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«УКРАШЕНЫ ЖЕЛЕЗОМ УЗОРЧАТЫМ…»  О ГРУППЕ РУССКИХ СУНДУКОВ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 
 
Аннотация. Статья посвящена малочисленной группе сундуков, до настоящего времени неизвест-
ной в научной литературе. На основе художественного анализа предметы выделены из массы рус-
ских сундуков и разделены на две разновидности. В ходе исследования определена роль рассматри-
ваемой группы в общей истории русского сундучного производства, а также выявлены типологиче-
ские признаки сундуков, определены место и время их производства. Сделан вывод, что сундуки обеих 
разновидностей были продукцией крупного сундучного центра, который существовал в Вятской гу-
бернии во второй половине XIX – начале XX века, они – неотъемлемая часть местного декоративно-
прикладного искусства. Для них характерна связь с металлургическим производством, что отрази-
лось в «конвейерном» характере изготовления. При этом изделия вятских кустарей не лишены ху-
дожественных достоинств. Для иллюстрации выводов привлекались сундуки из государственных 
и частных музейных собраний. Предметы помещены на широкий культурный фон. 
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Abstract. The paper deals with a small group of Russian chests. Until now, it has been unknown in the scien-
tific literature. Based on the artistic analysis, the objects are isolated from the mass of Russian chests and 
divided into two varieties. The study determined the role of this group in the general history of Russian chest 
craft, as well as identified typological features of chests, determined the place and time of their production. It 
is concluded that the chests of both varieties were the products of a large chest centre that existed in Vyatka 
Province in the 2nd  half of the 19th – early 20th centuries. They are an integral part of the local decorative and 
applied art. The chests are characterised by a connection with metallurgical plant, which is reflected in the 
“conveyor” nature of manufacturing. At the same time, the products of Vyatka artisans are not devoid of ar-
tistic features. Chests from public and private museum collections were used to illustrate the conclusions. 
The items are placed on a wide cultural background. 
Keywords: handicraft industry, folkish art, chest production, Vyatka Province, Belaya Kholunitsa plant, de-
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В настоящее время сундучный промысел 
нельзя отнести к малоизученным художествен-
ным явлениям: определены вехи его истории, 
обнаружены клейма сундучных мастерских 
и артелей, выявлены особенности участия сун-
дучников в выставках, охарактеризованы кол-
лекции сундуков в музеях некоторых регио-
нов1. Тем не менее и сегодня в истории про-
мысла остается множество лакун.  

К числу последних относится немного-
численная группа сундуков (известно примерно 
15 предметов), которая в музеях датируется 
очень широко: XIX–XX веками. В качестве мес-
та производства называются Великоустюжский 
уезд Вологодской губернии, Вятская губерния, 
Балахнинский уезд Нижегородской губернии, 
Слободской уезд Вятской губернии, Россия. Во 
многих случаях оно не определено вообще. Та-
ким образом, группа сундуков, о которой идет 
речь, лишена правильной атрибуции. При этом, 
как бывает очень часто, место бытования пута-
ется с местом производства. 

В историографии промысла до настояще-
го времени об этих сундуках нет даже упомина-
ний, они не были вычленены из огромной массы 
сундучной продукции. 

Цель настоящей статьи – характеристика 
малоизвестной группы русских сундуков. Зада-
чи – художественный анализ изделий, введение 
их в научный оборот; определение стилистиче-
ских особенностей предметов данной группы, 
а также выявление ее роли в общей истории 
русского сундучного производства. 

Материалом исследования послужили 
произведения из собраний Мурманского област-
ного краеведческого музея (ГОАУК «МОКМ»), 
Архитектурно-этнографического музея-заповед- 
ника (АЭМЗ) «Щелоковский хутор» (г. Нижний 
Новгород), Балахнинского музейного историко-
художественного комплекса и других музеев. 
Также использовались сундуки из частных соб-
раний и предметы с электронных торговых пло-
щадок2. 

Настоящая публикация отражает лишь 
один из этапов исследования. В дальнейшем, 

                                                 
1 См. труды Ф. Г. Кучина, Е. И. Красноперова, В. М. Федо-

рова, Н. Н. Гончаровой, Г. А. Пудова и др. 
2 Они учитывались, но не анализировались в настоящей 

статье, поскольку большинство значительно пострадало 
от непрофессиональной реставрации. 

в связи с обнаружением ранее неизвестных из-
делий, возможны уточнения и дополнения. 

Рассматриваемые сундуки – предметы 
строго определенных размеров и пропорций. 
Их конструкция одинакова, она типична для 
второй половины XIX – начала XX века: стен-
ки соединяются деревянными нагелями и со-
единяются «в шип». Это не самая надежная 
конструкция, поэтому мастера были вынужде-
ны использовать различные средства для ее 
укрепления, например, деревянные пластины 
на оборотной стороне крышки или железные 
накладки. Боковые стенки, как правило, сдела-
ны из одной доски, остальные, включая крыш-
ку и дно, собраны из нескольких. Ножек 
у большинства сундуков либо нет вообще (хотя 
возможно, что в некоторых случаях они были), 
либо они – малозаметные тонкие планки на 
дне. Стенки прямые, крышка – плоская, на бо-
ковых сторонах – по две кованые ручки. Ме-
таллическая петля у всех сундуков  напоминает 
по форме петли изделий мастеров Белохолу-
ницкого завода (Вятская губерния)3. Использо-
валось два замка: внутренний и навесной. 
В целом конструкция рассматриваемых сунду-
ков – упрощенный вариант принятых в тот пе-
риод решений. 

Декоративное оформление примерно оди-
наковое у всех сундуков этой группы. Оно 
включает прорезные металлические пластины, 
наложенные на жестяные листы с «морозом» 
или с трафаретным орнаментом, полоски с про-
стым геометрическим орнаментом (техника 
тиснения), листы жести разной формы с грави-
рованным или тисненым орнаментом. Жесть 
нередко позолочена, а «мороз» имеет янтарный 
цвет. Это особенно эффектно смотрится на кон-
трасте с черной краской, которой нередко ок-
рашены края сундуков. Их внешний облик име-
ет яркий, праздничный характер. 

Рассмотрим несколько «классических» 
образцов. 

Сундук из коллекции Мурманского обла-
стного краеведческого музея (№ КП МОМ ОФ-
7790) имеет, как у всех изделий данной группы, 
прямые стенки и плоскую крышку (рис. 1). 

 
                                                 
3 Петля располагается в центре лицевой стороны. Лишь 

у одного известного автору сундука она прикреплена 
правее, но это следует отнести к позднейшим измене-
ниям. 
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Рис. 2. Сундук. Начало XX века, Белохолуницкий завод Вятской губернии (частное собрание) 

(из открытых источников) 
 

Надо отметить, что наличие на сундуках 
ажурных металлических пластин заставляет вы-
делить их в самостоятельную разновидность 
рассматриваемых изделий. На предметах, рас-
смотренных ниже, таких пластин нет, по этой 
причине они образуют другую разновидность. 

Итак, отличием сундука из Слободского 
музейно-выставочного центра (№ КП СМВЦ 
ОФ-13511)1 стало некоторое упрощение худо-
жественного решения: на «фасаде» под тонкими 
металлическими полосами, расположенными 
«в сетку», находятся черные жестяные листы 
с трафаретным орнаментом. А оловянные поло-
сы с волнистыми краями не делят «фасад» на 
отдельные сегменты, как было на вышерассмот-
ренных сундуках, а стали частью двух ромбов. 
Вместо тонких оловянных полос использована 
одна широкая жестяная, на которую в технике 
тиснения нанесены геометрические декоратив-
ные мотивы. Вообще при оформлении лицевой 
стенки мастера обратились к традиционной 
композиции, что несколько отдаляет сундук от 
«классических» образцов рассматриваемой 
группы и приближает к массовой продукции 
второй половины XIX – начала XX века. 

В отличие от сундука из Слободского, на 
изделии из коллекции Литературно-театраль- 
ного музея имени Н. М. Дьяконова (г. Сыктыв-
кар) (№ ЛТМД КП 104/125)2 фигурные оловян-
ные полосы хоть и стали частью ромбов на «фа-
саде», но продолжают делить последний на сег-
менты (нет широкой жестяной полосы). В дан-

                                                 
1 Датируется в музее XX веком, место производства – Ки-

ровская область, Слободской. 
2 Датируется концом XIX – началом XX века, место созда-

ния не определено. 

ном случае нашла проявление бесконечная ва-
риативность художественных решений, свойст-
венная анализируемой группе сундуков3. 

Другим вариантом может быть заполне-
ние сетки жестяных полос на «фасаде» не одно-
цветными «морозными» листами и не черными 
жестяными листами с трафаретным орнамен-
том, а разноцветными вставками наподобие 
шахматной клетки. Это сделано на сундуке из 
собрания Архангельского государственного му-
зея-заповедника деревянного зодчества и на-
родного искусства «Малые Корелы» (№ АМДЗ 
КП-7589)4. Другим его отличием стали фигур-
ные ножки, в общем не свойственные этому ти-
пу сундуков. Тем не менее все эти отличия на-
ходятся в рамках типологии предметов рассмат-
риваемой группы. Они свидетельствуют об ее 
богатых художественных возможностях. 

Таким образом, изделия имеют устойчи-
вые типологические признаки, свидетельст-
вующие о происхождении из одного, довольно 
значительного, русского сундучного центра со 
сложившимися ремесленными традициями. При 
этом художественная система промысла была 
достаточно гибкой – она могла допускать от-
клонения во внешнем облике изделий. Это сви-
детельствует о силе, значительном развитии 

                                                 
3  Так же сделано на сундуках из Музея истории 

и краеведения Нолинского района Кировской области 
(№ КП НМК-2860), Белорусского государственного му-
зея народной архитектуры и быта (Беларусь, Минский 
район, д. Озерцо). Особо следует выделить сундук из му-
зея-квартиры А. И. Куинджи (г. Санкт-Петербург). Он 
представляет крайне упрощенный вариант второй разно-
видности. 

4 Датируется концом XIX века, место создания – Вологод-
ская губерния, Великоустюжский уезд. 



76  ДИЗАЙН 

ТЕХНОЛОГИИ и КАЧЕСТВО / TECHNOLOGIES & QUALITY. 2025. № 1(67) 

сундучного центра. Конструкция изделий указы-
вает на вторую половину XIX – начало XX века. 
Необходимо отметить связь с металлургическим 
производством, исключающую недостаток ме-
талла и дающую возможность его плодотворно-
го использования, в том числе в художествен-
ных целях. Металлические прорезные пласти-
ны, отмеченные на сундуках данной группы, 
использовались в то время сундучниками Бело-
холуницкого завода: «оковываются сундуки или 
полосами железа, или мороженой жестью (обь-
ярью), или по жести узорчатым железом (про-
даются по 5...7 рублей за штуку)» [1, с. 15]1. По-
добные рассмотренным, сундуки зафиксирова-
ны в Каталоге Вятского кустарного отдела на 
Казанской научно-промышленной выставке 
(1890), например изделия мастера Г. Н. Люти-
кова [3, с. 15]. Такие же предметы указаны 
в издании Вятского кустарного склада (1915) 
 [4, с. 15–16]. Кроме того, металлические ажур-
ные накладки, которыми декорированы рас-
сматриваемые сундуки, встречаются на элек-
тронных торговых площадках Кировской облас-
ти. Их декоративные мотивы, что также нема-
ловажно, имеют параллели в местном декора-
тивно-прикладном искусстве, особенно в чугун-
ном литье и ковке металла, которыми ранее сла-
вились мастера Белохолуницкого завода [5]2. 
А если рассматривать орнамент металлических 
пластин, которыми обивались сундуки, на фоне 
архитектурной металлообработки Вятской гу-
бернии второй половины XIX – начала XX века, 
то становится очевидным, что это – художест-
венные явления одного культурного поля. Ис-
следователи прослеживали в кованых решетках, 
садовых оградах, кронштейнах влияния класси-
цизма, эклектики, модерна [6, с. 89–92]. Это ти-
пично и для орнамента металлических пластин. 
По справедливому замечанию М. В. Курочкина, 
«линеарность – одна из самых ярких черт орна-
ментики всего кованого металла XIX – начала 
XX в. Обусловлена она вполне конкретной при-
чиной, а именно использованием заводского 
проката. Неизменность геометрии катаной заго-
товки по всей длине, четкость ребер и граней 
с резким делением освещенности на свет и тень 
обеспечивают особую строгость контура и ярко 
выраженную графичность рисунка» [6, с. 87]. 

                                                 
1 В 1875 году на Нижегородской ярмарке отмечены сле-

дующие виды железа Белохолуницкого завода: листовое 
глянцевое, полосное кованое, квадратное, узкополосное, 
бракованное, листовое красное, недомерки глянцевые 
и проч. [2]. 

2 См., например, образцы местного чугунного литья из 
Белохолуницкого краеведческого музея: шкатулка 
(№ БИМ 3696), стол (№ БИМ 2013), диван (БИМ 2014). 

Эти слова исследователя можно отнести не 
только к архитектурной металлообработке Вят-
ской губернии, но и к металлическим сундуч-
ным пластинам. Белохолуницкий завод входил 
в Вятско-Слободской центр художественного 
металла [7, с. 259], для изделий которого харак-
терны черты классицизма (симметричность 
композиции, деление ее на пояса, определенные 
декоративные мотивы: круги, ромбы, розетки 
и проч., четкость орнамента). Именно они ти-
пичны и для сундучных пластин. 

Немаловажным фактом является то, что 
многие рассмотренные сундуки находятся 
в музейных собраниях Кировской области (или 
соседней с ней Нижегородской)3. С другой сто-
роны, если сравнить эти сундуки с изделиями 
других центров (уральского, северного, нижего-
родского), то становятся очевидными внешние 
отличия. 

Стало быть, предположение о том, что 
сундуки происходят из Вятской губернии – точ-
нее, Белохолуницкого завода – вполне законо-
мерно4. Это же касается их датировки второй 
половиной XIX – началом XX века. Сундуки 
были продукцией известного сундучного центра 
в пору его расцвета [8]. 

 
ВЫВОД 
В белохолуницких изделиях отчетливо 

просматривается «промышленно-производст- 
венный» характер их происхождения и изготов-
ления. Одинаковые металлические пластины 
кустари использовали для сундуков разных 
пропорций и типов; воспроизводили одни и те 
же декоративные композиции, которым порой 
свойственны сухость и симметричность; делали 
вещи строго определенных размеров. Тем не 
менее им нельзя отказать в качестве, а нередко 
и художественности исполнения. Возможно, 
именно эти сундуки – «предки» более поздних 
кировских изделий с «морозом» по жести, кото-
рые в настоящее время нередко встречаются на 
электронных торговых площадках Кировской 
области. 

 
 

                                                 
3 Не только государственных, но и частных. Каких-либо 

упоминаний о сундучном производстве в Мурманске 
и Сыктывкаре неизвестно. Вероятнее всего, сундуки по-
пали туда с переселенцами. 

4 Косвенным указанием на вятское происхождение являет-
ся зарисовка части лицевой стенки сундука (1962), пред-
ставленная в альбоме «Народное декоративно-приклад- 
ное искусство Кировской области. Часть III. Дерево, ке-
рамика, металл» (автор – Е. И. Воронцова). Зарисовка 
воспроизводит вторую разновидность анализируемых 
сундуков. Она хранится во Всероссийском музее декора-
тивного искусства (№ КП – 33453/17). 
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