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Атрибуция четырех костромских сереб-
 ряных кадил XVII в. впервые была сде-
 лана в трудах М.М. Постниковой-Лосе-

вой. Это кадила: 1641 г., 1665 г., 1674 г., 1676 г. [1; 2].
Эти же предметы (за исключением кадила 1676 г.)
опубликованы С.И. Масленицыным [3]. Изображе-
ния и упоминание отдельных кадил приводились
в литературе краеведческого характера [4; 5], в аль-
бомах [6; 7], фотографии этих произведений были
воспроизведены еще в начале XX в. [8; 9].

Костромские кадила XVII в. заметно отлича-
ются от новгородских, псковских, ярославских и
московских предметов. На нескольких костромс-
ких кадилах гравированы надписи не только с да-
тами их создания, но что особенно важно – с име-
нами костромских серебряников. На кадиле 1665 г.
есть авторская подпись Никифора Матвеева сына
Гожева, а на кадиле 1674 г. нами выявлено имя ра-
нее неизвестного костромского мастера – Иоиля.

Всего сохранилось пять серебряных костром-
ских кадил XVII в.: четыре – в собраниях Музеев
Московского Кремля и одно – в Государствен-
ном Историческом музее. В собрании Костром-
ского музея-заповедника нет ни одного средне-
векового кадила, изготовленного местными мас-
терами. Все серебряные костромские кадила
можно разделить на два типа.

Первый тип костромских кадил. К первому
типу кадил с невысокой шлемовидной кровлей
относятся три предмета, сходные как с новгородс-
кими, имеющими форму корпуса в виде лукови-
цы [10], так и с шарообразными ярославскими ка-
дилами [11]. Но в тоже время такие костромские
кадила имеют и существенные отличия, являясь,
скорее всего, промежуточным звеном между пред-
метами «новгородского» и «ярославского» типа.

Костромское кадило 1658 г. (ГММК-мр3350)
до поступления в музей находилось в местном
Богоявленском монастыре, однако, происходит
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оно из Воздвиженского монастыря (ил. 1). (Все
фотографии кроме ил. 3 выполнены автором ста-
тьи.) На этом кадиле кровля украшена выпуклы-
ми фигурными чеканными ложками, располо-
женными в три яруса и богато декорированны-
ми гравированным растительным орнаментом
с чеканной обводкой в виде рельефного жгути-
ка по краю каждой ложки. Самые крупные лож-
ки в виде килевидных лепестков, увенчанных
крином, расположены внизу кровли кадила.
Ажурные белые узорчатые ложки эффектно
чередуются с четырьмя золочеными. Схожий
принцип украшения кровли кадила выпуклыми
узорчатыми ложками в несколько ярусов, мож-
но видеть на кровле ярославского серебряного
кадила 1680 г. (ЯМЗ-7347) [12; 13].

На позолоченных ложках костромского кади-
ла по килевидному краю сверху гравирована
вкладная надпись о его вкладе в Воздвиженский
монастырь при архимандрите Филарете: «СИЕ
КАДИЛО ВОЗДВИЖЕНЪСКАГО МОН[А]СТЫ-
РЯ / ЛЕТА 7166 (1658) ГОДУ МЕСЯЦА МАИЯ /
ПОСТРОЕНО ПРИ АРХИМА[НД]РИТЕ ФИЛА-
РИТЕ / А ТРУДИХЪСЯ О СЕМЪ АЗЪ ГРЕШНЪ».
Заказчик серебряного кадила – архимандрит Фи-
ларет был игуменом Крестовоздвиженского мо-
настыря с 1652 по 1662 гг. [14].

На кровле кадила между ложками, имеющих
форму остроконечных лепестков, вверху чекане-
ны небольшие узорчатые полусферы, с обвод-
кой в виде рельефного жгутика по краю. На чаше
кадила 1658 г. на слегка выпуклых ложках, обве-
денных рельефным чеканным узким жгутиком,
гравирован растительный орнамент из перепле-
тающихся стеблей трав, листьев, завитков. Такой
узор, через ложку эффектно выделен чернью.
Форма корпуса и декор чеканных ложек на кост-
ромском кадиле выполнен, под влиянием немец-
кого серебра XVI – начала XVII вв. Подобные
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Ил. 1. Кадило 1658 г. Кострома. Фрагмент.
(ГММК-мр3350)

Ил. 2. Кадило 1665 г. Кострома. (ГММК-мр3347)

произведения имеются в собрании музеев Гер-
мании и России [15; 16].

Однако, в целом пропорции, форма кадила,
его отдельных частей и декора хорошо согласова-
ны и подчинены единому строю и замыслу. Не-
смотря на некоторые иностранные заимствова-
ния, заметные в форме деталей и в декоре произ-
ведения, оно имеет высокие художественные ка-
чества и ярко выраженные национальные пред-
ставления о красоте, являясь частью благолепно
украшенного храма.

Второе кадило 1665 г. (ГММК-мр3347) (ил. 2) –
это вклад костромского серебряника Никифора
Гожева – владельца двух лавок [17], изготовивше-
го его для костромской церкви Николы Чудотвор-
ца Ратного. По венцу кровли кадила 1665 г. грави-
рована вкладная надпись вязью: «ЛЕТА 7173
(1665) ГОДУ ПОСТРОЕНО СИЕ КАДИЛО НА
КОСТРОМЕ ВЪ ЦЕРКОВЬ НИКОЛЫ ЧЮДОТ-
ВОРЪЦА РАТЪНОГО, А СТРОИЛЪ ПО ВЕРЕ И
ПО РОДИТЕЛЕХЪ СВОИХЪ». Далее надпись про-

должается по венцу чаши: «НИКИФОРЪ МАТ-
ВЕЕВЪ СЫНЪ ГОЖЕВЪ СВОИМЪ СЕРЕБРОМЪ
И МАСТЕРЪСТВОМЪ А ПОЗОЛОТА АФОНА-
СИЯ СЕМЕНОВА С[Ы]НА САМСОНОВА». На
корпусе кадила 1665 г., в отличие от кадила 1658 г.,
декор выполнен в технике чеканки. Гладкие че-
канные выпуклые ложки здесь чередуются с лож-
ками, украшенными чеканным орнаментом стеб-
лей трав, листьев, завитков.

Декор третьего кадила 1674 г. (ГИМ-6203) из
церкви Воскресения на Дебре также выполнен в
технике чеканки (ил. 3). Гладкие белые выпуклые
чеканные ложки на чаше, кровле и поддоне пред-
мета чередуются с золочеными ложками, укра-
шенными рельефным чеканным орнаментом
стеблей трав и листьев. По венцу чаши и кровли
двумя неширокими поясками гравирована вклад-
ная надпись вязью: «ЛЕТА 7182 (1674) ГОДУ /
ПОСТРОЕНО СИЕ КАДIЛО / КОСТРОМЫ / ПО-
САДУ ЧТО / НА ДЕБРЕ / ЦРКВИ ВО». Далее над-
пись продолжается на чаше кадила: «ЗЪНЕСЕ-
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Ил. 3. Кадило 1674 г. Кострома. (ГИМ-6203)

Ил. 4. Кадило 1641 г. Кострома.
(ГММК-охр18576)

НИЯ / Г[ОСПО]ДА Б[О]ГА И СП[А]/СА Н[А]ШЕ-
ГО / И[ИСУ]СА ХР[ИС]ТА / А СЕРЕБРА / 3 ФУН-
ТА / А ДЕЛО ИЕВАИЛЬ». Последняя часть над-
писи указывает на имя мастера, изготовившего
кадило – Иоиль. Буквы, в отличие от московской
плотной вязи, расположены достаточно свобод-
но, текст разделяют припаянные литые детали,
предназначенные для крепления цепей и наклад-
ные пышные цветы напоминающие раковины.

Второй тип костромских кадил. Известен еще
один тип серебряных костромских кадил XVII в.,
сделанных в виде высоких шатров. К таким пред-
метам можно отнести кадило 1641 г. (ГММК-
охр18576) (ил. 4) – вклад окольничего Михаила
Михайловича Салтыкова в костромской Богояв-
ленский монастырь. На гладкой частично позо-
лоченной чаше кадила в четырех фигурных клей-
мах гравирована надпись вязью: «ЛЕТА 7149
(1641) ГЕ(Н)ВАРЯ В 22 ДАЛЪ СIЕ КОДIЛО НА
КО(С)ТРОМУ В ДОМЪ / ЧУ(Д)НОВА
Б[О]ГОЯВЛЕНIЯ Г[О](С)[ПО]ДА Б[О]ГА СП[А]-

СА Н[А]Ш[Е]ГО I[ИСУ]СА Х[РИ]С[Т]А ОКО(Л)-
Н[И]ЧЕЙ МИХА(И)ЛО / МИХА(И)ЛОВИЧЪ
С(А)ЛТЫКОВЪ ПО ОТЦЕ СВОЕ(М) ПО (И)НОКЕ
СК(И)МН[И]КЕ / МИСА(И)ЛЕ И ПО ПРОЧИ(Х)
РОД(И)ТЕЛЕ(Х) СВОИ(Х) ПРИ (И)ГУМИНЕ
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КО(Р)НИ(Л)И(Е) З БРАТЬЕЮ». Богоявленский
монастырь, основанный в XV в. старцем Ники-
той, был родовым монастырем бояр Салтыковых,
также как Ипатьевский – бояр Годуновых. Под
главным храмом монастыря была устроена усы-
пальница рода Салтыковых [18].

Верхняя часть шатра кадила 1641 г. сделана
в виде гладкого высокого конуса и увенчана ма-
ленькой гладкой шаровидной главкой с гладким
литым четырехконечным крестиком. Шатровая
кровля кадила состоит из двух ярусов ажурных
литых серебряных золоченых орнаментальных

пластин, спаянных между собой и образующих
единую сложную ткань металлического круже-
ва. Форма килевидных фигурных клейм, вписан-
ных в треугольник гравированных на чаше кади-
ла – так называемые – «спуски» встречаются на
серебряных новгородских предметах церковной
утвари XVI–XVII вв., например, на водосвятных
чашах [19], кадилах [20].

Высокий граненый поддон серебряного кади-
ла 1641 г. в плане имеет шестилепестковую розет-
ку. К плоским белым гладким шести граням пи-
рамидального поддона кадила приклепаны шесть
ажурных литых позолоченных пластин с травами
и крупными цветами, которые выполнены не-
сколько грубо и не очень органично согласуются
с мелким узором пластин на шатровой кровле.
По торцу поддон спаян из шести ажурных литых
«С»-образных пластин.

Второе серебряное кадило 1676 г. (ГММК-
мр3346) (ил. 5) – вклад в этот же Богоявленский
монастырь Максима Васильевича Шаровникова,
о чем свидетельствует вкладная надпись, грави-
рованная по венцу богато украшенной чеканным
растительным орнаментом чаши: «ЛЕТА 7184
(1676) ГОДУ В Б[О]ГО/ЯВЛЕНЪСКОИ МО/Н[А-
](С)Т[Ы]РЬ ПРИ ИГУМЕНЕ ПАВЛЕ /ДАЛ СИЕ
КАДИЛО ВКЛАДУ». С нижней стороны поддо-
на обронная надпись продолжается: «МАКСИМЪ
ВАСИЛЬЕВЪ СЫН ШАРОВНИКОВ. А СЕРЕБРА
ШЕСТЬ ФУНТОВ ЗОЛОТА ШЕСТЬ НА ДЕСЯТЬ
ЗОЛОТНИКЪ».

Шатровая кровля кадила состоит из золоченых
ажурных литых пластин, спаянных между собой и
скомпонованных в два яруса. Высокий частично
золоченый шатер увенчан четырехконечным кре-
стом красной яшмы (возможно более ранним, чем
кадило) оправленным в серебро.

Крупные чеканные цветы на чаше кадила
1676 г., сходные с ренессансными раковинами, ор-
наментальная разделка на главке и отдельные ли-
тые детали с сердцевидными прорезями анало-
гичны таким же элементам декора на чаше и на
кровле рассмотренного выше кадила 1674 г., что
позволяет предположить, что оба кадила 1676 г.
и 1674 г. сделаны одним костромским мастером.

Формы костромских кадил с высокой кровлей
имеют много общего с сербскими кадилами
XVI в., что впервые доказала М.М. Постникова-
Лосева, связавшая время их появления в Костро-
ме с приездом в 1641 г. «на вечное житье» в Рос-
сию «Сербской земли города Скопа Предтеченс-

Ил. 5. Кадило 1676 г. Кострома. (ГММК-мр3346)
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кого монастыря митрополита Симеона», который
был принят царем и вскоре возведен в сан митро-
полита Казанского и Свияжского [21]. В те годы
Кострома входила в Казанскую епархию. В ста-
тье, где упоминаются эти памятники, М.М. Пост-
никова-Лосева допускает, что раннее костромс-
кое кадило 1641 г. могло быть выполнено приез-
жим мастером сербом.

Аналогичное серебряное молдо-валахское
кадило 1569 г. с ажурным готическим верхом
было вложено в монастырь вмч. Екатерины на
Синае [22] (ил. 6). Форма кровли и ажурный де-
кор литых деталей костромских кадил XVII в. име-
ет некоторое сходство с декором литых сербских
лампадок этого же времени в виде подвешенных
на трех цепях высоких ажурных стаканчиков [23].

Однако, оба костромских шатровых кадила из
Богоявленского монастыря все же являются ра-

ботой русских, а точнее, костромских мастеров.
Скорее всего, при изготовлении кадила 1641 г.
и 1676 г., образцом им послужило серебряное ка-
дило XVI в. сделанное сербским мастером.

При сравнении сербских кадил «с готическим
верхом» и костромских произведений можно ви-
деть, что схожа, здесь только общая форма пред-
мета, однако пропорции, характер декора и тех-
ника исполнения другие. Форма костромских ка-
дил более стройная, изящная по пропорциям
и выполнена на более высоком техническом уров-
не. Костромские кадила больше напоминают рус-
скую архитектуру малых форм: деревянные рез-
ные царские и патриаршие места, напрестольные
сени XVII в.

Как уже отмечалось, высокие кровли таких ка-
дил с конусообразными навершиями состоят из
узких ажурных орнаментальных и выпуклых плас-
тин, увенчанных крином или херувимом. Высо-
кие шатры костромских серебряных кадил, состо-
ящие из орнаментальных полуколонок, своей кон-
струкцией схожи с деревянными резными шатра-
ми XVII в.: с «царским местом» в Ипатьевском
монастыре [24], и «сидением» патриарха Никона
из ярославского храма Николы Мокрого [25; 26].

Сложные конструкции высоких шатровых кост-
ромских серебряных кадил XVII в. своими пропор-
циями напоминают также шатровые многоглавые
храмы конца XVI–XVII вв. Это шатровые деревян-
ные храмы подобные тем, которые известны на
Русском Севере, или каменные храмы, например,
церковь Богоявления 1592 г. в селе Красном.

Серебряные кадила костромской работы, вы-
деляются ярким своеобразием форм, орнамен-
тации и техники изготовления, отличаясь от ка-
дил изготовленных в других древнерусских худо-
жественных центрах.

Выводы. Рассмотренные серебряные кадила
XVII в., выполненные костромскими мастерами,
являются замечательными высокохудожествен-
ными памятниками, они отличаются гармонич-
ными формами, красивым декором и высоким
мастерством изготовления. Форма их отдельных
деталей, элементов декора и техника выполнения
свидетельствуют о древних связях церковного
искусства Костромы с искусством Новгорода и
Пскова XVI в. Несмотря на многочисленные вкла-
ды в XVI–XVII вв. драгоценных предметов «мос-
ковского» или «западноевропейского» типа
в Ипатьевский и другие монастыри и храмы Кос-
тромы, кадила, сделанные местными серебряни-

Ил. 6. Кадило 1569 г. Молдо-Валахская работа.
Монастырь Вмч. Екатерины на Синае
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ками имеют свой неповторимый и яркий тип, от-
личающийся от предметов, выполненных в дру-
гих древнерусских художественных центрах. На
корпусе кадил чеканен типично русский расти-
тельный орнамент извивающихся стеблей трав,
завитков, листьев, бутонов-«репьев», в который
вплетены и элементы западноевропейского ре-
нессансного узора раковин и трав.

Формы и пропорции костромских серебряных
кадил XVII в. тесно связаны с древнерусской ар-
хитектурой XVI–XVII вв. Шатровые кровли этих
серебряных предметов церковной утвари имеют
сходство с шатрами русских деревянных церквей
и колоколен, а также с формами малой архитек-
туры – с шатрами царских мест и напрестольных
сеней. Определенное влияние на костромские
памятники оказали формы и пропорции сербс-
ких кадил XVI в.
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