиц. для петербургской 
кунсткамеры активно приобретались экспонаты, но проследить их историю весьма непросто. 
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В кабинете петра Великого имелись индийские предметы: два кинжала (беляев 1800. 
отделение первое: 203), слоновые клыки (беляев 1800. отделение Второе: 142), индийские мо-
неты и пр. на верхнем ярусе — «галерее, основанной на деревянных, под мрамор сделанных 
столпах среднего зала, находится 18 шкафов с разными достопамятными лежащими в них вещами. 
В двух шкафах содержатся резные костяные, деревянные, каменные и металлические искусством 
произведенные вещи, между которыми находятся многие любопытнейшие костяные изделия» 
(беляев 1800. отделение Второе: 148). В шкафу лежало 21 костяное изделие. среди них — «12) 
две иготи с пестиками старинной индийской работы, на коих вырезанные разные иероглифические 
фигуры и проч.» (беляев 1800. отделение Второе: 148).

иготь — это русское название полусферической ступки из кости, рога или фаянса (фарфора), 
в то время как глубокая цилиндрическая ступка из дерева или металла называлась ступой. иготь 
применялась для растирания в ней вещества, а ступа — для толчения.

под описание беляева подходят две глубокие резные ступки с пестами. на негативе, с кото-
рого сделан фотоотпечаток Маэ № 166-58 «две костяные ступки индийской работы» (поступил 
в Маэ в 1886 г.), надпись «фот. борщевского № 947» (рис. 4). В 1910 г. а. и. иванов зарегистри-
ровал как индийские «из старых коллекций Маэ» ступки под номерами Маэ № 1910-1/1, 2 и Маэ 
№ 1910-2/1, 2. переносной кабинет Маэ № 743-1 он зарегистрировал в 1903 г. как шкатулку. 

рис. 4. костяные ступки. фото борщевского, 1885-1886 гг. Маэ № 166-58
fig. 4. two ivory mortars. Photo by borschevsky, 1885–1886. Mae № 166-58
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на негативе Маэ № 166-37 «резная костяная шкатулка, в Музее академии наук» надпись 
«собственность фот. борщевского № 953» (рис. 5). 

знаменитый краевед и музейный деятель иван федорович барщевский (1851–1948) един-
ственный из русских фотографов получил допуск к историческим ценностям дома романовых. 
В конце XiX — начале ХХ в. он фотографировал исторические артефакты и древние архитектур-
ные сооружения в россии. В его каталогах 2718 снимков, все фотоотпечатки на паспарту, в том 
числе предметы из «Музея академии наук» — Маэ (альбомы по русскому… 1885–1886; каталог 
фотографических… 1912: 28).

ступки значатся в первой части второго тома первого печатного каталога музея в разделе ар-
тифициалий (artificiales) в кабинете Vi (scrinium Vi) c резными изделиями: «№ 43–44. Mortaria duo 
indica ex ebore, quibus variae figurae hieroglyphicae insculptae sunt, con pistillis (лат. две ступки из 
слоновой кости индийские, на которых вырезаны различные иероглифические фигуры, с пестика-
ми)» (Musei imperialis Petropolitani 1741–1745: 88). схематичный набросок декора этих двух ступок 
видим в каталоге «нарисованный музей» на опубликованном е. и. гавриловой рисунке (тушь, кисть, 
перо) неизвестного художника, сделанном в 1736–1738 гг., хранящемся в государственном русском 
музее, инв. № р-38067 и р-38082 (the Paper Museum 2005: 189, № 0564). рисунок слева № 575 
«индийская ступка из слоновой кости, украшенная фигурами арабесок и танцовщиц» (рис. 6, 
см. вклейку) соответствует ступке Маэ № 1910-1/1, а № 576 «кубок из слоновой кости с арабеска-
ми» (рис. 7, см. вклейку), справа, — ступке Маэ № 1910-2/1 (гаврилова 2004: 32).

новейшие исследования позволяют утверждать, что это предметы не индийской, а цейлонской 
работы. опубликованные за рубежом резные предметы из слоновой кости с подобным декором 
датированы XVi–XVii вв.

рис. 5. резная костяная шкатулка. фото борщевского, 1885-1885 гг. Маэ № 166-37
fig. 5. carved ivory box. Photo by borschevsky, 1885–1885. Mae no. 166-37
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аналогичный декор присутствует на резных предметах из петровского кабинета в коллекции 
государственного эрмитажа. Южноазиатские резные изделия из слоновой кости в этих петербург-
ских музеях представляют серию предметов, редко встречающихся в мировых коллекциях. Можно 
предположить, что их отобрали на основании принадлежности к редко доступным артефактам из 
региона Южной азии, а также из-за ценности материала и художественного оформления, учиты-
вая личные пристрастия петра i к занятиям сложными ремеслами, в том числе косторезным. 

произВодстВо и изуЧение ЮЖноазиатскиХ резныХ изделий  
из слоноВой кости

В XV в. искусство резьбы по кости в европе пришло в упадок в результате войн и эпидемий, 
опустошавших континент. В XVi–XVii вв. это искусство переживало возрождение благодаря тому, 
что европейские мореплаватели получили доступ к источникам сырья в африке и азии (osswald 
1994: 64). В этот период в португальской колониальной империи возникли и успешно функцио-
нировали косторезные мастерские. наиболее известны индо-португальская школа (юго-западное 
побережье индии от кочина до гоа), Могольская (западное побережье индии к северу от гоа, 
гуджарат, включая даман и диу) и сингало-португальская (о-в Цейлон), а также мастерские в японии 
и китае в пределах португальского государства индия (a expanção 1991: 29). 

качество и дороговизна резных изделий в индии определялись многими факторами, в том 
числе религиозными. считалось неблагоприятным постоянно беспокоить духов, проживавших 
в деревьях, скалах, слоновьих клыках. В «брихат самхите» утверждалось, что в корнях слоновьих 
клыков обитают боги, но средняя их часть и кончики — это обитель соответственно демонов 
и людей. разрез в любой части клыка (т. е. нарушение его целостности как предмета) будет иметь 
вредные последствия разной степени в разные временные периоды (Jain, aggarwala 1989: 70). 
поэтому резные изделия отличались высоким качеством и прочностью, издревле пользовались 
спросом и составляли важную часть индийского экспорта. 

В XVi в. миссионеры обращали в католичество массы азиатского населения и нуждались 
в предметах культа. проще и дешевле было производить вещи на местах, обратив в католичество 
ремесленников, нежели привозить их из европы. Цейлон вошел в состав диоцеза гоа, который 
в XVi в. простирался от мыса доброй надежды до китая. В 1546 г. португальский король Жуан iii 
особым указом запретил ремесленникам с туземными верованиями создавать, составлять и рисо-
вать изображения Христа и девы Марии, тем самым стимулируя местных мастеров принимать 
христианство, чтобы иметь возможность заработать. В XVii–XViii вв. резные предметы изготав-
ливали мастера трех типов: 1) независимые азиатские мастера, работавшие в местной традиции, 
но под влиянием португальской тематики; 2) азиатские мастера, отчужденные от своего социаль-
ного или кастового наследия; 3) португальские ремесленники, базируясь на восточных прототипах 
(irwin 1955: 386-387). проживающим в азии европейцам требовались и культовые предметы 
(религиозная скульптура), и бытовые повседневного пользования (мебель, утварь, настольные 
игры и др.). 

резные изделия из слоновой кости с Цейлона считались лучшими в своем роде. остров сла-
вился изысканной резьбой. эти предметы очень нравились португальцам, добравшимся до Цейлона 
в 1505 г. В 1658 г. голландцы, вытеснив конкурентов, получили под свой контроль мастеров, 
знавших вкус клиентов, как европейских, так и восточных. более поздние изделия также свиде-
тельствуют об изощренности сингальских художников в их умелой реакции на вкусы и запросы 
европейцев.

Цейлон был и остается преимущественно буддистским регионом. индуисты здесь не ис-
пользовали слоновую кость для изображений божеств. на протяжении веков там производили 
изысканные резные изделия на буддийские сюжеты и на темы, взятые из эпических индийских 
повествований. бивни входили в число храмовых сокровищ. на гребнях из слоновой кости 
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 вырезали изображения божеств и полубожеств, особенно часто якшини (yakshini), женских ми-
фических существ вторичного ряда, спутниц главных богинь, присутствующих как в индуизме, 
так и в буддизме. самыми престижными изделиями из слоновой кости были веера, шкатулки, 
украшенные драгоценными камнями и позолоченными металлическими петлями, — они служили 
дипломатическими подарками португальским королям в середине XVi в. (chong 2013). Царь го-
сударства котте бхуванекабаху Vii (1468–1550) присягнул португальскому королю, и первый ка-
толический царь котте дхармапала (1541–1597) был коронован португальским королем Жуаном iii 
и правил с 1551 по 1597 г. сцена его коронации, сцены с участием бхуванекабаху, вассала короля, 
и другие изображены на «коронационном ларце» № 1241 (Цейлон, котте, 1543), хранящемся 
в сокровищнице Мюнхенской резиденции (Jordan Gschwend, beltz 2010: 39).

католическим правителям пришлись по вкусу изысканные азиатские предметы. наоборот, 
в протестантской культуре показная роскошь не приветствовалась. нидерландская ост-индская 
компания не имела покровителей среди аристократов и должностных лиц (stadhouder), поэтому 
предметы роскоши с о-ва Цейлон не зарегистрированы в оранских перечнях в XVii в. но не-
сколько изделий из слоновой кости фигурируют в аристократических коллекциях протестантских 
правителей: шкатулка из слоновой кости и круглая коробка значатся в списках кунсткамеры 
фредерика Вильгельма, курфюрста бранденбурга (1668), а к 1690 г. в копенгагенскую кунсткаме-
ру поступили гребень и кинжал. для голландцев на Цейлоне делали коробки для курительных 
трубок (chong 2013). но в XViii в. спрос на богато декорированные в индоевропейском стиле 
изделия заметно упал.

слоны имели религиозно-магическую символику и высоко почитались как в африке, так 
и в азии. слоновая кость ценилась как редкий и труднодоступный материал. длина клыка афри-
канского слона (самки клыков не имеют) достигает 2–3 м, вес — 90 кг, азиатского — 1,5 м и 40 кг. 

резчики выше ценят кость африканского слона как более мягкую, т. е. легкую в работе. 
качество бивней зависит от происхождения африканских слонов. Выше всего ценились бивни, 
привозимые из пангани с восточного побережья африки — так называемая зеленая слоновая 
кость. их добывали в обширном районе от занзибара до габона и французского конго. зеленая, 
или гвинейская, слоновая кость ценилась за прозрачность, желтоватый или бледно-бланширован-
ный оттенок, который со временем белел (наоборот, более белая кость с возрастом желтела). это 
очень твердый, тяжелый и мелкозернистый материал. слоновая кость с юга африки мягче, иногда 
желтоватая, иногда мертвенного белого оттенка. слоновая кость из сенегала и абиссинии сходна 
с ней, но не настолько совершенна и менее ценна (osswald 1994: 60). более качественной и более 
ценной считается кость слонов из лесных районов, где достаточно воды и тени (гвинея, габон, 
конго) — она более плотная и вязкая, чем материал из саванны, не зернистая, прожилки менее 
выражены, со временем она белеет. слоновая кость из саванны (египет, побережье занзибара, 
Мозамбик) более эластичная и легкая, поэтому для нее характерны ломкие концы с трещинками 
(craquelé). скульптуру и резные пластинки изготавливают из кости слонов лесной зоны, клыки 
слонов саванн пригодны для изготовления биллиардных шаров и клавиш для роялей и пианино 
(a expanção 1991: 17). зеленая слоновая кость — это полупрозрачная слоновая кость, извлеченная 
из клыков недавно убитых слонов. такая кость при сушке сжимается по толщине. Желтая, с тем-
ными прожилками и непрозрачная белая — это старая слоновая кость. Чем белее и ровнее поверх-
ность слоновой кости, тем выше она ценится. пластичность этого материала позволяет по-разному 
его обрабатывать: резать, гравировать, окрашивать, расписывать, золотить, инкрустировать метал-
лом и (полу)драгоценными камнями, полировать (osswald 1994: 62). инструменты для обработки 
кости такие же, как для обработки дерева, но более миниатюрные.

В индии предпочитали клыки эндемичных цейлонских и африканских слонов. индусы и му-
сульмане употребляли для свадебного обряда замкнутые браслеты из слоновой кости, клыки ин-
дийского слона непригодны для этой цели вследствие хрупкой текстуры и тенденции кости 
обесцвечиваться. 
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В горном канди, столице последнего сингальского царства, золотых и серебряных дел мас-
тера, художники и резчики по слоновой кости включались в так называемые Четыре мастерские 
(паттал-хатара), которым разрешалось работать только на царя, если не было получено иное 
специальное разрешение (chaiklin 2009: 40). слоны находились в монопольной собственности 
царей канди. резьбой по кости занимались исключительно касты сингалов. они делали рукояти 
ножей (которые были частью мужского костюма), гребни, браслеты, коробки, обложки для книг, 
компасы и даже элементы архитектурного декора, такие как орнамент вокруг дверных рам. 
слоновая кость была предметом роскоши, но обычным явлением в быту: гребни из слоновой 
кости стали традиционным свадебным подарком, а шкатулки из слоновой кости для бетеля и укра-
шения из слоновой кости имелись в больших количествах. слоновая кость также широко исполь-
зовалась в изготовлении обложек для буддийских текстов на пальмовых листьях, ручек для вееров 
(тех немногих предметов, которыми буддийские монахи могли лично владеть) и ароматизаторов 
(сивилия). из слоновой кости вырезали и буддийские изображения. бивни слонов дарили храмам, 
устанавливали по сторонам входа (chaiklin 2009: 41). В новое время отдельные ювелирные рабо-
ты на Цейлоне выполняли также тамилы и мавры. В XVii в. центрами резьбы по кости на остро-
ве были канди, котте, Матара, джаффна. В порту галле моряки и пассажиры кораблей покупали 
ларцы, шкатулки и прочие предметы в качестве сувениров. но к середине XiX в. резьба по сло-
новой кости пришла в упадок в связи с сокращением источников сырья. 

особый интерес исследователей к лузо-азиатским изделиям возник в 1990-е годы, после того 
как доктор аннемари Жордан обнаружила и опубликовала списки экспонатов из первой в мире 
кунсткамеры, созданной в лиссабоне королевой катариной австрийской (Pérez de tudela, Jordan 
2001). ученые и хранители музеев получили необходимый инструментарий для поиска и атрибу-
ции ранних экспортных изделий в музеях и частных собраниях. 

для выставки «изделия из слоновой кости с Цейлона» в Музее риберга, Цюрих (Jordan 
Gschwend, beltz 2010), было выявлено и атрибутировано немало объектов, о которых ранее све-
дений не имелось. В частности, стали известны адреса мастерских, имена заказчиков и типы 
предметов, установлены истоки некоторых изображений на типовых изделиях. неплохо изучены 
сюжеты, вырезанные на плоских поверхностях — пластинках из слоновой кости. изображений 
на выпуклых поверхностях (ступках, крышках ларцов) выявлено гораздо меньше, и они хуже 
изу чены. 

библейские истоки сЮЖетоВ резьбы по слоноВой кости

ларцы, шкатулки, реликварии были важной частью обихода европейцев в азии. В коробках 
особой формы перевозили гостию (евхаристический хлеб в виде маленькой лепешки из пресного 
теста с рельефными изображениями распятия и других христианских символов) для литургии. 
Шкатулки для хранения пахучих веществ высоко ценились в европе за экзотичность материалов 
и качество работы. переносные кабинеты (португ. contador) стали известны в азии после при-
бытия туда португальцев. В них хранили деньги, драгоценности, документы. предметы мебели 
в XVi–XVii вв. делали для европейского рынка в португальской индии и на Цейлоне. 

азиатские мастера работали по своим привычным канонам. новым заказчикам — португаль-
цам, голландцам, британцам — пришлось предоставить модели декора (учебные пособия, книги, 
библии и пр.), который им хотелось бы видеть на предметах. считается, что основным источником 
образов стали гравюры, ибо другие прототипы в азии не сохранились.

типовой ларец-кабинет изготавливали в форме короба, нередко у него имелась крышка и вы-
движные ящики разных размеров. на резных пластинах из слоновой кости — обкладках ларцов 
и шкатулок с о-ва Цейлон — одним из популярных сюжетов стали изображения адама и евы 
(см. Маэ № 3071-106, Музей коломбо, фото а. М. и л. а. Мерварт). ян Венендал назвал про-
тотипом гравюру Маттеуса Мериана (1593–1650), на которой также изображен слон (Veenendal 
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2014). адама и еву в лесном пейзаже в окружении множества животных можно увидеть на много-
численных произведениях нидерландских художников, в том числе на нескольких картинах яна 
брейгеля старшего (1568–1625), руланда савери (1576–1639) и других, а также на гравюре 
рембрандта 1638 г. слоны и другие экзотические животные обычно присутствуют в сюжетах 
«эдемский сад», «орфей очаровывает животных». 

изображения адама и евы на ларцах встречались гораздо чаще, чем сцены из нового завета, 
но не это объясняет популярность данного сюжета на цейлонских изделиях из слоновой кости. 
более важен в этой связи иной фактор — поклонение ланкийцев горе Шри пада, также называе-
мой «адамов пик». она считается у сингальских буддистов местом следа будды (знак того, что 
он посещал остров). это священное место и для местных мусульман и христиан — место, где 
якобы обитал адам до своего грехопадения, т. е., можно сказать, исконный рай (chong 2013). так 
что бюро и ларцы из слоновой кости, скорее всего, не были популяризаторами сюжетов про-
тестантской иконографии, но являлись сувенирами об известном месте на Цейлоне.

на внутренней стороне стенок переносного кабинета № fo/0631 из Музея Востока (лиссабон) 
пластинку с сюжетом искушения адама и евы окаймляют пластинки со сложным растительным 
орнаментом, сочетающим завитки и тонкие стебли с крошечными листьями, которые чередуются 
с розетками, а они типичны для декоративно-прикладного искусства провинции канди (Владыки 
океана 2017: 260-261). 

В составе коллекций, приобретенных у амстердамского аптекаря альберта себы, числилось 
несколько кабинетов, в ящичках которых содержались разные редкости. один из них — гэ 
№ э-7583 — ныне хранится в государственном эрмитаже (петр i и голландия 1997). на всех 
четырех сторонах ларца и на крышке изображена сцена грехопадения адама и евы в раю (дриссен-
ван хет реве 2015: 301). рядом с ними стоит слон и обитавшие в эдемском саду птицы, рыбы, 
черепахи. Вероятно, изображение вдохновлено гравюрой альбрехта дюрера (1504) или сюжетом 
работы Маттеуса Мериана (1630) (Владыки океана 2017: 348–349). фурнитура ларца такая же, как 
у переносного кабинета Маэ № 743-1. на пластинках внутри ларца — завитки лозы, типичные 
для цейлонских ларцов XVii в. (см.: dias 2004: 148–151). именно такие завитки покрывают ступ-
ку из национального музея древнего искусства в лиссабоне (Via orientalis 1991: № 129).

сингальский растительный орнаМент с заВиткаМи

Цейлонские изделия отличает богатый рельефный орнамент, тщательно вырезанный по пла-
стинке слоновой кости, который представляет собой узор, состоящий из вьющейся лозы и усиков, 
на которых сидят маленькие птички. он может быть в рельефе разной высоты или ажурным. эта 
декоративная схема использовалась для небольшой группы переносных кабинетов и бюро из 
слоновой кости, а именно в пределах внешних граней и фасадов ящиков, на которых вырезаны 
фигуративные изображения. по мнению р. л. бройе (brohier 1969) и я. Венендала (Veenendaal 
2014), изучавших производство этих изделий, растительные завитки, расположенные по или про-
тив часовой стрелки, — это «непокорный спиральный мотив», мотив стебля растения, связанный 
с «универсальным зародышем», так что его использование совместно с изображением адама и евы 
дополняет смысл генезиса бытия, передавая идею обогащения природы через создание Человека.

тонкость резьбы делала изделие ярким и уникальным свидетельством цейлонского произ-
водства на экспорт. Внутри шкатулку могли выстлать шелковым бархатом малинового цвета, за-
днюю часть крышки выложить мелкими крапчатыми пластинами панциря черепахи. фурнитуру 
делали из филигранного и гравированного серебра, уголки и петли украшали растительными 
мотивами, крючковые болты и петли могли позолотить — на европейский вкус. 

переносной кабинет с двумя дверцами Маэ № 743-1 — это предмет мебели европейской 
конструкции, вырезан из дерева и покрыт пластинами резной слоновой кости со всех сторон, за 
исключением задней стенки. его размеры 37,2 × 27,5 × 29,5 см. типичный сингальский рельефный 
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орнамент сплошь покрывает всю поверхность кабинета: растительные мотивы, завитки, чрезвы-
чайно тонкие стебли с крошечными листьями, чередующиеся с розетками. Внутри на оборотной 
стороне дверец сложный орнамент из завитков такого же типа обрамляет две центральные пла-
стины. передние панели выдвижных ящичков покрыты резными изображениями, скомпонован-
ными симметрично относительно осей. фризы выстроены в одну линию. по сторонам имеются 
ручки для транспортировки. фурнитура состоит из петель и уголков. накладка, образующая замок, 
оформлена волнистым краем. аналог подобного изделия — переносной кабинет № fo/0631 се-
редины XVii в. из лиссабонского музея fundação oriente (Владыки океана 2017: 260-261; Jayasuriya 
2007: 14).

ступки аптекарские из слоноВой кости

ступку для бытового использования вытачивали из дерева или из кости в форме чаши на 
широком основании1, к ней делали пест. снаружи по всей длине украшали гравированными по-
ясками (см. Маэ № 3071-265, Маэ № 3071-296). 

ступка аптекарская из национального музея древнего искусства в лиссабоне (inv. no. 27, 
высота 12 см, диаметр 8,7 см) выточена в форме вытянутого кубка по европейской модели XVi–
XVii вв. изготовлена она из самой широкой части бивня слона с глубокой выемкой, так что дно 
ее пришлось заткнуть пластиной, гофрированной у основания. рельефный поясок делит ступку 
на две половины. снаружи верхняя и нижняя части ступки сплошь покрыты высоким резным 
растительным рельефом: витки вьющихся побегов, исходящие из цветка лотоса, каймы вдоль 
верхнего края и основания, центральный поясок — стебли с мелкими листьями, чередующимися 
с цветками и бутонами (Via orientalis 1991: № 129). аналогичный цветочный орнамент нередок 
на сингало-португальской мебели (dias 2004: 152–153). подобным орнаментом полностью покрыт 
ларец Маэ № 743-1. 

после изгнания в 1834 г. из португалии религиозных орденов много таких «восточных» 
ступок попали в голландию и англию (Via orientalis 1991). 

аптекарские ступки из слоновой кости в XVii в. производили для европейского рынка также 
в тонкине (в Ханое в 1615 г. была основана португальская иезуитская миссия) и в кантоне. на 
внешней поверхности таких ступок вырезаны королевские символы — драконы и фениксы, а так-
же белки в цветущих зарослях2. подобная ступка c резным пестом (ebc42ab) в 1674 г. зарегистри-
рована как китайская в королевской датской кунсткамере (etnografiske 1980: 182–183). 

nari-KunJar

В XVii в. в Южной индии появилась особая форма искусства «кунджар» (от санскрит.  
kunjar — «слон»), поскольку форма слона в ранних рисунках занимала видное место. главной 
чертой этой формы искусства является создание композиций, оттачивающих способность худож-
ника составлять сложные изображения. изначально в качестве таковых использовались фигуры 
животных (слон, конь), паланкин, колесница, позже также лодка, верблюд, птица и др. главным 
новшеством этого вида искусства стало заполнение формы женским фигурами (санскрит. nari — 
«женщина»), и качество каждого отдельного произведения определялось тем, насколько искусно 
они были художественно скомпонованы в рамках формы. на деревянных колоннах chouter Palace 
в г. Мудабидаре вырезаны конь, сложенный из семи женщин — апсар (sapta-nari-turanga, Pl. lXiii), 
слон из девяти женщин (nava-nari-gaja, Pl. lXiV) и другие сюжеты в этом стиле (soundara rajan 
1988).

1 ar Pab cabinets, works of art, asian art 16th–18th century. url: https://www.anticstore.art/87141P (дата обращения: 13.01.2022).
2 Michael backman ltd. World art — rare antique asian, islamic & colonial decorative arts london. url: https://www.

michaelbackmanltd.com/object/sri-lankan-polychrome-pottery-tile/ (дата обращения: 06.03.2022).
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Южноиндийские художники (Kammalar) в XVii в. работали на Цейлоне по приглашению 
сингальских царей. В монастырях в канди, где преимущественно ощущалось южноиндийское 
влияние, обнаруживаются самые ранние композиции в стиле Kunjar. роспись, изображающая 
слона, сложенного из девяти женских фигур, присутствует во внутреннем храме sri dalada 
Maligawa3 (Храм зуба будды, XVii в.) в г. канди и воспроизведена на деревянной панели из 
horniman Museum & Gardens4. фреска с этим сюжетом имеется в святилище naga Vimana (сер. 
XViii в.) в буддийском монастыре ridi Viharаya5 (серебряный храм) в дер. ридигама (ridigama). 
на дверях внутреннего помещения монастыря Kande Viharaya (1731 г.) близ г. алутгама схематич-
но нарисованы четыре изображения, связанные с четырьмя сторонами света: на левой створке — 
бык (восток) из девяти женщин и конь (запад) из семи женщин, на правой — слон (юг) из девя-
ти женщин и лев (север) из семи женщин6. 

В индии и персии с XVii в. этот вид искусства развивался со множеством новаторских до-
полнений. В жанре Pashu Kunjar (санскрит. pashu — «животное») женщины больше не являлись 
основными элементами, но животные, рептилии, птицы, рыбы создавали гротескное наполнение 
изображения (ediriweera 2012).

Вспомним, что ранее, в XVi в., итальянский художник джузеппе арчимбольдо (1526–1593) 
создал серии картин, заполненных сочетаниями предметов, растений, животных, человеческих 
фигур. он служил при дворах императора священной римской империи Максимилиана ii в Вене 
с 1562 г., его сына рудольфа ii — в праге с 1570 г. и имел доступ к кунсткамерам, пополнявшим-
ся экспонатами из вновь осваиваемых португальцами земель азии, африки и америки (Kaufmann 
2009). 

сиМВолика некоторыХ сингальскиХ орнаМентальныХ сЮЖетоВ

Цейлонский исследователь ананда к. кумарасвами в 1903–1906 гг. объехал остров, изучая 
состояние народного ремесла. он не сомневался в южноиндийском происхождении некоторых 
орнаментов и в том, что методы обучения рисованию в основном индийские. В рамках курса 
рисования мастера обучали учеников составлению комбинаций. одним из первых этапов было 
умение составлять фигуры из животных (комбинация быка и слона — usamha-kunjara) и типовые 
композиции из женских тел (nari). позже ученика допускали к изображению божеств 
(coomaraswamy 1906). но знаковый мотив этого стиля — слон — встречается на Цейлоне очень 
редко, и рисунки дифференцированы по количеству участвующих в сюжете образов («лев из семи 
женщин», «бык из восьми женщин»). 

а. к. кумарасвами (coomaraswamy 1908) предпринял попытку собрать типичные для син-
гальского декоративно-прикладного искусства мотивы, указывая по возможности названия, ис-
пользуемые самими мастерами. он выделил четыре группы орнаментов: 1) божественные (сим-
волы солнца и луны); 2) мифические (с прообразами из естественной среды и реальные); 
3) растительные (мифические и условные); 4) геометрические.

для орнаментальных композиций характерна симметрия, что базируется на концепции ман-
далы. 

Все антропоморфные персонажи чувственны, носят большие серьги, браслеты и бусы. 
Высокие многоярусные головные уборы отмечают божеств, их везут или несут (в царском канди 
простым людям запрещалось ездить верхом на коне или в паланкине). персонажи сидят в позе 
padmasana.

3 17th century elephant in temple of the sacred tooth, Kandy, sri lanka. url: https://www.heritage-print.com/17th-century-elephant-
temple-sacred-tooth-kandy-14860727.html (дата обращения: 06.03.2022).

4 nava nari Kunjara, the nine Women elephant. url: https://www.horniman.ac.uk/wp-content/uploads/2020/02/decorative-panel-
scaled.jpg (дата обращения: 06.03.2022).

5 буддийский монастырь и пещерные храмы риди Вихара. url: https://webshus.ru/13282/2 (дата обращения: 06.03.2022).
6 nari art. url: http://lakdiva.org/nari/ (дата обращения: 06.03.2022).
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Nāri-latā-vẹla. Женщина-лоза (нари-лата-вела) — образ прекрасной женщины, изображенной 
до пояса, которая как цветок появляется на конце пышно расцветшей вьющейся ветви 
(coomaraswamy 1908: 91–93). образ присутствует на женских гребнях (Маэ № 3071-55, 63, 297), 
подвесках-талисманах, ступках. это благоприятный в магическом смысле символ7.

Миф о лозе, растущей в гималаях, производящей женщин «во всем совершенстве красоты, 
славных в благодати», и об усиках лозы, чьи цветы превращаются в женщин, характерен для канди 
и имел отголоски в сиамском дизайне (coomaraswamy 1908: 92–93). происхождение небесных дев 
дается в отрывке из «катхавасту пракарана», в котором предупреждают об искушении похоти, 
описанном в рассказе о монахе, отвлеченном от достижения высшей духовности (конкретно дхья-
ны (dhyāna)) видом красивой женщины — виноградной лозы. сюжет о нари-лата-вела сопоставим 
со средневековыми европейскими историями о встрече александра с цветочными девушками, 
которые выпрыгнули из цветов, растущих в некоем лесу, чтобы очаровать и ограбить его и его 
рыцарей, и исчезли спустя нескольких месяцев. сама эта история считается версией греческой 
сказки, возможно восточного происхождения (coomaraswamy 1908: 94). другая похожая история 
обнаруживается в «Kitāb al-jughrāfiya» («книге географии») Xii в. марокканского суфия ибн-
туфайла (sufi ibn-tufayl), в которой описывается остров Ваквак (Wāqwāq) в китайском море: 
деревья приносят плоды в виде красивых молодых женщин, подвешенных за волосы, которые 
издают крик «ваквак» при падении на землю (ben-Zaken 2011). 

Kibihi-muna — мифическая маска с двумя цветочными стеблями, исходящими из ее откры-
того рта. кибихи-муна (грозная личина) и makara (морской крокодил, или дракон) часто объеди-
няются в орнаментальную арку: кибихи-муна выступает в роли замкового камня и окружена 
двумя макарами, стоящими лицом друг к другу. 

подобная маска изображена на боковине коронационного ларца (№ 1241 schatzkammer, 
Мюнхенская резиденция), на котором показана коронация сингальского царя дхармапалы порту-
гальским королем Жуаном iii (Jordan Gschwend, beltz 2010: 2).

Kinnara (м. р.), Kinnari (ж. р.) — фигуры, имеющие торс и голову человека, нижнюю часть 
туловища птицы с пышным хвостом и лапами. В европейской традиции подобные существа счи-
тались персонификацией различных аспектов бури, опасными чудовищами, некогда прекрасными, 
а ныне отличающимися отвратительным внешним видом (гарпии). 

В индийской позднейшей мифологии киннары (санскрит. небесные музыканты) — это особый 
класс полубогов или духов, обитающих в раю бога богатства куберы на мифической горе кайласа 
в гималаях и являющихся небесными певцами и музыкантами. по легенде, они родились из паль-
ца на ноге бога-творца брахмы, как и другие полубоги, якши (гринцер 1991: 651). В буддийской 
традиции это особые существа, которых отличает жизнерадостность и веселость (краснодембская 
2012: 150). В джатаках киннары описаны как невинные и безобидные существа, они скачут точно 
птицы, любят музыку и песни, причем женщина обычно бьет в барабан, а мужчина играет на 
струнном инструменте (джатака № 481). их платье создавалось из цветов, в пищу они употребля-
ли цветочную пыльцу, а в качестве благовоний — цветочные ароматы. пары киннар отличают 
взаимная любовь и преданность, они известны продолжительностью жизни. добросердечные 
киннары выкормили младенца, родители которого ушли в лес (джатака № 540). тем не менее на 
них охотились как на странных животных, ловили, помещали в клетки и преподносили царям 
в качестве забавного раритета. 

на Цейлоне их называли Liya Kiňduri (синг. женщина-киндури) и Sanda Kiňdurā (синг. 
мужчина-киндура) (bulumulla, Jayarathna 2015: 510), считали воздушным, или атмосферным, ми-
фическим существом, полубожеством-полуживотным. сам боддхисатва (будущий будда) в одном 
из рождений был киндурой/киннарой (obeyesekere 1984: 267). В «canda-Kinnara Jataka» ( джатака 

7 nāri-latā-vẹla: when women grow on trees. url: https://blogs.mcgill.ca/caseywoodcollectionsproject/2013/10/16/nari-lata-vela-when-
women-grow-on-trees/ (дата обращения: 06.03.2022).
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№ 485) царь богов индра, впечатленный преданностью киннари к ее раненому мужу, вылечивает 
его от раны. «счастливая парочка этих существ жила в гималаях, на лунных горах и, не зная 
горестей, резвилась на природе. он (боддхисатва) играл на флейте, она (Чанда, супруга киннары/
киндуры) танцевала, они вместе пели. за этим занятием и застал их как-то царь бенареса, явив-
шийся в их края на охоту. он влюбился в супругу киннары, пораженный ее красотой, и застрелил 
его, надеясь привлечь к себе небывалую прелестницу. но киннари осталась верна супругу, от-
вергла ухаживания царя и неутешно горевала над телом киннары на высокой горной вершине, 
умоляя богов вернуть его к жизни. от ее слез и страданий раскалился трон царя богов сакры, 
и киннару воскресили» (coomaraswamy 1908: 81–82). 

В сингальской орнаментальной традиции присутствие подобных существ подчеркивает ри-
туальную функцию изделия (Jaffer 2002: 52–53). Kinduri на большинстве сингальских картин 
окрашены в желтый цвет, который символизирует мудрость, силу, доброжелательность и чистоту 
(bulumulla, Jayarathna 2015: 514). согласно мифам и джатакам, киндуры — необычные животные. 
Хотя они живут в лесах и ведут примитивный образ жизни, но обладают таким духовным совер-
шенством, которое ставит их выше животных и даже людей. Чтобы подчеркнуть утонченность 
киндур, их изображают в богатых украшениях (серьги, короны, ожерелья, браслеты, поясные 
цепочки) и разнообразных одеждах. а чтобы подчеркнуть их простоту и тесную связь с природой, 
им в руки помещают цветы, веер или музыкальный инструмент (bulumulla, Jayarathna 2015: 516).

одна из низших сингальских каст в канди — плетельщики изящных думбарских циновок, 
они же музыканты — называется киннари.

Catur-nāri-palakkiya (чатур нари паллаккия) — форма паланкина, сложенная из четырех 
женских фигур. Четыре женщины несут паланкин, в котором восседает некое женское божество. 
Число участников шествия, впрочем, может меняться. 

Sat-nāri-torana (сат-нари-торана) — арка из семи женщин. 
Sapta-nāri-palakkiya (сапта нари палаккия) — форма паланкина, сложенная из семи женских 

фигур.
Sapta-nāri-turangа (сапта нари туранга) — фигура лошади, сложенная из семи женских фигур. 
ashta-nāri-ratha (ашта нари ратха) — «колесница из восьми женщин». 
Nava-nāri-kunjaraya (нава нари кунджарая) — образ слона, сложенный из девяти женских фигур. 
В конце XiX — начале ХХ в. эти формы, за редким исключением, использовались только 

для обучения. ученик должен был воспроизводить по памяти некоторые хорошо известные ему 
рисунки, использовать традиционные элементы дизайна в декоре любых форм и поверхностей, 
которые он мог украсить. 

из этих форм сюжет panca-nāri-gaeta (панча нари гята) — «кувшин из пяти женщин» — ис-
пользовался заметно чаще других. пять женских фигур соединены таким образом, что внешние 
очертания композиции напоминают форму кувшина. этот сюжет вырезан в рельефе на камне 
у входа в Храм зуба будды в канди (coomaraswamy 1908: 91), на пластинах из слоновой кости, 
помещенных над входом в храм uda Vihare (XViii в.) в комплексе серебряного храма 
в дер. ридигама8. 

В росписи храмовой завесы Маэ № 6379-3 «джатака о царе Вессантаре» присутствуют два 
«кувшина из пяти женщин»: комбинации (первая — из пяти девочек с обнаженной еще нераз-
витой грудью, вторая — из пяти женщин более взрослого вида с заметно развитой грудью), соз-
дающие впечатление очертаний сосуда для воды. здесь этот благоприятный магический символ 
выступает как талисман, магическая защита. 

В более поздний период изображения подверглись серьезной цензуре: пять женских фигур 
на полихромной керамической плитке (канди, начало XiX в.) уже полностью закрыты одеждой9. 

8 ridi Viharaya at Kurunegala. url: https://amazinglanka.com/wp/en/ridi-viharaya (дата обращения: 06.03.2022).
9 Michael backman ltd. url: https://www.michaelbackmanltd.com/object/sri-lankan-polychrome-pottery-tile/ (дата обращения: 

06.03.2022).
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В росписи на дверном косяке храма в монастыре Kalotuwawa Purana tampita Viharaya10 
(hataraliyaddai, конец XiX в.) груди женщин прикрыты парой нагрудных чашечек, а образ nari-
latha редуцирован до цветка с женским лицом.

Менее изучена композиция минис дангарая («круг из четырех мужчин»). Четыре фигурки, 
сцепившись руками, образуют колесо. современные сингалы предполагают, что мотивом могли 
служить позы ритуальных танцев провинции сабарагамува, ныне практически забытые.

нам представляется, что прототипом орнамента являлась некая реально исполнявшаяся 
акробатическая композиция из разряда магических мероприятий. эти мероприятия, видимо, ушли 
в прошлое. Возможно, вообще все эти композиции восходят к далеким временам, к древним 
 формам циркового искусства с магическим смыслом, может быть, даже с магико-ритуальными 
формами охраны царской власти. и родились они еще в тех северных краях, где некогда жили 
предки современных сингалов.

В сингальском искусстве перечисленные выше сюжеты сохранились как древние художе-
ственные традиции. они характерны для ранних изделий, поступавших в XVi–XVii вв. 
в португалию. так, на чашевидной коробочке для украшений с полусферической крышкой из 
канди конца XVi в. (nr. MiK i 384, берлинcкий Музей азиатского искусства) присутствуют редкие 
для изделий из слоновой кости орнаменты: kinnari, nāri-latā-vẹla, panca-nāri-gаeta, также изобра-
жены слоны, олени и пр. (Jordan Gschwend, beltz 2010: 78). 

к петербургским музейным экспонатам наиболее близки изображения на шкатулке с крыш-
кой полуцилиндрической формы, датируемой XVii в., кандийской работы (tefaf 2018, лот № 17 
из собрания амира Мохтасхеми, 20 × 11,6 × 20,5 см). на ее передней стенке по обе стороны зам-
ка зеркально изображены две catur-nāri-palakkiya; на крышке зеркально — по паре kinnari и меж-
ду ними panca-nāri-gaeta; на задней стороне крышки — зеркально два serapendiya (зверь pakshaya 
с головой льва и телом птицы), цветы, птицы и пальмовые белки в ветвях; на боковых панелях — 
композиции ashta-nāri-ratha (amir Mohtashemi 2018: 40–43). на крышке ларца кандийской работы 
XVii в. (21,5 × 28,5 × 16,5 см) в цветочный узор вставлены catur-nāri-palakkiya, ashta-nāri-ratha, 
panca-nāri-gаeta, nāri-latā-vẹla, kinnari11. 

датировки удается уточнить и при изучении одежды персонажей. костюмы точно отобра-
жены на дипломатических дарах — ларцах. В XVi–XVii вв. костюм танцоров включал верхнее 
и нижнее платье. Множество драпировок и складок, головные уборы, бусы были частью танце-
вального костюма (Karunaratne 2013: 5). нижняя часть одеяния полностью состояла из складок. 
Центральная складка была двухслойной, с рисунком по бахроме. расположение узкой каймы 
свидетельствует, что нижняя часть одеяния состояла из цельного куска ткани. текстура поверх-
ности, изображенная горизонтальными линиями, предполагает расширение платья книзу. по 
обеим сторонам талии были складки, которые закреплялись на талии декорированным поясом. 
на женщинах надеты ожерелья, ушные украшения, плечевые и ножные браслеты, запястья 
(Karunaratne 2017: 98).

В XVi в. сингальские царицы начали укладывать нижнюю часть одеяния в более сложную 
складку. Модным стал способ повязывания опоясанья с выразительной деталью нерия: передняя 
часть длинного куска ткани формируется на боку в виде веерообразной складки-волана. Хотя эта 
деталь появилась еще в древности, в период анурадхапуры, она ранее не изображалась на резных 
изделиях (Kаrunaratne 2017: 96). Нерия и ныне присутствует в костюме сингалок-горянок, которые 
особым образом драпируются в осари, длина волана варьируется от региона к региону.

10 Kalotuwawa Purana tampita Viharaya, hataraliyaddai. url: https://amazinglanka.com/wp/en/kalotuwawa/ (дата обращения: 
06.03.2022).

11 artémis estimations. url: https://fr.linkedin.com/pulse/un-rare-coffret-cingalais-en-ivoire-du-xvii%c3%a8me-si%c3%a8cle-pierre 
(дата обращения: 06.03.2022).
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сЮЖеты резьбы на ранниХ ЦейлонскиХ экспонатаХ Маэ

обе ступки из кабинета петра Великого выточены из части бивня слона, с неглубоким вы-
резом внутри, в форме кубка на широкой ножке, снабжены пестами. поверхность ступок снаружи 
покрыта тонким рельефным орнаментом. В верхней и нижней части каждой ступки представлено 
по четыре сюжета, они расположены друг над другом, с минимальными сдвигами. Все антропо-
морфные персонажи улыбаются. Все женщины развернуты в фас (реже — в ¾), у всех обнажен 
верх тела, ноги босые, одеты в юбки со складками. Женщины носят наручные и ножные брасле-
ты, бусы и нагрудные украшения, ушные кольца, волосы собраны в высокие узлы. на богинях 
надеты высокие многоярусные головные уборы. сюжеты размещены на фоне вьющихся побегов 
с цветами и листьями, в которых спрятаны животные, птицы, рыбы. орнамент на ступке Маэ 
№ 1910-1/1 (рис. 1, см. вклейку) проработан в мельчайших деталях, резьба отполирована. орнамент 
на ступке Маэ № 1910-2/1 (рис. 2, см. вклейку) выполнен грубее, фигуры, детали лиц и костюмов 
хуже проработаны.

порядок сюжетов можно рассматривать слева направо. В верхней половине ступки Маэ 
№ 1910-1/1 женщина-лиана развернута в фас. справа от нее повернутые вправо паланкин из ше-
сти женщин, идущая вправо женщина-птица kinnari, колесница из восьми женщин в фас. В ниж-
ней половине ступки — повернутые вправо «конь из семи женщин», паланкин из четырех женщин, 
женщина-птица kinnari и колесо из четырех фигур. 

В верхней половине ступки Маэ № 1910-2/1 изображена в фас грозная личина kibihi-muna. 
по часовой стрелке повернута вправо композиция «конь из семи женщин», вновь грозная личина 
kibihi-muna в фас, повернутая колесами влево колесница из восьми женщин. В нижней половине 
ступки — развернутые в фас «кувшин из пяти женщин» и грозная личина kibihi-muna, шествую-
щий направо паланкин из четырех женщин, несущих величественное женское божество, и вновь 
грозная личина kibihi-muna в фас.

сингальские орнаменты присутствуют на переносном кабинете тикового дерева (Маэ 
№ 3170-3) из Центрального училища технического рисования барона а. л. Штиглица. согласно 
этикетке на днище, он был приобретен в антикварном магазине на площади клиши в париже, 
вероятно зятем Штиглица сенатором а. а. половцовым, в 1880-е годы. ажурный орнамент на 
накладках из слоновой кости на фасаде выдвижных ящичков и на стенках (завитки лозы и вырас-
тающие из них женщины-лианы, фигурки пальмовых белок, птиц) типичен для Цейлона. экспонат 
(28 × 29 × 22,5 см) демонстрирует развитие мебельного производства (отсутствие дверцы, умень-
шение размера пластинок из слоновой кости) в Южной азии в XVii–XViii вв.

сюжеты повторяются и на цейлонских предметах из собрания государственного эрмитажа, 
происходящих из кабинета петра Великого и других ранних коллекций.

ВыВоды

Цейлонские и индийские резные изделия из слоновой кости поступали в европу достаточно 
регулярно начиная с XVi в. из лиссабона азиатские редкости попадали в европейские кунст камеры 
и в собрания аристократов как дипломатические дары, приданое принцесс династии габсбургов, 
подарки от тех лиц, кто побывал в азии, и т. п. когда в конце ХХ в. стали открываться для ис-
следователей архивы португалии, в научный оборот было введено значительное количество до-
кументов, объясняющих историю и символизм предметов, выполненных в так называемом лузо-
азиатском стиле XVi–XViii вв., которые ранее не привлекали внимания ученых. к числу таковых 
относится и серия предметов из музеев санкт-петербурга. 

обращенные в католичество резчики работали в художественных мастерских Южной азии 
по модным в тот период канонам и ориентировались на вкусы покупателей, предпочитавших кто 
экзотический, а кто понятный европейцам классический декор. 
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Что касается рассматриваемых нами петербургских музейных предметов, то сюжеты резьбы 
на плоских резных пластинках отличаются от сюжетов на объемных изделиях из слоновой кости. 
на ступках представлены мифорелигиозные персонажи (маски чудовищ, женщины-птицы, жен-
щины-цветы) сингальского пантеона, божества, акробаты. налицо архаизм изображений: босоно-
гие женщины не закрывают грудь, одеты в юбки из листьев и волокон. В то же время стоящие 
или сидящие божества показаны в фас, носят сложные одежды (отметим опоясанья, закрывающие 
ноги до щиколоток), высокие короны и богатые украшения.

особенности этих изделий из слоновой кости позволяют атрибутировать их как цейлонские, 
выполненные местными мастерами в XVi–XVii вв. по заказам португальцев. растительный орна-
мент и сюжеты на ступках являются традиционными, сингальскими. на официальных дарах 
(ларцах и т. п.) португальским правителям такие сюжеты не присутствуют. этим экспонаты из 
россии отличаются от цейлонских вещей в европейских кунсткамерах и потому составляют осо-
бую, редкую группу предметов. 

история ступок Маэ и государственного эрмитажа очевидно связана с путешествиями 
петра i в европу и с последующим приобретением коллекций для петербургской кунсткамеры. 
Часть экспонатов из слоновой кости до сих пор остается неопубликованной. 

как видим, устремления петра Великого к региону Южной азии и тот факт, что он оценил 
по достоинству образцы индийского ремесла и искусства, запечатлелись появлением в россии 
конкретных реалий — серии уникальных и высокохудожественных цейлонских изделий. и эти 
раритеты вполне могут стать для заинтересованных исследователей новыми музейными этногра-
фическими и художественными источниками.
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К статье Н. Г. Краснодембской, Е. С. Соболевой

Рис. 1. Ступка. Слоновая кость.  
XVII в. МАЭ № 1910-1/1

Fig. 1. Mortar. Ivory. 17th century.  
MAE No. 1910-1/1

Рис. 2. Ступка. Слоновая кость.  
XVII в. МАЭ № 1910-2/1

Fig. 2. Mortar. Ivory. 17th century.  
MAE No. 1910-2/1

Рис. 3. Кабинет переносной. Дерево, слоновая кость, металл. XVII в. МАЭ № 743-1
Fig. 3. Portable cabinet. Wood, ivory, metal. 17th century. MAE No. 743-1



Рис. 6. Неизвестный художник. Резной кубок. 
Рисунок (тушь, кисть, перо). ГРМ P-38067

Fig. 6. Unknown artist. Carved goblet.  
Drawing (ink, brush, pen).   

State Russian Museum R-38067

Рис. 7. Неизвестный художник. Резной кубок. 
Рисунок (тушь, кисть, перо). ГРМ P-38082

Fig. 7. Unknown artist. Carved goblet.  
Drawing (ink, brush, pen).  

State Russian Museum R-38082


