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«ЗАПОНА НА НЕЙ С КАМЕНЬЕМ, ПЕТЛИ ЖЕМЧЮЖНЫЕ…»: 
КОСТЮМ РУССКОГО ДИПЛОМАТА КОНЦА XVII В. 
ПЕТРА ИВАНОВИЧА ПОТЕМКИНА (ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ 
И ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ)

Сопоставляются изобразительные источники – живописные портреты русского дипло-
мата П. И. Потемкина (1617–1700), выполненные западноевропейскими художниками 
Г. Неллером и Х. Карреньо де Миранда во время его пребывания за границей, и письмен-
ные документы, близкие к этому периоду. На их основе анализируются основные элемен-
ты представительского костюма, главным назначением которых была демонстрация 
статуса посла крупного могущественного Московского государства. Анализируются на-
звания элементов костюма.
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В русском искусстве XVII в., еще про-
низанном церковными канонами, лишь 
намечались светские черты: живописцы 
еще писали условные черты конкретного 
человека, одежды соответствовали тради-
циям, которые предписывались сводными 
Подлинниками XVI в. Поэтому в поисках 
изобразительных источников для истории 
русского костюма исследователи обраща-
ются к произведениям западноевропей-
ской живописи, в которой уже сложился 
тип парадного портрета; художники до-
стигли высочайшего мастерства в изобра-
жении лица и рук, фактуры тканей и блес-
ка драгоценностей.

Первыми русскими людьми, чьи изоб-
ражения были сделаны иностранными 
художниками, становились дипломаты – 
посол З.И. Сугорский (гравюра «Изобра-
жение русского посольства, представляв-
шегося под начальством Захара Иванови-
ча Сугорского императору Максимилиану 
II на Регенсбургском Сейме в 1576 г.»), по-
сол в Венеции И.И. Чемоданов (живопис-
ный портрет неизвестного художника, 
1657 г.), российское посольство в Англию 
в 1662 г. во главе с боярином С.П. Прозо-
ровским (групповой портрет неизвестного 
художника), Я.Ф. Долгоруков и члены его 

посольства в Париже в 1686 г. (четыре гра-
вюры) и некоторые другие.

Исключительное место в ряду этих 
памятников занимают два портрета боя-
рина Петра Ивановича Потемкина (1617–
1700), созданные в период его посольской 
миссии во Францию, Испанию и Англию 
(1680–1682) .

Наиболее известен поясной портрет 
Потемкина, написанный английским ху-
дожником Годфри Неллером (1682, Госу-
дарственный Эрмитаж, Оружейная пала-
та) [6, с. 43; 18, с. 165]. Это полотно издавна 
привлекало внимание историков костюма 
благодаря запечатленным на нем роскош-
ным одеждам. Менее известна в истории 
русского костюма работа испанского жи-
вописца Хуана Карреньо де Миранда (ок. 
1681–1682, Музей Прадо), где Потемкин 
представлен в полный рост [11, с. 152].

Внимание на обоих портретах при-
влекает не только умное непроницаемое 
лицо, спокойная и полная достоинства 
осанка. Большое значение в облике посла 
имеет роскошный наряд, свидетельствую-
щий о его высоком социальном положении 
и важной миссии.

Петр Иванович Потемкин (1617–1700), 
происходивший из старинного боярского 
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145рода, начинал карьеру с военной службы: 
во время войны с Польшей уже был вое-
водой, взял польский Люблин (1655 г.) и 
шведский Ниеншанц (1656 г.) [9,10, 24]. Бу-
дучи стольником, а затем думным бояри-
ном и окольничим, он участвовал в разных 
церемониях московского двора, в том чис-
ле присутствовал при крещении царевича 
Петра Алексеевича. Во времена правле-
ния царей Алексея Михайловича и Федора 
Алексеевича он стал крупным дипломатом 
и возглавлял посольства: в 1667–1668 гг. – 
в Испанию и Францию, в 1674 г. в – Вену, в 
1680–1682 гг. – во Францию, Испанию и Анг-
лию. В Англии Потемкин находился с 21 но-
ября 1681 г. по 15 февраля 1682 г. и был при-
нят королем Карлом II. Русский посол живо 
интересовался историческими памятника-
ми, осматривал достопримечательности, 
посетил театральное представление, выка-
зал незаурядные знания и художественный 
вкус. Можно предположить, что по примеру 
многих представителей английской и за-
езжей знати боярин заказал свой портрет 
известнейшему в то время в Англии худож-
нику. Индивидуальные черты, так детально 
переданные художником, свидетельствуют 
о том, что Неллер писал с натуры, однако 
упоминаний о том, что он встречался с рус-
ским послом, нет [18, с. 164]. Обстоятельства 
написания портрета Потемкина испанским 
художником неизвестны.

Платью издавна отводилась важная 
роль в придворных церемониалах, пред-
меты одежды, драгоценные ткани, меха 
и оружие служили дипломатическими по-
дарками не только в Московском государс-
тве, но и во всех странах Европы. Роскош-
ный наряд Потемкина, запечатленный 
европейскими художниками, как нельзя 
лучше подходил послу великого Москов-
ского государства. Своим внешним видом 
стольник подчеркивал богатство и мощь 
страны, по пути следования и во время 
приемов он часто менял наряды, имея, 
очевидно, их необходимый запас. В жур-
нале «Mercure gallant», где немало страниц 
посвящено описанию русского посольства, 
отмечено, что на пути следования в Па-
риж, боярин переодевался каждый день 
по одиннадцать раз [25, с. 248–249]. Сам 
Потемкин, в «статейном списке» – офици-
альном отчете о своей миссии во Францию 
(подобного источника о пребывании в Ан-
глии и Испании не обнаружено) – несколь-
ко раз упомянул «посольское платье», од-
нако его описания не дал [13]. 

Нет единого мнения относительно того, 
как следует называть одежды и головной 
убор Потемкина, запечатленные кистью 

английского художника. В «Древностях 
Российского государства» читаем: «Сверх 
травчатой ферези, подпоясанной тесьмою с 
пряжкою, на Потемкине ездовая шуба на-
распах, с откидными рукавами; на покрыш-
ке ее нашивки с жемчугом и драгоценными 
камнями; на бедре у него висит кортик, в 
руке он держит трость. Шапка его с соболь-
им околышем украшена богатою запоною, 
драгоценными камнями и жемчугом, из 
коих состоит перо, служившее убранством 
ездовых шапок» [3, с. 49]. Автор одного из 
первых исследований по истории русского 
костюма В.А. Прохоров описывал его жи-
вописный наряд иначе: «Нижний кафтан 
из персидской материи с цветами, малино-
вый пояс с золотою пряжкою, к которому 
привязан длинный кинжал, в роде ножа: 
соболья шуба его, с откидными рукавами, 
покрыта золотой парчой, у застежек широ-
кие узоры из жемчуга и дорогих камень-
ев. Шапка – столбунцом опушена соболем, 
верх из желтой материи украшен дорогими 
камнями и жемчугом, на шапке украшение 

Прием Русского посольства Людовиком XIV 
в 1681 г. Фрагмент гравюры XVII в.



146

Te
rr

a 
H

um
an

a

в роде пера также из жемчуга» [12, вып. 
7, с. 48]. Историк материальной культуры 
М.Г. Рабинович, считая его наряд «ти-
пичным» писал: «Потемкин изображен 
в мурмолке с бриллиантовым аграфом, в 
опушенной мехом ферезее, из-под кото-
рой виден еще другой кафтан, подпоясан-
ный широким матерчатым кушаком» [4, 
с. 102]. В «Энциклопедии моды» Р.П. Анд-
реевой верхняя одежда посла обозначена 
как «опашень, выходная и повседневная 
одежда боярина 17 в.» [22, с. 265]. Во всех 
изданиях предметы великолепного оде-
яния русского посла называются по-раз-
ному, что отражает объективную картину 
раздельного существования текстовых и 
изобразительных источников. Рассмот-
рим подробнее предметы, составляющие 
костюм московского посла.

Нижняя из двух одежд Потемкина сде-
лана из парчи или атласа, по ее серебристо-
перламутровому фону зеленым и красным 
шелком вытканы цветы . Это, вероятно, 
терлик или становой кафтан, отличитель-
ными особенностями которых являлись 
свободные в верхней части и зауженные к 
кисти рукава и застежка сверху до низу. На 
портрете работы Неллера хорошо видны 
часто посаженные пуговицы, идущие от 
верха до пояса. Они словно собраны из не-
больших шариков, вероятно жемчужин, и 
прекрасно гармонируют с перламутровым 
фоном узорчатой ткани кафтана. Верти-
кальная планка обрамлена золотой пар-
чой или шнуром.

На полотне, созданном испанским ху-
дожником, нижнее, распашное, сшитое из 
алого шелка, платье Потемкина украшено 
на груди не только пуговицами (посажен-
ными более редко), но и тремя парами на-
шивок, выполненных очевидно, шелковы-
ми и золотыми нитями. Они расположены 
симметрично по обеим сторонам планки с 
застежкой, окантованной золотым шнуром.

Разнообразные нашивки (торчковые 
нашивки – узоры в виде цветов, розеток и 
трав, вышитые шелком, и «образцы» – более 
дорогие, сделанные с использованием золо-
той нити и жемчуга [16, с. 12; 23, с. 76]), часто 
использовались для декорирования одежд 
в XVII в. Подобные украшения встречают-
ся в описях имущества боярина Михайла 
Татищева (начало XVII в.) [8], царя Алексея 
Михайловича (середина XVII в.) [2]. В цар-
ском гардеробе нашивки были в основном 
серебряные и золотые с разноцветными 
камнями и алмазами, с кистями прядено-
го золота. В обиходе боярина значились 
нашивки как более простые – из тафты и 
киндяка на повседневных платьях, так и 

побогаче – из шелка и серебра. Их количес-
тво, судя по описям, могло доходить до 12, 
украшались ими любые одежды – зипуны, 
однорядки, ферезеи, кожухи.

На обоих портретах нижнее платье 
Потемкина выше талии перехвачено дра-
гоценным поясом с фигурной пряжкой – 
непременным аксессуаром мужского кос-
тюма того времени.

Верхнее платье изготовлено из дорогой 
тяжелой ткани – парчи или атласа золото-
го цвета с крупным разноцветным узором 
и подбито соболями (возможно из числа 
тех, что выданы были ему для посольства 
на сумму 600 рублей) [13, с. 682]. Платье 
отделано широким отложным собольим 
воротником и имеет откидные рукава, за-
ложенные за спину. Спереди оно украше-
но нашивками с крупным жемчугом и дра-
гоценными камнями. Узор этих нашивок 
гармонирует с крупными орнаментальны-
ми розетками самой ткани. Видны также 
шнурки с крупными кистями с жемчуж-
ными или канительными «ворвоками» , а 
также пуговица.

Похожая одежда описана уроженцем 
Саксонии Адамом Олеарием, посетившим 
Московское государство в 1634 и в 1636–
1639 гг. «У верхних кафтанов назади, на 
плечах, делается широкий воротник; спе-
реди и по бокам разрезы, обшитые золотом, 
а иногда и жемчугом унизанным, снурком, 
на котором висят длинные кисти. Рукава в 
этих кафтанах такой же почти длины, как 
и самые кафтаны, но чрезвычайно узки; на-
девая их, рукава эти собираются на руки во 
множество складок, так что едва возможно 
бывает высунуть из них руки наружу: иног-
да в ходьбе рукава эти распускаются с руки 
во всю длину, так что они висят гораздо 
длиннее рук…» [7, с. 160–162].

Одежда, подбитая мехом, традиционно 
считается шубой, однако, фасон верхней 
одежды Потемкина не соответствует двум 
основным видам шуб (русской и турской), 
бывших в употреблении в XVII в.: она недо-
статочно длинна и широка, не имеет засте-
жек и характерных накладных петлиц, явно 
предназначена не для согревания, а для 
демонстрации богатства и знатности. Дан-
ная одежда не похожа и на польскую шубу, 
вошедшую в моду в последней четверти 
XVII в. [17, с. 72–75, 81]. Она также не мо-
жет быть названа однорядкой, которая 
шилась без подкладки. Похожим образом, 
«на опаш», «на опашку», т.е. без пояса или в 
накидку, носился опашень – широкая длин-
ная одежда, с длинными рукавами, сужаю-
щимися к запястью, но он был разновид-
ностью летнего верхнего платья [4, с. 76].
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Годфри Неллер. Портрет П.И. Потемкина. 
1682. Государственный Эрмитаж (СПб.). 

Холст, масло, 135×103,5.

Хуан Карреньо де Миранда. Петр Иванович, 
Ок. 1681–1682. Музей Прадо (Мадрид). 

Холст, масло. 204×120.

Изображение с портрета стольника 
Петра Потемкина. Рисунок Ф. Солнцева. 

Древности Российского государства. 
СПб., 1853. Отд. 4. Рис. 11. Фрагмент.

Р. Уайт. Портрет П.И. Потемкина. 
Гравюра. Ок. 1682 г.
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Судя по описям, мехом подкладывались 
не только шубы, но и зимние ферезеи (фе-
рези), что дает повод называть так платье, 
изображенное на рассматриваемых порт-
ретах. Действительно, ферезея, длинная и 
широкая, с откидными рукавами, шивша-
яся из дорогих материй и богато украшен-
ная вышивкой, шитьем и жемчугом, была 
парадной верхней одеждой московской 
знати XVI–XVII вв. [4, с. 78]. Это видно и из 
описи имуществ Татищева, где несколько 
богатых ферезей упомянуты в числе пер-
вых среди одежд; ферезеи неизменно упо-
минаются первыми и в ряду одежд царя 
Феодора Алексеевича: «А на Великом Го-
сударе было платья: ферезея, объярь оси-
нова, с уским круживом; кафтан ездовой, 
камка китайская брусничной цвет; зипун, 
тафта бела» [2, с. 646]. Из перечисляемых 
одежды ферезея очевидно была верхней. 
Поверх нее мог набрасываться лишь более 
широкий опашень [2, с. 648].

Действительно, в описях имущества 
одежды лишь называются, а их фасоны, 
размеры, особенности, отличающие одну 
вещь от другой, никак не характеризуют-
ся. Составители этих документов, дьяки 
или торговые люди, хорошо представляли 
эти отличия и не считали нужным специ-
ально фиксировать на этом внимание. Их 
целью было описание конкретной вещи 
как материального объекта, обладающего 
той или иной стоимостью. Поэтому они так 
тщательно описывали ткани, меха, метал-
лическое кружево; скрупулезно пересчи-
тывали жемчужины, указывая их качест-
во. Наличие таких деталей, как прорехи, 
пуговицы, кисти, шнуры, запоны, петлицы 
и т.д. имели значение не только для иден-
тификации конкретной вещи, но и для оп-
ределения ее цены. Эти сведения оказыва-
ются очень важными для исследователей 
костюма, но мало чем могут помочь в опре-
делении кроя той или иной одежды.

Представляется, что ближе всего по фа-
сону верхнее платье Потемкина к венгер-
ской или польской делии – разновидности 
богатой шубы, носившейся нараспашку 
[20, с. 504]. Позируя Неллеру, боярин на-
дел свое богатое платье в прорези перед 
откидными рукавами. Другой способ но-
шения этого одеяния – внакидку – запе-
чатлел испанский художник.

Эффектным завершением облика мос-
ковского посла служит его головной убор, 
особенно хорошо видный на портрете 
работы Неллера. Высокая, с плоской ту-
льей, несколько расширяющаяся книзу, 
опушенная мехом шапка посла, более все-
го соответствует описанию мурмолки: их 

делали из бархата или парчи; вместо око-
лыша имелись меховая опушка или отво-
роты, пристегивавшиеся петлями и пуго-
вицами [17, с. 82]. Действительно, на обоих 
портретах Потемкина по обе стороны от 
запоны с пером и под ней видны жемчуж-
ные гроздья, служившие не только укра-
шениями, но и петлями, которые крепили 
меховую опушку к тулье шапки. Описание 
похожего головного убора сохранил ста-
тейный список самого Потемкина: «бар-
хатную двоеморхую с соболем, запона на 
ней с каменьем, петли жемчюжные, цена 
той шапке со всем больша семидесят руб-
лев», посол подарил в знак дружбы одному 
из придворных Людовика XIV [13, с. 293]. 
Известно, что мурмолки носили в основ-
ном молодые щеголи, а также бояре за гра-
ницей вместо горлатных шапок, вызывав-
ших смех иностранцев.

Если запоны разных форм были час-
тым украшением выходных головных убо-
ров и неоднократно встречаются в разных 
описях, то украшения в виде пера значи-
тельно более редки; они назывались «перо 
шапошное» или просто «перо» [23, с. 85]. 
Четыре пера указаны в описи имущества 
царя Алексея Михайловича [19, с. 73]. По-
добные украшения имелись в гардеробе 
царя Федора Алексеевича: в «Выходах го-
сударей царей…» упомянута его «шапка, 
бархат ал, двоеморх , по морхам обнизано 
жемчюгом, с запаны алмазными и с пером 
алмазным же» [2, с. 648].

Поскольку в истории русского костюма 
основной проблемой остается соотнесение 
изображения и названия, принять какое-
либо одно мнение относительно названий 
одежд, изображенных Неллером и Карре-
ньо де Миранда, невозможно. Наиболее 
логичным представляется назвать одежды, 
составляющие костюм посла, терликом и 
шубой, а головной убор мурмолкой (хотя 
сам он употреблял слово «шапка»). Невоз-
можно судить и о том, было ли это роскош-
ное платье в широком употреблении сре-
ди московской знати последней четверти 
XVII в. Подобный фасон верхней одежды 
запечатлен лишь на малоизвестном живо-
писном портрете другого русского посла, 
Ивана Ивановича Чемоданова (1657 г.) [16, 
с. 43]. Отличаются цвета и узоры тканей, 
мягче формы головного убора, иная опуш-
ка, шире воротник, но в целом эти два кос-
тюма схожи.

В истории русского костюма наряд По-
темкина занимает особое место не только 
благодаря живописному портрету Нелле-
ра, но и гравюрам с него, выполненным в 
то же время голландцем Дж. Блотелингом 
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149и англичанином Р.Уайтом [6, с. 65; 15, т. 3, 
стб. 1824; 14, вып. 5, № 187, вып. 8, № 321; 18, 
с. 164]. На обеих гравюрах боярин представ-
лен погрудно, но в разных ракурсах. Работа 
Р. Уайта интересна вдвойне: под поясным 
портретом в небольшом медальоне помеще-
но изображение Потемкина в полный рост, 
благодаря чему мы видим, что его драгоцен-
ный наряд достигает щиколоток, а на ногах 
темные сапоги из мягкой кожи.

Цветная литография, подготовленная 
с этого изображения, вошла в «Древности 

Российского Государства» [3, рис. № 11], а 
оттуда попала во многие отечественные и 
зарубежные издания. Художник А.Е. Зем-
цов, иллюстрируя в 1889 г. статью истори-
ка и писателя П.Н. Полевого, создал свою 
версию портрета Потемкина, поместив 
его на фоне пейзажа с теремом вдали [21]. 
Портрет московского посла своей живо-
писностью привлекал внимание многих 
художников XIX–XX вв., а в 1980-х гг. стал 
образцом для создания боярских одежд к 
фильму «Юность Петра».
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