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Кочни Николай Иванович родился в 1 902 году 
в Нижегородской губернии, в крестьянской семье. 
Он принимал участие в революционных собы
тиях Октября в деревне - был членом комбеда, 
сельсовета. Окончил Нижегородский университет, 
был депутатом областного Совета. Первый свой 
рассказ «В лесах» напечатал в 1 925 году в «Ком
сомольской правде». 

Н. l(очин - автор 17 книг. Среди них романы 
«Девки» ( 1 930), «Парни» ( 1 934), «Юность» 
( 1938) и др. Он член Союза советских писателей 

с момента его организации .  В 1 939 году за за
слуги в области художественной литературы 
Н. Кочни был награжден орденом «Знак Почета». 

�наго лет писатель работает над материалами 
биографии своего замечательного . земляка
Ивана Петровича Кулибина, талантливого рус
ского механика-самоучки. Эти материалы, в боль
шинстве своем малоизвестные, легли в основу 
его книги о Кулибине. Все в этой �ниге доку
ментально достоверно. С точностью летописuа и 
образностью художника писатель воссоздает 
прошлое. Страница за страницей - и перед чита
телем раскрывается трагическая судьба дарови
того самоучки из народа. 

Первое издание книги Н. I(очина о Кулибине 
вышло в 1940 году. Настоящее издание - пере
работаиное и доrrо.лненн<iе. 
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НИЖНИЙ НОВГОРОД 

орrовое лицо Нижнего Новгорода и окре
стностей определяла. конечно, Волга . Она 
выпестовала оборотливых купцов и про
мышленников, и на берегах ее осело вели
чайшее в мире торжu:ще. Волга была вели
кой артерией страны, и талантливейший 
публицист времен Ивана Грозного Пе-

реоветов так же, как впоследствии Пестель, считал 
целесообразным видеть российскою · столицею Ниж
ний Новгород. Волга была предметом дум неуго
монного Петра, пытавшеrося соединить ее �ка
налом с Доном; она же была колыбелью народных 
восстаний, по ее водам продвигались к Москве от
важные полчища Разина и Пугачева;  она же была 
прибежищем отважных, недовольных, ареною воль-
нолюбивых, и поэтому народ окутал ее тыся:чью за
тейливых легенд, столь же ласковых, сколь суровых, 
а поэты воспели ее в задушевных стихах. 

Нижний Новгород в XVI I I  веке держал в своих 
руках торговлю с Астраханью и Петербургом. Волга 
и Ока пр�оносили бесчисленные суда с товарами: в Ры
бинск шли расшивы с хлебом, в Астрахань - суда 
с пестрядью, с канатами и парусиной, сплавлялся лес. 

Для судов требавались канаты. Больше десятка 
быJJо в городе канатных и прядильных м·ануфактур. 
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По ним пазывались улицы: Прядильная, Канатная. 
Вольнонаемные рабочие выделывали канаты и верев
ки для казенных и частновладельческих речных и 
мореходных судов.  Кроме канатных фабрик, помещав
шихся в верхней части города, за Ильинской решет
кой стояли также толоконные, солодовые, гончарные 
и ·кирпичные заводы. Судоходный промысел способ
ствовал раз�витию промышленности и тор,говли не 
толь'Ко 1В городе, но и в селах. 

В Нижнем грузились и местные товары для от
правки за Каспий, и сибирские, приходящие по 
Каме и Белой, и азиатские - из Астрахани, и евро
пейские - из Архангельска . Иностранцы закупали 
в Нижнем кожу, овчины, рыбу, икру, известь. В низо
вые степные места по Волге гнали лес с Ветлуги и 
Керженца. Из лесных ce!I и окраин на базары Ниж
него шли бочки, чашки, ложки, игрушки, рогожи, 
лапти, сундуки, корзины, мебель .  В се это достигало 
через низовые города пределов Персии. «Беспрестан
но прибывали в Нижний Новгород, - говорит Косто
маров, - частные дощаники сверху и снизу по Волге 
и Оке, а зимой длинные ряды обозов тащились отсюда 
во все стороны». Астрахань доставляла Нижнему во
сточные товары: персидекий шелк, ковры, и, кроме 
них, отправляла соль, рыбу, икру и т .  п .  

Лавки в городе были расположены рядами, отсю
да получились названия: Рыбный ряд, Мясной, Соле
ный, Иконный. Особенно много было лавок с хлебом, 
с солью. Уже в XVII веке имеется в Нижнем Новгороде 
посадский торговый класс, выделивший, как известно, 
организатора ополчения против поляков Минина -
торговца мясом. 

Самым мощным рынком в губернии была знаме .. 
питая Макарьевская ярмарка. Она открылась 
в 1624 году при Макарьевском монастыре, отстоящем 
на восемьдесят верст от Нижнего. Благодаря ярмарке 
этот монастырь и разбогател. Он был окружен сте
ною в 500 саженей. Там было пять церквей, гостиный 
двор в два этажа и 829 лавок. Монастырь владел 

. та·кже покосами, рыбной ловлей, мельницами. Фак
тически ярмарка выходила за ст�ны моnастыря и 
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была расположена по обеим сторонам Волги .  На 
Лысковекай стороне в заливах стояли суда с желе
зом, стеклом, чугуном .  Здесь выгружали кожи, лес; 
тут ютился народ в харчевнях и трактирах, на по
стоялых дворах и подле кузниц. По бере�у располага
лись балаганы с квасом, требухой , сбитнем, пирогами.  
А на МакарьеВС'КОЙ стороне держался основной торг. 

Гостиный двор каждый год строился заново. Мно
жество дощатых лавок вырастало в несколько недель.  
Они составляли целые улицы с гостиницами, рестор а
нами, кофейными домами, театром князя Шаховского, 
залами для танцев. В пассажах продавался модный 
товар: драгоценные камни, золотые и серебряные ве
щи.  Помещики съезжались сюда делать покупки на 
целый год. Сюда же потихоньку привозили и крепост
ных на продажу. Гуляки съезжались для кутежей, 
карточной игры, для фривольных забав.  Здесь завя
зывали сь торговые соглашения и любовные романы. 
Крестьяне сбывали на ярмарке домашнее полотно и 
кустарные изделия. За  монастырем в лубочных ша
лашах сидели ремесленники: ювелиры, сапожники, 
портные. На свежей, только что скошенной траве 
простые люди ели рыбу, бражничали,  ссорились и мо
лились. Лучшие рестораны, где пировали богачи, при
езжали в Макарьев из столиц. В кофейных домах 
стояли бильярды. Купцы в лавках держали самовары 
и ,  р асполагаясь на  ящиках, поили покупателей чаем 
до одурения. 

На Макарьевской ярмарке имелись товары и 
местного кустарного производства :  семеновекая де
ревянная посуда, валяные сапоги и шляпы, лысков
ское полотно, керженский щепной товар,  мурашкив
екие рукавицы, тулупы, шапки, павловское железо, 
краснор аменекие якоря, цепи, баржевые гвозди. 

Огромную торговлю и на ярмарке и в городе вели 
монастыр и  и церкви. Они привозили соль, хлеб и про
давали то и другое в своих лавках. Кроме того, имели 
постоялые дворы для приезжающих крестьян. 

Отсутствие правовой защиты и государственной 
охраны вело к тому, что бедный люд, ушедший от 
цар ской петли и барской кабалы, соединяясь в ватаги, 
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нападал на ярмарочное поселение и держал его 
в страхе. Во времена бироновщины известный «раз
бойниК>> Банька Каин сумел с приятелями ограбить 
среди бела дня армянский склад Макарьевской яр
марки, построил на территории ярмарки лубяной ба
лаган и торговал ворованным. Его арестовали только. 
на другой день, но тут же выпустили за кафтан·и кам
зол, обещанные начальнику полиции. 

Фаkтически управляли Нижним Новгородом гу
бернатор и архиерей. При крепости имелся комендант 
и батальон солдат. Б городе было 2 собора, 26 церк
вей, 3 монастыря. 

Б 1779 году на 1 О тысяч жителей было 1 549 до
мов, из которых только 25 каменных. Б городе были 
военная школа, дворянское учишище, духовная семи
нария, военный госпиталь, 7 трактиров, 26 кабаков, 
30 постоялых дворов. В городе были «пильные мель
ницы», кирпичные заводы, гончарная, красильная, по
лотняная фабрика, крупяной и солодовенный заводы. 

Внешний вид города не выгляде.д богато. Он по 
постройкам уступал другим городам. Деревянные до
ма, окруженные садами и дворами, создавали впе
чатление разбросанного города. В нижней части его, 
недалеко от пристаней, располагались лавки. В по
садах ютился ремесленный люд: портные, сапожники, 
жестяники. Они немного приторговывали. Окраины 
города напоминали деревню. Некоторые там занима
лись хлебопашеством. Поэтому на окраине махали 
крыльями мельницы-ветрянки, стояли рядами овины, 
тянулись гумна. Город весь был изрезан оврагами. 
В овраги эти сваливалея мусор, нечистоты - злово
ние оттуда распространялось на весь город. На улицах 
nрохожие увязали в грязи. Екатерина Il, посетившая 
город в 1767 году, сообЩила графу Панину: «Город 
сей ситуацией nрекрасен, строением же мерзок:.. 
На главных улицах деревянные мостовые были на
столько отвратительны, что по ним ездили с большой 
опаской для жизни. На улицах во время дождей -
весной и осенью - ломались оси, колеса, рвалась 
упряжь, тонули лошади в грязи. На окраинах, где 
ютился посадский люд, ремесленники, крестьяне, от-
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пущенные на оброк, мелкие торговцы, было много зем
лянок, там же находились «обжорки», велась торгов
ля снедью для бедноты подле лотков сбитенщиков, 
калачников. В домах теснота была ужасная. Казен
ные постои - чиновничьи и солдатские - изводили 
обывателей. Подати и повинности почти целиком ло
жились на тру до вое население. 

В середине XVII I  века ни одной народной школы 
не бьiло в городе. Детей, если кто и обучал, то на 
дому или у духовных лиц. Только в 1786 году была 
открыта первая народная школа. И в ту отдавали 
жители детей неохотно. Губернатор Бе'лавин десять 
лет спустя писал в городскую думу: «Сколько я ни 
старался о распространении народных училищ, но за 
всем тем не только есть возможность прибанить здесь 
малое народное училище, но и в главном лень ото 
дня учеников умаляется, так что при наступившем 
сроке испытания не можно будет сделать из классу 
в класс перевода, поелику в некоторых обучается не 
более как один человек». 

Всех тяжелее жил простой народ города, «работ
ные люди», -предшественники фабрично-заводских 
рабочих, на своих плечах вынесшие всю тяжесть соз
дания русской промышленности. Фабрики и заводы 
были частными и казенными. Еще Петр приписывал 
к купеческим мануфактурам целые волости из госу
дарственных крестьян. Крестьяне обязаны были отда
вать заводу определенное количество рук. Они пазы
вались «приписными крестьянами». Помещики, заво
дившие фабрики и заводы, превращали крепостных 
целыми селами в рабочих. Это были посессионные 
крестьяне. Иногда помещики продавали купцам ра
бочую силу своих крестьян. Были в то время и воль
нонаемные рабочие. Они вербавались из обедневших 
государственных крестьян, из «солдатских, рейтар
ских и пушкарских детей», из беглых, «праздноша
тающихся», нищих и бродяг, которых по приказу пра
вительства можно было хватать и отправлять на 
фабрику. 

Было в это время много бурлаков. Произвол по
мещика, тяжеj}ые налоги в деревне, лихоимство и 
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nритеснения чиновников в городе толкали трудового 
человека на поиски счастья. Бежали  люди на Керже
нец в раскольничьи скиты, присоединялись к разбой
ничьим ватагам на Волге, скрывались в глухих 
монастырях. Паспортная система не укрощала строп
тивых. Бурлаки из крепостных, посессионные кре
стьяне, приписные к заводам или работающие по за
готовке древесного угля  волнавались часто, с ними 
учинялись расправы. В это время шло насильственное 
крещение мордвы и прочих «инородцев», преследова
ния старообрядцев .  Бурлацкие артели все время по
полнялись беглецами.  Их было так много, что 
бурлацкий труд поддерживал собою р яд других ку
старных промыслов в губернии.  Например, валяль
щики изготовляли специально «бурлацкую шляпу». 

Рабочий день длился четырнадцать часов. Бесче
ловечное отношение к «работным людям» доходило до 
страшных, чудовищных истязаний. Они жили в удуш
ливых избах и в землянках, без воздуха и света. Спали 
вповалку на нарах или прямо у станков. Беременные 
женщины не отпускались с работы И перед родами. 

Сама фабрИчная постройка выглядела угрюмо: ре
шетки в окнах, тяжелые ворота на запоре. В рабочее 
помещение сверху сыпались снег и дождь. «Очень 
срамно видеть, - писали члены комиссии, обследовав
шей мануфактуру, - что большое число мастеровых 
работных людей так ободрано и плохо одеты нахо
дятся, что некоторые из них насилу и целую рубаху 
на плечах и меют». 

Они умирали от побоев, от заточения, от тяжелых 
оков и цепей. В ответ на эти безмерные страдания 
и тяготы уже в 50-х и 60-х годах XVII I  века происхо
дят волнения среди них. Чем ближе к пугачевщине по 
времени, тем сильнее волнуются «работные люди». 

Волга, Макарьевская ярмарка, обширная торгов
ля приезжающих и местных купцов, бурлачество, рост 
мануфактур делали город очень живым и бойким. 

Вот эта бойкая, сметливая и энергичная среда по
садского нижегородского люда и выдвину л а гениаль
ного самородка в области техники И. П, К.улибина. 
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ЧУДЕСНЫЙ МАЛЪЧИК 

улибин родился в 1735 году в семье nосад
ского жителя, мелкого торговца мукой.\  Мы 
не имеем документов о дне его рождения 
и вынуждены верить на слово П. П .  Свиньи
ну 1 *, который был запросто вхож в семью 

---...-=� изобретателя в петербургский период его 
жизни. 

Домик Кулибиных стоял на Успенском съезде, под
ле оврага . Оттуда как на ладони было видно все За
волжье.  

Мальчиком Кулибина  привели к дьячку, который 
его и выучил грамоте по псалтырю и часослову. Се
мейство Кулибиных тяготело к расколу. Кулибин-отец, 
по-видимому, сам был большой начетчик и ценил гра
моту, но образования сыну давать не хотел и школы 
презиралJ Впрочем, школы этого заслуживали. «Ци
фирная школа» 2 поставляла только чиновников, от 
которых К.улибины немало терпели и которых ненави
дели. А бурса 3,  готовившая православных попов, еще 
более не подходила к старообрядческим склонностям 
К.улибиных. Гимназий в городе в ту пору еще не было. 
Первая провинuиальная гимназия была открыта в Ка
зани и то только в 1758 r�ду, когда Кулибину испол-

* Примечапия отнесены в конец книги на страницы 217-229. 
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нилось уже 23 года. \ Отец рассудил, что м альчик будет 
торговцем мукой, и поставил его за прилавок. f 

Сын скучал за развесом муки, томился за нелюби
мым делом и, как только выпадала свободная минута, 
прятался за мешки и предавался излюбленному заня
тию: карманным ножом вЬrрезывал из дерева разные 
диковины - игрушки, флюгера, шестеренки. Один раз 
даже вырезал что-то вроде маленькой мукомольной 
мельницы, в которой были все части, как и в большой. 
Он цоказал свое изделие отцу� Тому увлечение сына 
п редставлялось баловством,  мешающим торговле. 
Отец в сердцах сломал мельницу и обругал сына за 
нерадение к делу и· даже, говорят, побил. tОтец любил 
жаловаться на нерадение сына, не умеющего зазывать 
покупателей, днями пропадаюrцего на пристанях, на 
мельницах, в кузницах, и повторял часто : «Наказал 
меня господь. Из сынка не будет проку». 1 

Но он не смог подавить необыкновенную пытли
вость мальчика, в котором так рано сказьщалась прак
тическая сметка неугомонного изобретателя . .  Весною, 
когда вскрывались ручьи, мальчик устанавливал на 
них водяные колеса, пускал самодельные кораблики 
диковинного вида и удивлял тем завистливых сверст
ников. Летом он устраивал шлюзы для ключевой воды, 
стекавшей с горы, на которой стоял его домик. Как-то 
даже ухитрился ·собр ать эту воду в таком большом 
количестве, что устроил в овражке нечто вроде пруда 
с проточной водой, в котором стала водиться рыба. 
Это даже и отцу понравилось. 

Как можно догадываться, по скуnым обмолвкам 
ранних биографов, Кулибин рос замкнутым мечтате
лем, одержимым идеей изобрести что-нибудь необыч
ное. Все, что касалось техники, сильно его волновало. 
Он долго простаивал где-1нибудь подле водяного колеса, 
восторгаясь его работой, или у кузниц, где ковали ло
шадей.  Работа :кузнецов вселяла в него сладкую зависть. 

Живя в постоянном общении с рабочим людом, 
у шумных пристаней, он рано постиг нехитрое устрой
ство волжских судов, водимых бурлаками, и копил 

.в душе жалостл.Иiвое удивление к простому народу. Не 
сохранилось_ ни одного намека на увлечение его заба-
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вами, обычными для ребячьего возраста.  Зато есть 
оnределенные свидетельства о постоянном посещении 
колокольни Строгановекой церкви. 

Церковь эта, построенная в начале XVI I I  века на  
средства «именитого гостя» Григория Строганова, 
представляла собою архитектурную редкость ( здание 
сохранилось очень хорошо до сих пор ) .  Это единствен
ный в своем роде образец зодчества эпохи Петра . 
В ней сочетались элементы_ разных направлений: моно
тонные Юlассические линии и изнеженные формы 
французского зодчества XVIII века. Есть намеки и на 
мавританскую архитектуру. Все клочки разных стилей 
спутаны с гениальной находчивостью в нечто фанта
стическое: тут и античный пилястр, и вычурный карниз 
рококо, и русский широкий купол. Только эпоха Петра 
могла породить такую причудливую помесь европей
ского с азиатским.  Это ярчайший памятник того· вре
менИ\, когда на плечи русского боярина был· накинут 
иностранный камзол. Церковь построена на скате вы
сокой горы у берега Оки при впадении ее в Волгу. 
Снаружи она ярко разуlq)ашена. По светло-малиново
му фону расписана темно-красными арабесками 
и снабжена витыми колоннами с орнаментами, множе
ством пилястроD с резными капите.лями. На куполе 
церкви возвышаются пять красивых глав с большими 
железными крестами. Они украшены множеством раз
новидных вызолоченных звезд. 

С высокой колокольни виден был суетливый Ниж
ний б азар, шумливое и гульливое торжище у приста
ней, величавая Волга с судами и тесные улицы Кана
винекой слободы. 

Но мальчика привлекали не пейзажи Заволжья, 
далеко обозреваемые с колокольни, не очарование за
тейливых венецианских украшений самой колокольни, 
нет! Там были часы удивительного устройства! Они 
показывали движение небесных .светил, изменение лун
ных фаз, зодиакальные знаки и каждый час оглашали 
окрестность у дивительной музыкой. Часы эти называ
лись курантами 4• 

Целыми днями простаивал м альчик на колокольне, 
пытаясь р азгадать тайны удивительного механизма. 
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Но постичь их не мог - и страдал. Из близких ему 
никто не мог помочь. Кулибин тщательно принялся 
искать книги с описанием автоматов. Такие книги на
ходились, но они были полушарлатанского типа и пред
назначались для фокусников. Наконец он наткнулся 
на одну серьезную книгу: Георг Крафт «Краткое ру
ководство к познанию простых и сложных машин, со
чиненное для употребления российского юношества. 
Переведева 'С немецкого языка через Василия Ада
дурова s адъюнкта при Академии Наук. В Санкт
Петербурге при импера-горской Академии Наук, 
17 38 ГО�». 

Эта книжка предназначалась для специалистов 
и явилась незамен:имым руководством для нескольких 
поколений русски·х механиков. Ее читал и великий 
изобретатель парового двигателя Иван Ползунов, на 
ней воепитьшалея и Кулибин. 

В этом труде впервые выделялось машиноведение 
как особая наука . Сперва Кулибин не понял ничего 
в книге, хотя и затратил на чтение · уйму времени.  
Книгу он не понял, зато узнал, что прежде, чем ее по
нять, надо учиться математике, в частности знать дро
би и трапеции.  Тревога его возросла : он уразумел, как 
суров путь к наукам. 

Он стал разыскивать математические книги и чи
тать подряд всякую, какую только встречал, следил за 
газетой «Санкт-П етербургские ведомости», в которой 
помещались известия о разных изобретениях и откры
тиях. Эти сообщения распаляли его воображение 
и усиливали жажду знаний. По ночам в своей каморке 
он читал любимейшего Ломоносова, о чудесной судьбе 
которого прослышал. Может быть, размышления о ней 
укрепляли Кулибина в надеждах .  Но книг светских 
было мало. Городское общество коснело в невежестве. 
С дворянами он не мог общаться, а попы, соприкасав
шиеся с книжной ученостью, только тем и были за н я
ты, что враждовали друг с другом из-за приходов. 
Епископ Сеченов ( 174 3- 1748 гг. ) возродил питири
мовскую идею «просвещения иногородцев», но, кроме 
грубого их притеснения, ничего не получилось. За
молкли в городе прежние споры со старообрядцами,  
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имевшие место при жестоком и властном епископе 
Питириме 6• Кулибин в сдиночестве и:зливал свою 

- юношескую тоску в виршах: 

Ах, о р адости я беспрестанно вздыхаю, 
Радости же я совсем не знаю. 
И к любви я стремлюсь душою, 
Ах, кому же я печаль свою открою! 

Недостаток книг толкал его деятельную натуру на 
путь практических дел. 

Только через несколько лет одолел он Крафта 
с громадной для себя пользой .  Эта книга да приложе
ния к «С.-Петербургскнм ведомостям» были первой 
·и серьезной вехой на пути его технического образова
ния. Это было очень серьезное чтение, если принять 
во вним ание, что в старообрядческих домах были кни
ги исключительно религиозного содержания. 

Следует сказать, что мельница и часы - самые 
характерные механизмы мануфактурного периода . 
«Мельницами» тогда в курсах механики называли мно
гие м ашины, которые растирали вещества,  пилили, 
дробили. 

Часы интересовали всех механиков того века. В них 
зак.тiючался принцип автоматизма,  который заманчиво 
было перенести на другие м еханизмы. Уже с детства 
Кулибин стихийно тянулся к часам и соорудил ма
ленькую модель мельницы. Мельница была ему яснее. 
1V1еханизм часов постичь было нелегко. Но тем упор
нее он добивалея разгадать его. 



111 

ЧА.СОВЫХ ДЕЛ М .�СТЕР 

а восемнадцатом году жизни Кулибин впер
вые увидел у соседа, купца Микулина, до
м ашние стенные часы . Часы эти были 
деревянные, с большим и  дубовыми колеса
ми И,, разумеется, с секретом. В пол9ж�нное 

IШ.I!ЪIIIIiD:a:ll время дверцы их открывались и оттуда 
выскакивала кукушка . Она произносила 

«ку-ку!» столько раз, сколько часов показывала стрел
ка на циферблате. 

Это была мода века - иметь часы с кукушкой или 
с гавкающей собачкой. Дворяне и богатые купцы 
стремились обзаводиться ими. Известный мемуарист 
XVI I I  века Болотов 1, который получил наследство 
после умершего отца и должен был распродать его, 
ни о чем так не горевал, как о моДных часах. «Н<;> ни 
которой вещи так мне не жаль, как настольных часов, 
бывших у отца моего. Они были особливого устроения, 
очень невелики ИJ уютны и представляли собою неболь
шой продолговатый пьедестал, наверху которого ле
жал бронзовый и вызолоченный мопсик, гавкающий 
при всяком ударении часов и представляющий весьма 
хорошую и смешную фигуру. Вещица сия  была такова ,  
что мне и поныне ее жаль». 

Даже проевещенные дворяне дившлись этим шту
кам.  Тем понятнее изумление Кулибина,  увидевшего 
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к.укующий автомат, Кулибин умолил купца дать ему 
на время эти часы,: чтобы постичь устройство механиз
ма. Дома он разобрал их, изучил .и тотчас же воспы
лал желанием сделать такие же. Никаких инструмен
тов у него не было, и юноша решил вырезать из де
рева все детали автомата карманным ножом. Можно 
себе представить, �олько времени потребовалось ему 
для вырезывания каждого колесика. Наконец деталИJ 
часов были изготовлены и механизм собран. Разумеет-
. ся, часы не пошли. Откуда могла явитыся точность, 
нужная автомату, при таком инструменте, как нож? 
Тут юный изобретатель понял, что нужны инструмен
ты, которых он даже не видел, Н<.1 о которых мечтал 
страстно. ,И вот подвернулся случай. 

Как человека грамотного и честного, городская ра
туша 2 послала его в Москву поверенным по судебному 
делу. Нижегородские купцы упорно добивались пере
вода ра·сположенной под городом знаменитой Ма
карьевской ярмарки в самый город. Они давно хлопо-* тали об этом и отправили прошение в столицу, откуда 

!)О бумаги пересланы были в 1V1оскву. Узнать результаты 
� тяжбы и был послан Кулибин. 

c:s-- В Москве любознательный юноша жадно искал вы
� вески часовщиков, останавливался перед каждой ма-

стерской и с бьющимся сердцем приникал к окнам . 
На Никольской улице у часовщика Лобкова он увидел 
знакомый автомат. Вдруг у часов распахнулась двер
ца, оттуда выскочила кукушка, прокуковала,. сколько 
ей полагалось, и опять спряталась. Не в силах пре
возмочь искушения, Кулибин вошел в мастерскую, 
смущенно выразил свое восхищение перед изделием 
рук человеч�ских и рассказал о необоримой своей стра
сти к мастерству механиков. 

Лобков был добродушный и отзывчивый человек. 
Он раскрыл Кулибину секрет устройства часового ме
х�низма и даже позволил бывать у себя.  Все свободное 
от дел время Кулибин проводил у часовщика, с за
таенньiм жадным любопытством следя за каждым 
движением мастера. Через несколько дней он постиг 
тайну этого ремесла. Теперь он высказал робкое же
лание приобрести такие же инструменты. Часовщик 
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рассказал ему, как ьни дорогИ. 
-torдa Кулибин спро

сил, нет ли у м астера инструментов поломанных и вы
брошенных. У часовщика такие инстру�енты нашлись,  
и он уступил их по дешевой цене Кулибину. 

Домой изобретатель ехал счастливым оqладателем 
резальной машины, лучкового токарного ста!-\ка,  свер
ла и зубил. По приезде он тотчас же исправил инстру
менты и принялся за работу. 

Сперва он сделал деревянные часы с кукушкою, 
как у соседа, но «прорезая зубцы сбоку особливым 
образом» . Часы эти пошли, и кукушка делала, что ей 
полагалось делать. Прошел слух по городу, что посад
ский человек I(улибин научился «хитрому рукомеслу». 
Оно считалось доступным только «немцам». Кулибин 
посчитал своевременным открыть мастерскую. 

Вырезывать каждое колесико на станке - это 
была мучительная и неблагодарная работа, отнимав
шая бездну времени. Он начал изготовлять модели де
талей, а отливать их отдавал литейщикам.  С этих пор 
он перешел на изготовление медных часов. 

Таким образом , в Нижнем Новгороде появился 
первый квалифицированный русский часовщик. Име
нитые горожане стали заказывать ему медные часы 
и непременно с кукушкой.  Изготовление таких часов 
давало Кулибину немалую выгоду, но его интересо
вала не нажива, а мастерство. Он хотел постичь все 
его секреты и перешел на починку карманных часов. 
В это время ему было 28 лет. 

Шел 1763 год - первый год царствования Екате
рины II .  Отец 1\улибина умер, и мучная лавочка на 
Успенском съезде закрылась. Кулибин не любил тор
говать. Он твердо решил остаться механиком. Но 
бескорыстная любовь к технике уводила его от мате
р иального благополучия. Карманных часов в городе 
было м ало. Их имели только очень богатые люди, 
и они отдавали чинить часы в 1\1оскву. Но из-за одних 
выгод Кулибин к медным часам все-таки не хотел 
возвращаться.  Идти по проторенным дорогам, пред
ставлялось ему скучныl\'1 и раздражающим занятием. 
И он продолжал бедствовать, беря в починку лишь 
особо сложные и очень любопытные автоматы. Один 
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случай сразу доставил ему славу отлиtti:tого часовщика 
на всю губернию. 

У губернатора Аршеневского вдруг поломались 
дорогостоящие «часы с репетицией».  «Часы с репе
тициями» были в быту лишь особо богатых дворян. 
Такие часы разыгрывали целые арии и пьесы и при 
том были снабжены фигурками-автоматами. Часы 
можно было заводить сколько угодно подряд, и каж
дый раз они повторяли ту же музыку, воспроизводили 
действие фигурок-автоматов и тем очень тешили лю
дей XVIII века.  Некоторые помещики екатерининских 
времен, ставшие в XIX веке стариками, никак не  хо
тели расставаться с любимыми диковинами века. Пи
сатель XIX века В. А. Панаев рассказывает, например ,  
о таком старичке помещике, который всю жизнь носил 
в кармане «часы с репетицией» и наслаждался каж
дый раз, как только они принима.пись играть. «Из 
числа различных оригинальностей Виктора Ивановича 
Синельникова у меня резко остались в памяти часы 
формы луковицы, в диаметре не менее двух с полови
ною вершков, которые он носил в боковом кармане 
форменного сюртука. Часы эти каждую четверть часа 
играли гамму и оrбивали четверти, подобно тому,  как 
делают часы на некоторых колокольнях или башня;х. 
Виктор Иванович очень забавлялся тем впечатлением, 
которое производила неожиданн.ая музыка, неизвест
но откуда издающаяся, на тех, которые не знали се
крета.  Но он обыкновенно не довольствовался созерца
нием удивления нового слушателя и,  чтобы оконча
тельно поразить его, проводил рукою по сюртуку, 
нажав в это время сквозь него репетитор часов, и они 
вновь принимались играть и звонить». 

Столь драгоценные часы были очень дороги 
и нуждались для ремонта в специальном столичном 
мастере .  Поэтому и губернатор Аршеневский не  на
деялся на местного часовщика и велел слуге вынести 
поломанные часы в кладовую. Тот посоветовал бари
ну отправить их Кулибину. В ответ на это губернатор 
только расхохотался. Тогда слуга отнес часы Кули
бину украдкой,  а тот, изучив новый механизм,  отлично 
отремонтировал их. Аршеневский принялся хвалить 
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часовщика, а губернатору вторила,  как водится, и вся 
городская знать. Даже окрестное дворянство стало 
привозить к Ку.тtибину свои nол_оманные часы. Дело 
Ивана Петровича расширялось; он взял себе помощ
ником Пятерикева Алексея, ставШего потом другом 
своего учителя и основавшего в Нижнем часовую м а
стерскую, которая просуществовала , вплоть до поло
вины XIX века (его уникальные часы находятся 
в Ленинградском государственном Эрмитаже) . Пяте
р иков всю жизнь был трогательно предан Кулибину 
и похоронил потом его на свои средства. Когда Кули
бин был в Питере, то Пятериков получал от него все 
инструменты и нужные материалы для часов. Вдвоем 
с Пятериковым Кулибин стал починять часы любой 
сложности: с курантами, стенные без курантов, кар
м анные простые и всякие репети_чные. В свободное от 
р аботы время Кулибин отдавался изучению м атема
тики и физики. Наконец он задумал создать столь 
сложньiе часы «с репетицией», каких нигде еще не  
было. Над такими часами нужно было работать много 
лет в ущерб своим доходам.  Но артистическое чувство 
творца заrлушало в Иване Петрови•Jе голос корысти. 

В 1764 году стало известно, что царица Екатерина 
собирается посетить волжсн:ие города . Нижегородпы 
только об этом и го:ворили. Лдминистрация зашевели
лась сверху донизу, нринуждая купцов охорашивать 
город. Кулибин решил именно к этому сроку окончить 
свои необыкновенныс· часы. 

Во времена Кулибина часовое �1астерство, не  отде
лимое от искусства устройства автоматов, достигло 
в Западной Европе высокого уровня.  Не было почти 
ни одного крупного механика, который не занимался 
бы часами. Как известно, Маркс и Энгельс подчерки· 
вали огромную роль р азвИJтия этого искусства в под
готовке машинной техники. В письме к Энгельсу от 
28 января 1863 года Маркс указывал, что «за все 
время от XVI до середины XVI I I  в . ,  т. е. за весь ne· 
риод р азвивавшейся из ремесла мануфактуры до под· 
линно крупной промышленности, двумя м атериальными 
основами, на которых внутри м ануфактуры строилась 
подготовительнаЯ р абота для машинной индустрии, 
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были часы и мельница.. .  Часы являются первым ав
томатом, созданным для практических целей; на них 
развивалась вся теория о производстве равномерных 
движений. По своему характеру они сами построены 
на сочетании полухудожественного ремесла с "прямой 
теорией» *. 

Описанные выше ·часы с кукушками и различными 
движущимися фигурками, часы с музыкой являлись 
сложными автоматами. С другой стороны, изобретате
ли различных специальных автоматов, столь многочис
ленные в XVIII веке, обычно пользова:11ись часовым 
механизмом для приведения их в движение. В России, 
где поле практического прил ожения талантов изобре
тателей было еще более сужено, чем в передовых стра
нах З ападной Европы, конструирование сложных 
часов-автоматов являлось важнейшей сферой деятель
ности для энтузиастов технического творчества. К со
жалению, из сотен канувших в неизвестность виртуо
зов часового мастерства в России, кроме Кулибина, 
сохранились только имена мастеров Терентия Вола
скова, Льва Сабакина 3 и некоторых других. 

Для России, в которой даровой крепостной труд 
тормозил развитие техники, часовой механизм был 
как бы громоотводом для отвлечения творческих иска
ний беспокойных изобретателей. Тогда станки для 
обработки металлов были редкостью, и самоучки де
лали часы, как эуо видно на работе Кулибина, из 
дерева ,  а нередко и из глины. Даже в 70-х годах прс
шлого века газета «Кавказ» сообщала, что в Эриван
ском полку солдат Киселев в самое короткое время 
сделал из полена стенные часы с секундными стрел
ками. В Вятке оди:н кустарь вырезал из капа карман
ные часы, в которых стальной была одна только пру
жина. Часы эти в городе Кирове существуют до 
сих пор. 

· 

Таким образом, Кулибину, прежде чем создавать 
очень сложные часы, следовало позаботиться о приоб
ретении тонких инструментов. Кроме того, материал 
для часов предназначался дорогой, отчасти и зоJщто. 

• К. М а р к с  и Ф. Э н гельс, Соч., т. XXIII, стр. 131. 
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На все это денег у изобретателя не было. Но об этой 
дерзкой его затее прослышал богатый купец Кастро
мин, большой к тому же приятель отца Кулибина .  
Он предложил Ивану Петровичу свою помощь: отпу
сiсал деньги на материал для часов и инструментов 
и брался содержать всю семью изобретателя вместе 
с помощником на своем иждивении вплоть до истече
ния срока работы. Купец был, видно, человек проеве
щенный для своего времени и любознательный. У куп
ца была к тому же тайная мысль: через Кулибина 
заявить о себе, как о покровителе наук, проезжающей 
через город царице. 

Так или иначе, Кулибин переехал со всем семей
ством и с Пятериковым в село Подновье, близ города, 
поселился в доме купца Костромина и приступил к ра
боте над часами. Эта работа превратила сь в трудовой 
подвиг, требующий огромной затраты времени и сил. 

Кулибину приходилось быть не только часовым 
маGтером, но и специалистом по изготовлению новых 
инструментов, и токарем по металлу и дереву, и сто
ляром, модельщиком, и инструктором, и технологом, 
и скульптором, и музыкантом, чтобы точно передать 
в бое часов церковную музыку. 

Чуть облегчало его труд то обстоятельство, что 
меднолитейную работу, резьбу часового корпуса , пай
ку, золочение, серебрение выполняли имеющиеся в го-: 
роде квалифицированные ремеслеНJ}ИКИ. 

Кулибина не страшила работа: за плечами была 
школа зрелого опыта . Не  имея учителей, он каждое 
вычиташ-юе положение проверял практикой, - это 
приучило его к самостоятельности решений и привило 
вкус к исследовательской работе. 

Мастера России в это время уже освоили устрой
ство башенных, карм анных, ,стенных и столовых часов. 
В писцовых и переписных книгах XVI I  века уже упо
минаются часовщики Афонька Анисимов и Ивашка 
Родионов - мастера-нижегородцы. Известен также 
м астер-нижегородец Семен Иванов, которого в 1753 го
ду взяли в Москву. Он стал часовым мастером Спас
ской башни и оставил после себя много учеников. 

Так что Кулибин не был в Нижнем Новгороде пио-
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нером часового мастерства, как это изображают неко
торые биографы. Но зато правда в том, что мастер
ство свое он поднял на высоту, для прочих недося
гаемую. · 

В эту пору он усиленно занимался физикой, геомет
рией, математикой , овладел чертежным искусством до 
такой степени, что уже свободно в чертежах разраба
тывал свои конструкЦии. 

Кострамин с нетерпением ждал окончания работы. 
Она была уже почти завершена, ·когда Кулибин !Вдруг 
оборвал ее. 

Жадный до всего нового в технике, изобретатель 
не мог пройти мимо случайно увиденных им незнако
мых а ппаратов заграничной работы, - то были элек
трическая машина, телескоп,  микроскоп и подзорная 
труба. Их привез из Москвы купец Извольский забавы 
ради. 

Приборы обворожили молодого Кулибина. О н  по
терял сон, все бредил этимИ! диковинами, наконец вы
просил их и разобрал .  И т�лчас же ему захотелось сде
лать самому такие же приборы. 

По образцу привезенной Кулибин самостоятельно 
собрал электрическую машину. С остальными прибо
рами было труднее. Приходилось все делать самому. 
Прежде всего надо было изготовиrгь стекла .  А для это
го, в свою очередь, требавались литейные и шлифо
вальные приборы. Таким образом, одна техническая 
задача влекла за· собой ряд других. Русскому механи
ку чаще всего приходилось разрешать их заново, не
зависимо от европейского опыта, о котором ему не бы
ло известно. 

Телескоп был грегорианекий \ а не ньютоновский, 
но английского же образца. Кулибин сам открыл се
крет иностранцев. Изготовление металлических зеркал 
и стекол было делом для него очень трудным, но он 
справился с ним. Помогла и литература, в частности 
статьи В. Г. Кра фта по оптике, из которых до сей 
поры сохранились выписки Кулибина. Мастер само
стоятельно разгадал состав сплава и узнал рецепт его 
изготовления. Не будучи до той поры �наком с оптиче
ческой техникой, он верно определил расстояние линз 
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и зеркал, сконструировал и построил шлифовальный 
станок. 

В своей автобиографии Кулибин тnк описывает 
э�у р аботу: <<�По случаю получил я для просмотра те
лескоп с металлическими зеркалами английской рабо
ты, который, р азобрав как в стеклах, так и в зерка
лах, стал искать солнцу зажигательные точки и 
снимать отдаленную от тех зеркаJI и стекол до зажи•га
тельных стекол меру, по которой можно было бы 
узнать, каковые вогнутостью и выпуклостью для сте
кол и зеркал потребность делать медные формы для 
точения на песке зеркал и стекол, и со всего того те
лескопа сделал рисунок. Потом стал делать опыты, как 
бы против того составить метал.л в пропорции, а когда 
твердостью и белостью стал у меня выходить на оный 
сходственен, то из того по образцу налил я зеркал, 
стал их точить на песке на реченных и уже сделанных 
выпуклистых формах и над теми точеными зеркалами 
начал делать опыты, каким бы мне способом найти 
такую же чистую полировку, в чем и продолжалось 
немалое время и, выпробовав одно зеркало в полиров
ке на м едной форме, натирая оную сожженным оло
вом и деревянным маслом,  и так тем опытом .из мно
гих сделанных зеркал вышло одно большое зеркало 

·и другое противоположное м алое в пропорцию, и по
мощью божи:ею сделал такой же телескоп». 

Кулибин изготовил два телескопа и один микро
скоп. На одном из чертежей сохра:нилась пометка 
Кулибина,  что из телескопа «оного г ляжено было из 
Нижнего на Балахну». 

Можно себе представить, какой огромный, кропот
ливый подготовительный труд пришлось проделать 
Ивану Петрови:чу Кулибину, чтобы добиться этих ре
зультатов, чтобы самостоятельно найти все необходи
мые «пропорции» телескопов и м икроскопов. 

«Одних этих изобретений было бы достаточно для 
увековечения имени славного механика, - пишет про
фессор Ершов, автор середины XIX века. - Мы го
ворим изобретений, потому что обтачивать стекла,  
делать м еталлические зеркала и чудные механизмы 
в Нижнем Новгороде бР.з всякого пособия и образ-
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ца - это значит изобретать способы для этих по-
строений». • 

Только безукоризненно сделав все эти приборы, 
К.улибин успокоиmся · и стал продолжать работу над 
часами. В 1767 году он собрал сложный механизм, 
но. часы его не шли. Изобретатель потерял сон, запер
ся у себя в мастерской, как схимник в келье, и в кон
це· концов добился своего. 

Часы получились «видом и величиною между гу
синым и утиным яйцом и были заключены в золотую 
оправу. Они состояли из тысячи мельчайших деталей, 
заводились раз в сутки и отбивали положенное время, 
даже половины и четверти. На исходе каждого часа 
в этом яйцеобразном автомате отворялись створчатые 
дверцы, и внутри глазам представлялся золоченый 
«чертог», в котором разыгрывалась целая мистерия. 
Против дверей «�чертога» стояло изображение «гроба 
господня», в который вела затворенная дверь. К. две
рям был привален камень. По сторонам гроба стояли 
с копьями два воина. Через полминуты после того, как 
отворялись двери «чертога», являлся ангел, камень 
вдруг отваливался, дверь, ведущая в гроб, раскрыва
валась, а стоящие воины падали ниц. Через следующие 
полминуты приходили «жены-мироносицы» и слышал
ся сопровождаемый звоном церковный стих «Христос 
воскресе!», исполнявшийся трижды. После этого двери 
часов затворялись. 

Так вполне точно описал действие своих часов сам 
l(улибин в автобиографии. Надо прибавить, что во 
вторую половину дня автомат ежечасно исnолнял 
другой стих - «Воскрес Иисус от гроба». Раз в сут
ки, в полдень, часы играли гимн, сочиненный самим 
1\улибиным в честь прибытия царицы в город. При 
желании музыкальный механизм можно было с по
мощью стрелок заводить в любое время. Фигурки 
ангелов, <<�жен-мироносиц», воинов отлиты были из 
чистого золота и серебра. 

В особом «Реестре ве.ликое число для часов штук 
и иных инструментов от октября месяца 1 876 года 
издержано» Кулибин 'nел записи всем расходам на 
изготовление своего шедевра. Материалы надо было 
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разыскмвать no всему Поволжью, а йi:tструмеиты из
готовлять заново� чаще всего самому. 

Записаны им следующие приобретенные м атериа
лы : тонкая латунь, г.лина коломенская, студеное сало, 
жженое олово, «стекла немецкие», чугун, зеленая 
медь, «сталь русская», серебро и т. д. и т.  д. Хара к
терно, что в этом огромном «реестре» всего чаще фи
гурируют свечи, которые покупались сотнями. По-ви
димому, Иван Петрович работал и ночи напролет, 
давая потом отчет купцу Костромину в каждой 
сгоревшей свече. 

Изобретатель и его меценат Кастромин были до
вольны замечательными часами и ждали приезда 
царицы. 

Чтобы продемонстрировать свой интерес к государ
ству, править которым выпало ей на долю, бывшая 
принцесса София-Августа, Ангалы-Цербстская, на
звавшаяся в России Екатериной Алексеевной, пред
приняла несколько поездок по стране. Побывала в Ро
стове, Ярославле, в Прибалтийских губерниях и,  на
конец, решила посетить, как она выразилась, «Азию», 
то есть приволжски� города. 

Поездки эти обставлялись очень пышно и усилен
но рекламиравались и в России и за границей. Необы
чайный шум, пышность чисто азиатская, громкие 
слова и очень раздутые деяния - это был стиль Ека
терины. На этот раз ее сопровождала свита до 2 тысяч 
человек и весь дипломатический корпус. По Волге, н а  
галерах, 2 0  м а я  1767 года царица подъехала к городу 
Нижнему.  Галеры остановились под стенами кремля. 

Город был перепалиен приезжим:и, жаждавшими 
взглянуть на повелительницу России, постоялые дворы 
были битком набиты, и даже, как  говорит один автор, 
«множество опоздавших пришельцев, по недостатку 
квартир,  день и ночь жили н а  улицах». 

При оглушительной пальбе, под колокольный тре
звон царицу пересадили в шлюпку и повезли на при
стань, где ее встретили губернатор и вся губернская 
знать. Ивановские ворота, через которые проезжала 
Екатерина ,  были украшены картинами, изображавши
ми ее « царственные подвиги». Спр ятанные на воротах 
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музыканты играли торжественный кант. По лестнице, 
устланной красным сукном ,  Екатерина проследовала 
в собор.  После литургии обедали .  Затем до самого ве
чера велись беседы с городской знатью. Царица 
ночевала в архиерейском доме, а на другой день ка
талась ·по городу и осматривала соляные амбары 
и прочие достопримечательности. 

Кастромин стал ждать случая,  чтобы представить 
ей Кулибина с часами. Он страстно хотел, чтобы пред
ставление носило «просвещенный характер»,  и внушил 
Кулибину мысль сочинить в честь приезда царицы 
торжественную оду. Кулибин сочинил и оду. Костро
мину казалось, и не без основания. что именно через 
представление самой царице можно было выдвинуть 
в России талант Кулибина.  И самому при том же хо
телось стать. через это известным.  Губернатору тоже 
импонировал замысел Костромина. Во-первых, можно 
было позабавить царицу, преподнеся ей диковинный 
подарок, щ кроме того, выказать свое попечение о са
мородках. 

21 мая губернатор сговорился с приближенным 
царицы - директором Академии Наук Владимиром 
Орловы м, - и Кулибина вместе с меценатом предста
вили царице. Дрожащим от волнения голосом прочи
тал Иван Петрович свое стихотворение, которое при
водим здесь полностью, как образец стандартной 
одописи своего века: 

Воспой России к щедрому богу, 
Он ба излил милость примногу, 
Десницей щедрой во всей вселенной 

Возвеличив тя. 
Избрал он россам на трон царицу 
И увенчал сам императрицу 
Екатерину, милость едину 

Предрагим венцом. 
Тебя едину, о наша матерь! 
Всем монархиню послал создатель, 
Да ты царствуешь, владычествуешь 

Над нами вечно. 
Толь процветзет твоя держава, 
Везде сияет под солнцем слава, 
Луч простирает и досягает 

До других держав. 
В твьей деснице скипетр блистае-т! 
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Во всей России всех озаряет, 
Сыплет отрады в низовы грады 

Всемилостиво. 
Егда под небом орел летает, 
Любезно к детям всегда взирает, 
С высот слетевши, крылы простерши, 

Всех покрывает. 
Так ты, свет наш , мате·рь благая, 
Сирым и бедным милость драгая, 
К детям грядеши и покрыеши 

Как орел птенцов. 
Шествуешь славно в низовы грады, 
Даруешь р авно щит и ограды 
От горделивых и возносливых 

· Народу всему. 
Не токмо знатных ты наблюдаешь, 
Но и загнанных всех защищаешь, 
Все рекут гласно и поют красно: 

Послал нам бог. 
Едино всем нам радость и милость 
Боюсь сердцем, чтобы не противность 
Превысочайшей персоне вашей 

Что рек без наук. 
Простру в том руки к щедрому богу, 
Что дал науки и милость м ногу, 
Сердце царицы его десницы 

Храним всегда. 
За преблагие твоя доброты, 
И все драгие ко всем щедроты, 
Свыше nравитель и nокровитель 

Твой эиждитель всех. 

То был медавыИ месяц «либерализма» императри
цы, когда она штудировала «дух законов» 5, искрен
не считала себя ученицей Вольтера 6, переписывалась 
с Дидро 7, приглашала Жан Жака Руссо 8 в Россию 
и была автором <<�НакаЗа» 9, где позаимствовала идеи 
Монтескье и Беккарма 10• Именно в это время она рас
считывала своими реформами положить начало новой 
эры в истории облагодетельствования народов проеве
щенными монархами. «Просвещение» - это был 
в восемнадцатом веке лозунг царизма в Европе» *. 

С 1 765 года - «доктор и магистр свободных 
искусств» Виттенбергского университета, с 1768 го
да - почетный член Берлинской Академии, она счи-

* К. Марк с и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2-я, стр. 14. 
28 



тала себя покровительницей всего в стране, в том чис
ле наук и ремесел. Нужно сказать) что оценить с пер
вого взгляда способности провинциального механика 
и тут же определить его на высокую должность при 
Академии Наук - для этого надо было обладать, 
несомненно, умом не только смелым, но умом практи
ческим, предприимчивым и метким. 

Царица с большим изумлением осмотрела чудес
ные часы, старомодно, в кафтан, одетого молодого, но 
бородатого Кулибина из «низова града», похвалила 
талант изобретателя и обещала вызвать его в Петер
бург. Купцу Костромину она сказала фразу, предна
значенную для истории и в интересах империи: «Вы
играть победу - это ничто. Приобрести землю - уже 
кое что. А разбогатеть - все. Богатые имеют удиви
тельную власть над человеческим родом, потому что 
сами короли в конце концов начинают уважать тех, 
кто разбогател». Меткость ее замечаний, блеск ее 
острот восхищали современников. Устами ее говорил 
блестящий дворянский век, почуявший тяжелую по
ступь торговой и промытленной России. 



IY 

В СТОЛИЦЕ 

l 
вадцать седьмого февраля 1 769 года купец д Кострамин привез Кулибина в Петербург.  

� Сперва они представились графу Владими-

.5.; \ ру Орлову - директору Академии Наук. 

�� · 
Граф оглядел их,  подивился музыке в ча-

'V сах и 1 апрел я  назначил им явиться во 
дворец. Наряды царедворцев и п ышность 

двора ошеломили провинциалов . Изобретатель поло
жил к ногам царицы овои изделия:  микроокоп, электри

ческую машину, телескоп и часы.  Потом он прочитал 
новую оду, сочиненную специально для этого случая. 
В ней описывался приезд Екатерины в Нижний Нов
город. Ода эта значительно выразительнее той, кото

рую он читал царице первый р аз. Видимо, поэтический 
талант Кулибина тоже не стоял на месте. В новой оде 
были уже элементы реализма: например , в описании 
встречи царицы горожанами на пристани : 
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В народе стоя, гренадеры 
Метали артикул ружьем. 
И храбрые чиня примеры 
Во ожидании были все при сем : 
Но вдруг трубою загремели 
И музов гласы налетели 
Прерадостный являя зна к. 
На пристань вшед Екатерина 
.Яви лице светлее крина, 
Предельно тщилс·я видеть всяк. 
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Цари ца «допустила» их к руке, приветлИJво nогово
рила с КуJiибиным об изобретениях, а с купцом -
о хлебной торговле. 

Часы, электрическую машину, микроскоп и теле
скоп милостиво приняла, велела отослать в Кунстка
меру 1 и храни�ь там как «необыкновенные памятники 
искусства» ,  а «нижегородского мещанина Кулибина» 
распорядилась принять в качестве механика на служ
бу при Академии Наук - заведовать м астерскими. 

Купец Кастромин был на  верху блаженства. Он 
второй р аз представлялся царице; при этом он полу
чи.л от нее ценный подарок - серебряную кружку, 
специально для него сделанную. На ней был золотой 
портрет Екатерины с н адписью вокруг него: «Екате
рина I I, императрица и самодержица всероссийская, 
жалует сию кружку Михаилу Андрееву, сыну Костро
мину за добродетель его, оказанную над механиком 
Иваном Петровым, сыном Кулибиным, 1 769 года 
апреля 1 дня». 

· Потом он получи� тысячу рублей награды, что 
с лихвою покрывала все издержки на Кулибина: « . . .  на 
содержание моего дома,  на одежду и на всякие домо
вые потребности в 4 года и 5 месяцев издержано кош
ту всего 600 рублей, кроме того отдано долгу всего 
за меня 60 рублей», - признавалея позднее Кулибин. 
Так что купец и на великодушии своем выгадал. 

Кулибина не сразу допустили к должности заве
дующего мастерскими, занимаемой до тех пор неким 

· Рафаилом Пачекко. Поступлению его предшествовала, 
согласно обычаям века, уйма всяких канцелярских 
процедур :  и переписка, и «согласование», и «постанов
ления», и «подписания условий». А главное, надо было 
выдержать испытание. Период испытания тянулся 
почти год: с марта 1 769 по 1 января 1 770 года.  Что 
он делал это время, мы пока не знаем. 

Сохранилась опись от 1 769 года, по которой Иван 
Петрович принял дела инструментальной палаты и про
чих мастерских. Опись эта, помимо прочего, интересна 
тем,  что показывает, как бедны еще были мастерские. 
Там дорожили каждым циркулем, даже клещи и гайки 
брались на учет, как большая ценность. Но, с другой 
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стороны, в «Описи зачаrым в деле инструментам», ко
торую принял Кулибин, значилось, что в мастерских 
«зачаты» работы над сложными для того времени при
борами. А «зачаты» были, то. есть находились в ре
монте у старого смотрителя инструментальной палаты 
Рафаила,  ватерпас, микроскоп, зрительные трубы, 
часы универсальные, солнечные с компасом, медный 
глобус, готовальни, «хрустальный физический . шар» 
и т. д. 

Лишь после тоrо как убедились в знаниях Кулиби
на и добросовестности, в протокол академической ко
миссии от 23 декабря 1 769 года бы�о занесено ре
шение: 

«для лучшего успеха находящихся в Волкове ;:юме 
и от Академии Наук зависящих художеств и мастерств 
принять в академическую службу на приложеиных при 
сем кондициях нижегородского посадского Ивана 
l(улибина, который искусства своего показал уже 
опыты и привесть его к присяге». 

Протокол подписали:  директор Академии Наук 
Владимир Орлов, профессора - Ште.лин 2, Альбрехт 
Эйлер за себя и за своего отца, знаменитого Леонарда 
Эйлера,  Семен Котельников 3, Степан Румовский \ 
Алексей П-ротасов 5• 

1( присяге тогда приводились все, которым пред
стояло р аботать в Академии. l(улибин подписал 
«Клятвенное обещание», начинавшееся так: 

«КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

Аз нижепоименованный обеrцаюсь и клянусь все
могущим богом перед святым его ева.нгелием в том,  
что хощу и должен ея императорскому величеству 
моей всемилостивейшей великой государыне императ" 
рице Катерине Алексеевне, самодержице всероссийской 
и ее импераtорского величества лЮбезнейшему сыну 
государю цесаревичу и великому князю Павлу Петро
вичу, законному всероссийского преетала наследнику, 
верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, 
не щадя живота своего до последней капли крови, 
и все к высокому ея императорского величества само
державству, силе и власти принадлежащия пр ава 
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и прерогативы ( или преимуш.ества )  узаконенные, 
и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе 
и возможности '  предостерегать и оборонять, и при том , 
по крайней мере старатиен поспешествовать, все что 
к ея императорского величества верной службе и поль
зу государственной во всяких случаях касатися м с 
жет. О ущербе же ея величества интереса вре;:: е 
и убытке, как скоро о том, уведаю, не токмо благо
намеренно объявлять, но и всякими мерами отвращать 
и не допущатися ; и всякую мне вверенную тайность 
крепко хранить буду, и поверенной, и положенной н а  
мне чин ,  как  по сей ( генеральной,  так  и по особливой) 
определенной и от времени до времени ее император
ского величества именем (от представленных надо 
мною начальников) определяемым инструкциям 
и регламентам и указам, надлежащим образом по со
вести своей исправлять, и для своей корысти свойства 
дружбы не вражди противо должности своей и при
сяги не поступать, и таким образом себя весть и по
ступать, как доброму и верному ея императорского 
величества рабу и подданному благопристойно есть 
и надлежит, и как я перед богом и судом его страш
ным в том всегда ответ дать могу, как суще мне гос
подь бог душевно и телесна да поможет. В заключе
нии на сей моей клятвы целую слова и крест спаси
теля моего, аминь. 

У сей присяги прапорщ:ик Денис Устинов был 
и подписался. У сей присяги Иван Кулибин был и под
писался. 

У сей присяги приходекой церкви Андрея Перво
званного священник Дионисий. . .  1 770 год, января 
2 ДНЯ». 

Потом Кулибину надо было написать «покорнейшее 
представление» в комиссию Академии, в котором он 
обязался делать телескопы с металлическими зерка
лами и микроскопы, починять и чистить астрономиче
ские часы и другие «художественные вещи».  Дальше 
он добавлял, что «имеет желание испытать в сделании 
телескопа длиною в 1 2  футов»,  и все, что касается до 
«механического художества»,  станет исполнять по при
казанию «tпрофессорского собрания» и академической 
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комиссии. Кроме того, Кулибин обязывался обучать 
там «художествам »  своих учеников и не утаивать от 
них никаких секретов «механического искусства».  Что
бы иметь время для личного изобретательства, он 
выговорил себе освобождение от службы во второй 
половине дня .  

Академическая комиссия р ассмотрела «покорней
шее представление» Кули:бина и вынесла свое реше
ние, записанное в особом nротоколе. Она переписала 
все условия и прибавила к ним несколько своих. Вот 
они ,  эти окончательные кондиции (условия) , подпи
санные Кулибиным. 

«Кондиции, на которых нижегородский посадский 
И в ан Кулибин вступает в Академическую службу, 
а именно: 

Будучи ему при Академии : 
1 .  Иметь главное смотрение над инструментальною, 

слесарною, токарною, столярною и: над тою палатою, 
где делаются оптические инструменты, термометры 
и барометры, чтоб все работы с успехом И порядочно 
производимы были :  оставя непосредственное смотре
ние над инструментальною палатою Кесареву. 

2. Делать нескрытое показание академическим 
художникам во всем том ,  что он сам искустен . 

3. Чистить и починивать астрономические и другие 
при Академии находящиеся часы, телескопы, зритель
ные трубы и другие, особливо физические инструменты 
от Комиссии к нему присылаемые; а мелочные дела, 
как до принятия оного Кулибина исправляемы были 
.находящимися при Академии художниками, те и ныне 
они же исправлять должны. 

4 .  Для отправления препоручаемых ему дел от 
Академии должен он быть в механической лаборато
рии до полудни, а после полуденное время оставляется . 
на его собственное расположение; однако с тем ,  чтобы 
временем и после полудни приходил в препорученные 
ему палаты для надзирания, все ли художники и ма
стеровые должность свою и порядочно ли отправляют 
в работах, которые он, Кулибин, для Академии справ
лять будет, в помощь употребдять ему академических 
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служителей, а при р аботах, кои он для себя будет де
лать, дозволяется ему употреблять вольных. 

В бытность его при Академии определяется ему ж а 
лования 350 рублей в год, начиная с 1 генваря 
1 770 года ; и для удобнейшего отправления должности 
своей отвесть ему при механической лаборатории 
квартиру. Сверх всего, ежели из определенных к нему 
для обучения мальчиков доведет одного из некоторых 
до та кого в художестве своем степеня, что они сами 
gез помощи и показания м астера в состоянии будут 
сделать какой-нибудь большой инструмент, как, на
пример, телескоп или большую астрономическую тру
бу от 1 5  до 20 футов посредственной доброты,  так 
что по свидетельству Академии оной в дело употреб
лять м ожно будет, то на  каждого маJiьчика Академия 
обещает ему в награждение сто рублей ; а ежели кто 
из приданных ему для обучения сделает инструмент 
добротою р авной тем, каковы он сам делает, тогда 
Академия обещает ему большее награждение, глядя 
по инструменту, который сдела н  будет; в продчем во
лен он, Кулибин, службу при Академии, когда забла
горассудит, оставИiть. 

Пр едписанные мне в сих кондициях должности со 
всем моим усердием и ревностью и как того присяга 
моя требует исполнять обязуюсь и буду. Генваря 
2 дня, 1 770 года . 

Нижегородский купец Иван Кулибин». 
Так началась его столичная жизнь и работа при 

Академии Наук. Общество нижегородских м астеровых, 
мелкого торгового люда, провинциального мещанства 
ему заменили теперь столичные «художники», ученые, 
академ ики и придворные аристократы: 

Кулибин приехал в Петербург чуть-чуть попозднее 
того rвремени,  когда Академия Наук только что пре
терпела нововведения. 

4 апреля 1 765 года умер Ломоносов. Вершителем 
дел в Академии остался его враг  Тауберт - «советник 
Канцелярию> .  Корыстолюбивый службист, интриган, 
случайный человек в ученом мире, зять проходим ца 
Шумахера и через него пошедший в гору, Тауберт 
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в свое время  отравлял днй великому русскому уче
ному Ломоносову. Беззастенчивое корыстолюбие по
губило его. Издание календарей он думал сделать 
своим личным предприятием и о том просил царицу. 
Он обворовывал архивы и был уличен в этом. Uарица 
заставила его дать отчет о денежных доходах от 
книжной лавки, а также сведения о расходах на би
блиотеку и Кунсткамеру. Назначена была ревизия. 
Тауберт - страшилище академиков - вчера был 
властелином,  а сегодня от него все отвернулись. 
С 30 октября 1 766 года вместо Канцелярии, которою 
он ведал, учреждена была Комиссия из Эйлера-отца 
и сына, Лемана,  Котельникова и Румовского. А вес
ною 1 767 года у Тауберта отняли все : Кунсткамеру, 
библиотеку, в том числе его типографское дело. И он 
вскоре умер от а поплексического удара ,  не имея сил 
превозмочь обиду. 

Сущность нововведения, таким образом, сводилась 
к тому, что вместо Канцелярии, возглавляемой все
сильным ставленником царицы, чаще всего неученым, 
корыстолюбцем, стала действовать Комиссия из самих 
академиков. Она вела исключительно административ
но-хозяйственные дела .  Во главе ее стоял директор 
Академии и трое ученых. В момент приезда Кулибина 
в Петербург этими учеными были :  Штелин, Котельни
ков и Румовский .  Им подчинялея Кулибин, им отдавал 
отчеты, с ними находился в постоянной деловой связи . 

Ученые собрания академиков вазывались Конфе
ренциями;  там рассматривались вопросы, связанные 
исключительно с наукой .  

Действительными вершителям и судеб Академии 
в петербургский период жизни Ку.пибина были дирек
тора� Сменялнсь они в такой последовательности : 
В. Г .  Орлов, С. Г. Домашнев, княгиня Е. Р. Дашкова ,  
П. П.  Б акунин. 

При Орлове Кул:ибин был самостоятельнее и очень 
поднял работу мастерских. При Домашиеве его стес
нял академик Протасов, который «надзирал» над JуТа
стерскими.  При Дашковой сперва было легче рабо
тать, он опять сделался полноправным руководителем 
м астерских, но это продолжалось недолго. В 1 785 году 
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назначен был особый «смотритель» над мастерскими 
экзекутор 6 Шер пинский.  Он мешал Кулибину. Кули
бин проявлял острое недовольство. Экзекутор наушни
чал Дашковой; она делала выговоры Кулибину, устные 
и письменные. Это кончилось тем , что он отказался от 
заведования мастерскими в 1 787 году, оставшись 
в должности лишь главного механика. Трудность его 
работы отягчалась еще тем ,  что все в Академии были 
ему начальниками, да , кроме того, и Камер-коллегия 7,  
ИJ Камер-шта.пмейстерская 8 контора,  и Российская 
Академия, и Сенат 9 • 

Как видим ,  во главе Академии все время стояли 
администраторы ,  очень часто непосредственноrо отно
шения к науке не имеющие. Но Академия Наук рас
сматривалась как часть государственного аппарата. 

У став по нужд ал академиков «К пользе и славе го
сударства», а Академия Наук была оформлена как 
одно из государственных учреждений. В уставе прямо 
говорилось: 

« . . .  когда из какого-нибудь департамента в государ
стве требовано будет от Академии Наук сочинение та
кого проекта, или решения, или известия в географии, 
в мореплавании, в ботанике, химии, изобретении ма
шин,  или что ни есть иное потребуется в Адмиралтей
ство 10, в полицию, к заводам,  рудным,  соляным,  к зем
леделию и прочая, тогда президент из канцелярии 
тотчас назначить должен к тому способных людей из 
числа академиков и они до.лжны в том трудиться, 
и труд свой в канцелярии объявить, о чем будет то 
место, от которого что требуется, по · порядку канuе
лярскому, из канцелярии уведомлено». 

Кулибин появился в Академии Наук тогда, когда 
она стала воистину научным центром страны и приоб
рела уже мировую славу. Прочную основу развитию 
русской нау�и заложили своими трудами два гения : 
М. В .  Ломоносов и Леонард Эйлер.  После:дний был 
немец по происхождению, но он на всю жизнь связал 
свою судьбу CJ своим новым отечеством, трудиJiся 

· в русской Академии и умер в России, аставив в ней 
и свое потомство.  Ломоносов и Эйлер подготовили за
мечательных учеников Румо�ского, Котелышкова,  
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Протасова ,  которые стали выдающимися учеными 
и сами подготовили учеников. Имена И. И. Лепехина 1 1 ,  

П. Б .  Иноходцева 1 2, биолога Н .  Я.  Озерецковско
го 13 - исследователя Кольского полуострова,  химика 
Н. П. Соколова 1\ химика В. М. Севергина 1 5  состав

ляют славу русской науки. 
Стремление екатерининского I 1равите.пьства узнать 

жизнь далеJ{ИХ окраин и завоеванных земель (Екате
рина присоединила к России Крым, Новороссию, Бе
лоруссию, часть Укр аины) диктовало а кадемикам не
обходимость путешествовать. Академики и сами с пы
лом прини маются за изучение неведомой им страны. 
Эти люди книжной учености ,  не могущие шагу шаг 

нуть без справочников и энциклопедий,  редко вид�в
шие солнце из тусклых окон архивов и лабораторий, 
были в то же время одержимы вечной страстью к пу
тешествиям.  Они жадно стремил ись обследовать нашу 
планету в целях открытия всего пригодного для служ
бы человечеству. 

Лепехин исследует север России; Гильденштедт 1 6  
шлет письма с Кавказа ;  Паллас 1 7 ,  жадный до всего 
нового, с энтузиазмом описывает Пnволжье и Сибирь, 
два разеt ездит в Кяхту; ГмеJrин 1 �  прониr\:ает в Пер
с.юо ; больной Ф альк 13 с неудовольствием покидает 
окраину, отзываемый а кадемит.Jеским начальством ; 
Ловиц 20 готов ехать хоть на Кз мча тку; Зуев колесит 
по югу России,  претерпевая оскорбления сумасброд� 
ного губернатора .  

Лишения,  варварские дороги, ужасные переезды, 
тупость местного начальства, непосредственные опас
ности от грабителей и убийц - все это не страшило 
отважных �кадем иков.  

Анализ писе� , которые присыт1лись русскими сту
дентам и  а кадемическому начальству из-за границы� 
обнаруживает всю полноту интересов юношей того. 
времени, эрудицию и смелость м ыслей, какую возмож
но было допустить в пределах официальной идеала-. 
гии. Слог -- это зеркало умственной дисциплины -
у студентов ясен, точен, исполнен силы и выразитель
ности. Подобные письм а р азрушают то заблуждение, 
которым питалась русская знат9_ G л_егкой �rки: инq-. 
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странцев, обрисовавших наших юношей на загранич
ной учебе лентяями и пьяницами. Биографии русских 
студентов Соколова, Лепехина, Иноходцева,  Озерец
ковского, Зуева  и других, ставших потом академиками, 
говорят о громадной пользе, которую они сумели 
извлечь из заграничных поездок.  

«Если всnомнить, что этот академ ический молодняк 
вышел из низших социальных слоев, что это дети сол
дат, псаломщиков, захудалых се.пьских попов не мог
ли опереться ни на какую культурную базу, ни на  ка
кую культурную традицию предков, что молодость их 
проходила в борьбе с жестокой бедностью и лишения
ми,  то нельзя не про н икнуться глубоким восхищением 
перед таким быстрым и пышным культурным рас
цветом . 

Академия тогда организовывала не только геогра 
фические и естественнонаучные, нп и астрuномические 
экспедиции. Астрономические наблюдения · русских 
академиков получили высокую оценку мировой науки. 
То же самое и с метеорологическими наблюдениями.  
Только химия делала слабые успехи - Ломоносов не 
им ел достойных преемников. Ф изику представл ял 
у нас крупный ученый Эпинус, естественные науки -
выдающи:йся натуралист Пал.лас. Так осуществлялось 
р усскою Академ 11ею желание Петра, завещавшего : 
« . . . академики должны приобрести нам в Европе до
верие и честь, доказав на деле, что и у нас работают 
для науки и что пора перестать считать нас за варва
ров, пренебреrающих наукою». 

Гум анитарные знания тоже в ту пору оказались 
незабытыми. Они должны были взращиваться в Рос
сийской Академии, специально для этого открытой 
в 1 787 году. Образцом ей послужи.па Парижская Ака 
демия. Инициатором открытия была Дашкова. Даш
кова тридцати восьми лет стала директором Академии 
и управляла ею с 1 783 по 1 796 год. П росвещенпая 
и энергичная, она содействовала развитию Академии 
и русской культуры . Своею задачею Российская Ака 
демия ставила очищение и обогащение отечественного 
языка,  выработку свойственных ему правил стихосло-· 
жения и создание национальной литературы. Вскоре 
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приступлено было к созданию трудов Российской Ака
демии - грамматики,  риторики и правил «витийства». 

Российская Академия включала в себя почти всех 
выдающихся лиц того · времени, интересы которых на
правлялись на область гума нитарного знания. Так что 
история Российской Академии того времени есть исто
рия умственной дентельности в России. Там собраны 
были писатели, образованные вельможи, журналисты, 
даже ораторы и богословы, могущие оказать пользу 
отечественному языку и литературе. Представителем 
блестящей образованности в ней был Болтин, перво
степенный знаток р усской истории. Котельников тру
дился над изданием Новгородской летописи, а также 
над объяснением некоторых русских слов, их корней 
и состава .  Это те слова, которые означали меру и вес. 
Румовский объяснял слова ,  относящиеся к м атемати
ке и астрономии. Он же перевел Тацита 21 на  русский 
язык. Академики l\1иллер и Шлецер работали над рус
скими летописями, создали сочинения, не утратившие 
интереса до сих ri:op . «История Сибири»  Миллера вновь 
переиздана в наше время. На Украине Туманекий со
бирал исторические материалы. В это же время изу
чается быт ИJ язык многих народов, входящих в состав 
Русского государства,  переводится их фольклор. Так 
что, ка к  видно из этого краткого перечия дел Акаде
мии, Кулибин оказался в атмосфере научных интере
сов самого культурного слоя в стране. 



у 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АК !ДЕМИИ HAYR :МЕХА НИК 

тревожную полосу жизни двора и сто
лицы, общества и России приехал Ку
либин в Петербург. Все было полно 
памяти о дворцовом перевороте, об уду
шении фаворитами цар ицы и ее мужа -
императора Петра I I I . Часть привержен
цев сына ее Павла поговаривала о но-
вом перевороте. Царица ходила по ост

рию ножа . Поводов для нового переворота было 
сколько угодно. Первое десятилетие ее царствования, 
осложненное при этом крестьянской войной, н апол
нено бесчисленными эксцессами всевозмож'ных двор
цовых заговоров. Как  ни пыталась ца рица и ее 
приближенные представить все это вздором , это была 
приятная мина при отвр атительной игре .  Со страш
ным опасением следила Екатерина за н астроениями 
гвардейцев-офицеров, когда-то возведших ее  на пре
стол через труп «закон ного» императора.  И поэтому 
всего больше она боял.ась сын а  Павла ,  вокруг ко
торого объединились все недовольные ею, которые 
считали его законным императором и которы й  сам 
исступленно ненавидел ее, зная , что она виновница 
смерти отца его, и сам все время дрожал, что его 
отравят. Разговоры про то, что есть много желаю
щих сменить ее на  престоле, она н азывала «детской 
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шалостью публики�, а тайно давала инструкции ге
нерал-полицмейстеру Чичерину, чтоб он через аген
тов в столице укоренял ложную молву, ч:то беско
нечные аресты - это «бредня» и злостное «вранье». 

Сына не карала,  зато ка·рала его пр иближенных. 
J;' Державина , тогда еще простого пр апорщи ка, 
в з аписках занесена  одна из расправ с подозревае
мыми, которую, по инструкции царицы , тоже объя
вляли в городе «бредней» и «вр аньем» .  Приехал он 
в три часа утра на  плац к роте. Но не нашел там  ни
кого из офицеров, кроме рядовых. Фельдфебель от
р апортов ал ему, что все офицеры сегодня заболели .  
Державин повел �всех солдат на полковое парадное 
место. П рождали там шесть часов. Н аконец среди 
безмолвия услышали со стороны Песков звон цепей . 
То шли арестованные офицеры под конвоем роты 
солдат. «Прочтен был, - говорит Державин, - указ 
и мператрицы и приговор преступникам .  Они умыш
ляли :на ее жизнь. Им учипена 'Позорная казнь : оде
ли в рогожное рубище и тотчас же, посажав в под
:везенные кибитки , отвезли в ссылку в Сибирь».  
Такие картины были типическим явлением. И в Акаде
мии атмосфера была  тревожной до крайности. 

В такой обстановке и началась деятельность Ива
на Петровича Кулибина в должности механика при  
Академии Наук. Кулибин стал з аведовать инстру
ментальной, слесарной, токарной, «барометренной 
и пунсонной» (по изготовлению штампов - Н. К.) 
палатами . Ему надлежало выполнять .вс-евозмож
ные заказы Академии . С первых же шагов своей 
деятельности он начал испр авлять оптические при
боры . А вскоре сделал «грегорианский телескоп», 
который поиадабился Академии. Проверку телеско
па поручили академику Румовскому. Он рассмотрел 
кулибинекие  «зеркала», отметил в них некоторые 
недочеты . «Но в рас-суждении многих велИК'ИХ 
трудностей, бываемых при делании таких телеско
пов, заблагорассужено художника Кулибина поощ
р ить, чтобы он и впредь делал такие инструменты, 
ибо не можно в том сомневаться , что он в скором 
времени доведет оные  до того совершенства ,  до ко-

42 



торого они nриведены в Англии», -- т а к  записано 
было в протоколе Конференции от 1 3  августа 
1 770 года. 

Румовский, кроме устного доклада , представил 
еще письменный отзыв о работе Кулибин а :  

« И в а н  Кулибин,  посадский Нижнего-Новгорода, 
в р ассуждении р азных м ашин, сделанных в 1 769 го
ду декабря 23 дня принят был в Академию по конт
ракту и перепоручено ему смотрение над механиче
ской лабор аторией, с того времени находится он 
при  сей до.лжности и не только исправлением оной, 
но и наставлением, художникам п реподаваемым, за 
служивает от Академии особенную похвалу» . 

Этот же Румовский сделал особое сообщение 
Конференции о том,  в каком уж асном состоянии н а
ходятся все инструменты и научные приборы. Ново
му механику было вменено в обязанность все их вы
чистить, исправить и привести в порядок. Кулибину 
предстояла огромная работа. Любопытно, что он 
не только починял приборы, но и давал советы ака
демикам, как сохранять их и держать в порядке. 
Он писал об этом целые инструкции.  Сохрани
лось его «Описание, как содержать в порядочной 
силе электрическую машину», которую он сам сде
лал.  

В комнате, где академики производят свои 
опыты, должно быть сухо, пишет Кулибин, «элек
трический шар» следует держать всегда в чисто
те, потными руками до него не дотрагиваться. Даль
ше он советует завести в лаборатории салфетку, «Не 
употребляемую :никем», и той �салфеткой « к  шару 
прика-саться». «Сырь», говорит он , входит внутрь 
шара в облачные дни, особенно в нетапленных ка
менных помещениях. Перед опыта ми механик ре
комендует старательно обогр еть шар, «оборотя 
с амальгамою подушку :в испод» , лотом «горизонталь
но отвернуть винт пружины и вынуть сперва  с а маль
гамою подушку, чтобы не высыпать из подушечной 
решетки ам альгаму». З ате м  привинтить к столу 
м ашину без подушки, снять шар и «над горящими 
угольям и  его подержать, чтобы только рука терпе-
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ла»,  дальше можно собр ать машину и испытывать 
ее «КОГОТКОМ ПаЛЬЦа».  

Все случаи неполадок в машине им предусмот
рен ы: он указывает, как см азывать оси деревянны м 
маслом, как собир ать машину, и т. п . Не следует,  
пишет он, прижимать крепко винтом пружину по
душки, потому что это влечет з а собою «тяжелое 
обр ащение шара» .  

Так  механик  торопится предостеречь ученых, не
брежность которых, даже незначительная, вероятно, 
не  р аз влекла за собою порчу кулибинских ценных 
приборов . 

З аполучив дельного мастера , академики один за 
другим поднимают теперь вопрос об исправлении 
приборов в их кабинетах. 

Вслед з а  Румовским академи к  Крафт обращает
ся к ди ректору и просит попр авить приборы каби
нета по экспериментальной физике. Ко миссия  поста
новляет, чтобы Кулибин «все те инструменты и маши
ны оного кабинета починил и исправил». Списки 
приборов, составленные до Кулибина ,  дают картину 
неутешительного состояния академическ и х  кабине
тов. В физическом кабинете к тому времен и  набра
лось изрядное количество поломанных машин . Сре
ди них были «инструменты, служащие к деланию 
механических опытов», и инструменты гидродинами
ческие, оптические, акустические и т. д . Разу меется, 
многие приборы приходилось делать н аново. 

Имея под своим наблюдением все палаты , Кули
бин должен был быть универсальны м м астером. 

В «б арометрен ной палате» изготовлял он тер мо
метры и барометры.  И не только для внутреннего 
обихода Академии, но и для частных лиц. Спрос на 
эти приборы был тогда большой. В р апортах Кули
бина постоянно встречаются короткие донесения  об 
изготовленных на  сторону барометрах и тер момет
р ах. Напри мер : «для Захара Григорьевича Черны
шева шесть дородных тер мометров и три баромет
ра». И тут же указывается денежная выручка. 

Поручения Кулибину давались самые разнообр аз
ные. Приказывали ему все, кто хотел. Каждый ме-
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сяд он раnортовал Комиссии, «какие дма nроисхо.tШ· 
ли \рри инструментальной, слесарной, токарной и ба
роме:rренной палатах». Он . рапортовал о сделанных 
микраскопах для Эйлера,  о печатях для Санкт-Пе
тербурfского почта мта , о выполненных заказ ах для 
портовых и пограничных та можен. Московскому 
университету вытачивались деревянные модели для от
ливки медных оптических форм ;  изготовлялось 1 5  гео
метрических инструментов «для посылки в экспеди
цию с господином академиком Лепехиным» и т. д. 

В ыполнял Кулибин заказы и по  требованию 
«гг. профессоров», и «Государственной коммерц-кол
легии» ,  и «ИХ высокородий»,  и «их сиятельств»,  
и «их превосходительств», и « их преосвященст;в» 
вплоть до «канцелярии ее величества».  

«По приказанию его высокородия господина ка
м ер-юнкера  Алексея Андреевича Ржевского изго
товлен а электрическая большая стеклянная банка»;  
«по приказгнию члена Комиссии господина Котель
н иков а  для кунсткамеры сталъные печати», «По 
приказ анию его высокородия Григори я  Васильевича 

· Лозятекого геометрические готовальни», - и т .  д.  и 
т. д. читаем мы в документах того времени. 

Дашкова приказала сделать гр а'вировалыную ма
шину по примеру парижской. Кулибив сделал и са
мую машину и новые «пунсоны» к ней.  «Пунсонами» 
назывались штампы для изготовления монет,  штем
пелей и печатей. Для этого, как мы знае м, сущест
вовала специальная пунсонная палата, тоже 
подведомственная Кулибину. В последней он, кроме 
прочего, изготов�л стальные 

u
печати и «железные 

с рукояткою клеима  для клеимения бочек с фран
цузскою водкою в портовых приемных». 

Иногда приходилось оставлять текущую работу 
для изготовления срочно требуемых приборов : 

«Механику Кулибину дать ордер ,  чтобы он, отло
жив на время некоторые при инструментальной па
лате дела , которые не  столь нужны и терпят 
медленность, приложил бы старание о сделании 
ка к  нанскорее требуемых г .  майором Пеленьевым 
для экспедиции его двух астроляби й  с трубами 
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li двух медных землемерных цепей и по сделан,ии 
представил бы оные  немедленно в Комиссию».  1 

Некоторые академики ;высокомерно считали
· 
Ку

либина «простолюдином», К!оторым можно помыкать 
как угодно. Нер едко изобретателю приказыв�ли от
пр авить высоким л·ицам в качестве подаР'ков 1 ОТ Ака
демии те или иные приборы мастерских. «Механику 
К:улибину приказ ать, чтобы он выбрал из н аходя
щихся в книжной лавке продажные термометры 
и барометры . . . н азначенные от Академии в подарок 
его превосходительству Иркутскому губернатору 
Бр илю, и, уложив их, отправил бы их по назначе
нию». 

Так, одному из талантливейших изобретателей 
своего времени, мечтавшему о гр андиозных техниче
ских сооружениях, приходилось быть на  побегушках 
у академического н ачальства , всегда готового ока
зать любезность «высокопоставленному лицу», при
ходилось з аниматься докучными мелочами.  

Получая заказы от частных лиц, Кулибин окупал 
в какой-то мере расходы по мастерским ,  к удоволь
ствию академической Ком иссии,  относившейся к р а
бота м Кулибина  с постыдной ска редностью. 

Ставя на небывалую до него iВысоту изготовление 
научных приборов и инструментов , Кулибин делал 
это с минимальной затратой средств. За 1 772 год 
выдано ему было на покупку материалов 1 66 рублей 
4'8 копеек. Из них сэкономил он 29 рублей . И что 
же - в следующем году Комиссия отпустила  е му 
денег на 29 рублей меньше! Копеечная э1юномия 
академического начальства н а  расходах по мастер
ским Кvлибина выглядела особенно позорно в свете 
безудержного расточительства высокопоставленных 
руководителей Академии, тр ативших тысячи з а один 
вечер . 

С совершенным бескорыстием боролись мастер а 
академических мастерских за поднятие престижа 
русской техники. Чтобы как-нибудь добыть средства 
для дальнейшей р аботы, мастерские Кулибина изго
товляли приборы н а  продажу, выручая за это жал
кие гроши. В документах упоминается, например, 
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Академики. Силуэты работы Ф. Антинга. 

«сделанные н а  продажу мастером Иваном Беляевым 
шесть барометров и шесть тер мометров, а всех во
обще состоит тридцать штук, которые при сем ра
порте в Комиссию Академии Н аук и выносятся». 
Приборьr эти напр авлялись в книжную лавку, а по
сле продажи Кулибин р апортовал о денежном яри
ходе, выражавшемся в нескольких рублях. Израсхо
довать из  этой выручки хотя бы копейку он не  имел 
права без особого н а  то разрешения. 

Отчеты Кулибина - кому, сколько и чего прода
но - всегда очень точны и аккуратны до щепетиль
ности . Вообще приходо-расходное дело у него поста
влено было отлично. Е му выдавались тетради на  
каждый год. Название тетради гласило: «Тетрадь, 
данная из Комиссии Академии Н аук механику Ивану 
Кулибину на записку в приход и р асхо� .выдаваемых 
ему сумм на  покупку для инструментальной и баро
метреиной палат р азных м атериалов и на  прочие 
мелочные р асходы денег, 1 775 года». В первой ча-
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1 
сти тетради записывался приход. Он складывалсf из 
самых мизерных сумм. ?-от, н апример ,  запи� за 
июль 1 775 года :  «Получено от доктор а  Эйлер а  за 
починку термометра /  50 копеек» ; «З а почиdку ба
рометра  вольнопри,ходящего - 50 копеек». ;Иногда , 
впрочем ,  «вольноnриходящим» продавали�ь гото
вальни 'ПО 8 ру9Лей каждая. Расходы также тщательно 
заносились ,в/ тетрадь. Они были очень бднообраз
ны и склад�;�шались из затрат на покупку материа
лов : стекла, олова ,  меди, принадлежностей к элек
трическим машинам и т. п .  

Приходо-расходные книги Кулибина рассказы
вают н а м  о том, какие инструменты и научные при 
боры в то время  применялись. 

Для публики чинились в мастерских астрономи
ческие зрительные трубы, барометры;  изготовлялись 
лорнетн ые стекла ,  «электрические банки», ватерпа
сы, солнечные микроскопы, «механические коромыс
ла  с развесом свинцовых гирек» - попросту, весы, 
солнечные часы, астролябии . Ремонтиравались 
в м астерских · также всякие з аморские диковины, 
вроде, например,  домашних фонтанчиков, заводных 
птиц и т.  п . 

В фев рале 1 772 года в заявлении н а  и мя Комис
сии Кvлибин жаловался на свое бедственное поло
жение

· 
и nросил о прибавке жалованья .  «Жалования 

того, которое мне тогда Комиссия  Академии Наук 
на первый случай онределить благоволила и до пол
ного содержания себя с многолюднGю моею семь
ей в р:шсуждении особливой здесь во всем дороговиз
ны, будет недостаточно». У·словие, по которому ему 
дозволялось работать только до полудня, так и оста
лось на бума�ге. Дело вынуждало его всегда быть в ма
стерских. Особенно с той поры, как поручено было 
ему «смотрение за инструментальными учениками, 
в деле и м  показывать и в прилежиости их за ними 
смотреть» . 

Мастер не имел возможности заработать и 200 руб
Лf'Й в год сверх жалованья . Он указывал Комиссии,  
что сам  директор Академии, Орлов ,  обещал ему 
нрибавку, если он , Кулибин , «окажет успехи». В до-
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"' 
ка�тельство этих усп�,ов он перечисляет все, что 
им  '!f:e сделано:  построец. один двухфутовый теле
.скоп, �угой исправлен, зетжала 

'

третьего телескоп

. 

а 
вновь тполированы, астроном}{ческие часы, а также 
шесть ектрических машин отремонтированы, к ас
трономи�еской трубе «новых медНьiХ форм к элек
трическоЦ трубе сделано». Раньше В·  особых р апор
тах он уЖе сообщал, как много сделан:о учениками 
в мастерских «под его непосредствеюtJJIМ смотре-
нием». 

' 

Прежний техник Пачекко, заведовавший «палата
ми», получал 700 рублей в год. Кроме того, казна 
отапливала и освещала его да еще оплачивала при
слугу. I(улибин получал в год 350 рублей, и мел ка
зенной только квартиру и втрое больше работы. 

Пачекко, как иностр анец, ценился выше. I(ули
бин обязан был, кроме всего прочего, бесплатно 
<<�всех м альчиков, которые отданы n обучение, как до 
полудня,  так и после полудня учить». Подготовка 
новых мастеров-�специалистов из молодых учеников -
огромная заслуга I(улибина перед русской техникой. 
Только одного зрелого мастера  I(улибин привез из 
Нижнего Новгорода - Шерстневского, остальных 
готовил на  месте.  

Комиосия изредка пыталась стимулировать работу 
мастеров. От того же 1 772 года сохранилось по
становление: «для поощрения nримерности при ин
струментальной палате м астеровых» впредь награж
дать сверх жалованья за  каждую сделанную элек
трическую машину 15 рублями. Н аграды распределял 
Кулибин по своему усмотрению. Но условия р аботы 
в мастерских оставались тяжелыми . 

.Сохранился интересный документ, подписанный 
Кулибиным и упоминающий о его помощниках и уче
никах : 

· «При барометреиной пал ате мастер Иван Беляев 
находился при старости , а сын его ученик Андрей 
Беляев от академической службы отпущен, а имеет
ся только один полный ученик Шерстневский, того 
ради Академии Наук си м покорнейше р а портую, не 
соблаговолено ли будет мастеру Беляеву определить 
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для обучения к деланию барометров и термомеiров 
второго ученика , да при том и слесарь Егорав 1 один 
и всегда быв ает занят в дел а ни и  казенного fa, то 
не соблаговолит ли Академии Наук Ком сия и 
оному Егорову ученика опр·еделить, чтобы , е было 
впредь в слесарной р аботе остановки. Об ;оном уч
режденную при Академии Н аук Комиссию сим по
корнейше р апортую . 

Иван KyлuбU!l». 

Беляевы были замечательными оптиками той по
ры, заслуживающими специального биогр афического 
исследования. А Шерстиевекий помогал Кулибину 
еще в Нижне м Новгороде при изготовлении первых 
микроскопа и телескопа .  Кулибин взял потом Шер
стиевекого с собою и очень и м  дорожил . В архиве 
Академии сохранил ась бумага , из которой явствует, 
что этот пионер оптики в России жаловался на  
крайне мизерное жалованье и просил прибавки. 
Потом он исчез куда -то , и дальнейшая его судьба 
неизвестна . 

Е сли ж алов анье м астеров б ыло мизерное , то 
ученики и подмастерья получали и того меньше . Им 
платили всего по восемь рублей в месяц. 

Условия труда в мастерских были крайне тяже
лы для здоровья. Как следует из донесения Кулиби
на ,  мастера и подмастерья постоянно болели. 
В конце почти каждого его р а порта прилагалась 
сводка о заболевших или просто не вышедших на 
работу мастерах. Возьмем наугад июнь - месяц, 

самый благоприятный для петер бургского климатn. 
«Находились больными, - р а портует Кулибин , -

Андрей Донской - восемь дней ; Михайло Михеев 
пять дней ;  Андрей Самойлов - семнадцать дней, Васи
лий Бахтурин - два дня; Иван Шерстиевекий - шесть 
дней ; Леонтий Трофимов-девять дней . . .  » В июльском 
р апорте упоминаются те же лица и вновь з а бо
левшие. 

По-видимому, м астера не выдерживали тяжелых 
условий труда при академических мастерских и �а
сто «отлучались» без всяких причин.  Кулибин был 
50 



\ \ 
nос;hянно озабочен приисканием учеников и водв·О·
рение� сре:ци них дисциплины .  В его р а портах Ко
миссии \то и дело встреч аются жалобы на  то, что 
подмаст',рья «прогуливают» в р абочие дни, причем 
прилагаются списки, кто и сколько дней «хождения 
не имел н"а работу». Он должен был за ними наблю
дать, разыскивать с помощью своего помощника 
Кесарева,  приводить в мастерскую из кабаков или 
с площадей.  С некоторыми не б ыло никакого сла
ду,  и Кулибин об этом часто и со скорбью р апорто
вал Комиссии. 

В одном р апорте он жалуется н а  «слабость 
и своеволие» учеников, говорит, что они опаздывают 
на  р аботу, из мастероких часто убегают, а «Во время 
увещевания плодят дерзостные речи». В субботу 
ученик Полянов «оказывал себя в безобр азном об
разе  с непристойны ми грубыми словами»,  чему 
внимал он,  Кулибин, с «чувствительным прискорби
ем».  Он просил Комиссию изыскать средства «К ук
рощению объявленных беспорядков». 

Ученик Полянов, о котором упоминает Кули
бин, приведен был однажды в Управу благочиния 
квартальным Васильевекой части. По выражению 
документа того времени, Полянов был «взят в пьян
ств·е и дран», а потом препровожден с описанием 
всех его приключений к Кулибину. 

Для упрочения дисциплины Кулибин испраши
вал отличившимен м астерам н агр ады и прибанки 
жалованья,  чтобы поощрить их к дальнейшей р а бо
те и в н азидание остальным .  

«Инструментального ученика Егора Карпова, 
читаем мы в одном из постановлений Комиссии, -
за отменную его перед прочими своими товарищами 
прилежиость к деЛу и искусству, которое он особли
во оказ.ал в делании электрической машины, а при 
том и за хорошее поведение, как о том свидетельст
вовал механик Кулибин, произвести в подмастерья 
с прибанкою ему с первого числа м ая месяца впредь 
к прежнему окладу по 18 рублей в год». 

Ученики были поручены Кулибину в «полное надзи
р ание» (раньше ими ведал академик Протасов) .  Кули-
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бин сам nодьtсt<иtзэл мэстероtз, nодби р ал ученИков, 
котор ые сумел и  б ы  перенять его опыт, и изо вrех сил 
стар ался п р и  грош овых сумм ах,  отпускаемых,' н а  обо
рудование п ал ат, и п р и  низкой опл ате труда' свести, 1 
как говорят, концы с концами.  

Несмотря н а  все трудности, он обеспечщt академи
кам возможность н аучной р аботы в л абораториях и 
кабинетах. 

Несп р а ведливо п р едст авлять дело т ак, что до Ку
либина тут не умел и ничего дел ать, как это изобр а 
жается м ногими биогр афами.  Когда Кулибив в Н иж
нем Новгороде изготовлял первые оптические приборы, 
он являл обр азец типи чного са моучки, н ачинающего 
все с н а чал а .  В это время в Академии все приборы 
уже умели дел ать. 

Н е  следует искать в истории чудес и не н адо з абы
в ать, что в это время исследования ученых академи
ков опирались уже на эксперимент. Поэтому изготов
лялись машины, приборы ,  тер мометр ы ,  барометры ,  
пирометры ,  весы, телескопы,  микроскопы,  воздушные 
насосы . Сами м астер а были вынуждены знакомиться 
с физикой. Поэтому в академических палатах, вырос
ших из токарных м а стер ских П етр а I ,  рукаводимых 
Н артов ы м  1 ,  были уже крупные инструментальщики, 
как Кесарев, Беляев ы ,  И. И. Калмыков, П. О. Гол ы 
нин,  Ф. Н . Тирюшин. Особенно следует от метить в и р 
туозное м а стер ство отличного м а стера Н .  Г. Чижова, 
изготовлявшего м ного пирометров,  мензул, солнечных 
часов, н ивелиров, телескопов, астролябий.  Здесь была 
механическая база,  не то что в н ижегородских м астер 
ских. Ломоносов в свое время потрудился м ного н ад 
тем, чтобы мастерские стали н адежной б азой произ
водства научных п риборов и инструментов.  Тогда уже 
в них изготовлялись микроскопы и телескопы всякого 
рода,  по-русски их называли тогда «ночеглядами» и 
«подозр ительными труба ми».  

Но, с _ другой стороны, следует отметить и то,  что 
после Ломоносова м астерские н а ч ал и  утр ачивать бы
лое з н а чение и до п рихода Кулибина уже не справ
лялись с теми з адачами,  которы е  ставила перед ними 
р азвивающаяся р усская н аука. 
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'Ломоносовские традиции возродил 1\улибшr 
в этом его заслуга. И в истори и  производства фи
з ических и иных н аучных приборов в Росоии 
Кулибину должно быть отведено одно из пер вых 
мест. 

А кадемические м а стерские, п редставлявшие собою 
п р и мер типичного м ануф а ктур ного производств а в со
чет а н и и  с индивидуальны м ремесленным трудо м ,  п р и  
Кулибине достигл и  в ысшего своего р асцвета .  О н и  я в 
лялись р ассадниками м еханического искусства 
в стр ане.  Т а м  конструировались не только приборы,  
извrстные в Европе, но и совершенно новые,  к а к, н а 
п р и ме р ,  первый в истории н а уки ахром атический 
микроскоп, р ассчитанный Э йЛером.  Р а бота эта в ы 
полнял ась п од р уководство м  Кулибина м астером 
И.  И .  Беляев ы м  и учеником Кулибина И .  Г. Шерст
невским .  Это был огромный вкл ад в мировое прибо
р остроение. 

Для русских путешественников, изучавших Сибирь 
и Д альний Восток, Кулибин изготовлял тер мометры ,  
котор ы е  б ы л и  портативны, изящны и точны.  В архиве 
Акаде м и и  Н аук сохр а нились з а п иси н ачальства о том, 
что Кулибин мог «делать р азные м ашины. . . каковые 
прежде всего не могли дел ать и испр авлять при Ака
демии Н аук . . . » .  

В сущности,  ц а р иц а  н е  ошибл ась, пригл асив п р о 
винциального молодого, неизвестного с а моучку руко
водить м астерскими Академии. 

Чтобы руководить м а стерски м и  Академии Н аук, 
н адо было и м еть даров а н ие организ атор а и технолога,  
быть осведомленным в вопр осах текущей н аучной 
р а боты ,  з н ать требов а ни я  а к адем и ков и ,  кроме того, 
по регл а менту Академии, «изобретать всякие м аши
ны», которые служили б ы  гр ажданскому и военному 
н аз н ачению. Известно, что Кулибин изобрел большой 
электрофор , то естЬ электрическую м ашину, с по
мощью которой можно было получать огромные 
искры . 

Кр афт,  который з а н и м ался изучением электриче
ских явлений и ставил опыты, говоря об электрофоре 
вообще, з аметил : «Моим м ногочисленным опыт а м ,  
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rtроизводймы:м для исследования истин ной п рироды 
этой м ашины, пришла на помощь друга я  м ашин а ,  
огромная по величине и действию, сооруженная . . .  
искуснейшим русски м  мастером г.  Кул ибины м ,  ко
тор ая дала мне жел анную воз можность более под
робного исследования п рироды и причины этой 
�собой электри ческой силы и связанных с ней явле
ний».  

Крупные ученые того времен и  отм ечали,  что 
« ... овальный электр офор , сделанный . . .  г .  Кулибины м ,  
есть, может быть, с а м ы й  большой и з  всех доныне сде
л ан ных».  

В Музее имени Ломоносова есть цилиндрическая 
электростатическая м а·шина,  в Государственном Э р 
мита�(е -- переносная п аровая электростатическая 
м а шина ;  они из-готовлялись под руководством Ку
iшбина . 

Изучение электр ических явлений в XVI I I  веке вы
зывало и нтерес н е  только ученых,  но и широкой 
публ ики.  

Еще в Н ижнем Новгороде Кулибин изготовил 
электрическую м ашину. Конструировал Кулибин и ми
ниатюрные электрические машины,  удобные для 
учебных занятий при чтении лекций.  Он р а ботал 
и над применением электрофора в р азвлекательных 
целях. 

Кул и би н  должен был еще р ассм атривать проекты 
изобретений,  поступающих в Академию, приним ать 
уч астие в консультациях по р азным технически м во
просам .  

Большой в кл ад внес Кулибин в оптику. В архиве 
Академии сохранил ось очень много н а бросков, сви
детельствующих об и нтересе Кулибина к этой обл асти : 
вычисления состава сплавов, величины стекол , описа
ние деталей оптических п риборов и т .  п .  Он сам н а 
блюдал в свой телескоп движение планет, интересуясь 
астрономией.  Сохр анилось его « О писание астрономи
ческой перспективы в 6 дюймов,  котор ая в тридцать 
раз увеличивает и, следовательно,  юпитеровых спут
ников ясно показывать будет». 

Кулибин з а н и м ал ся оптическими прибор а м и  об-
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стоятельно, долго, упорно и оставил после себя уче
ников, двинувших вперед дело изготовления оптице 

. ских п риборов.  
Успехи, которых Иван Петрович Кулибин добился 

в этой обл асти, следует отнести за его личный счет. 
Они могут быть объяснены л ишь его всеобъемлющим 
дарованием,  огр о м н ы м  упорством и н евероятной тру
доспособностью. 

· Поскольку в п риборах,  изготовляемых Кулиби-
н ы м ,  нуждались с а м и  ученые, эта сторона его р а боты 
вызвал а некоторы й  и нтерес и п оддеQ_Жку .  З ато дру
гие крупнейшие его изобретения А кадемией и гнориро
tз ались, большинство академиков о них просто не 
слы ш ало.  Мучительно тяжело было ему соз н ав ать и 
видеть, что изобрет ательские труды его н е  ценятся, 
тогда как лица, з а н и мающиеся отвлеченн ы м и  вопро
сами,  п олучали большую поддержку, д аже не и мея 
особых з аслуг. 

Сох р а н ился отр ывок из пись м а  Ив а н а  Петровича 
сыну Сем е ну, да тированного 17 м а я 1 8 1 6  года и пол
нога горьких р аз мы шлений на эту тему. 

«В б ытность мою при Академии Н аук директора 
господин а  До м а шиев а исчислено и м  было,  что из мно
гого числа русских воспитанников в а кадемической 
гим н азии, один, ученостью дойдя до звания профессор
ского, стоил казне по тогдашнему еще времени 
40 тысяч рублей. Следственно и в тогдашнее время 
учены е  стоили казне весьм а  з н ачительные денежные 
сум м ы ,  ныне же неср авненно более того.  Мои успехи 
в изобретениях хотя не ·велики, да я ,  не быв Б науках, 
не · сдел ал ими казне ни м алейшег<f убытка.  А един
ственно помощью божией стар ался во изобретениях,  
и в том моих успехах три р а з а  опубликовано было 
в Европе.  Мне весьм а  жел алось в идеть в публикациях 
о успеха х  в изоб ретениях г. г. профессоров, как должны 
быть велики, но к несчастью моему видеть и слы шать 
о том н е  случ алось мне во всю бытность в Петер
бур ге». 

Были и другие п р ичины,  мешавшие Кулибину 
в должной мере привлечь внимание а кадем иков к его 
изобретения м :  он был русский и притом « простолю-
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дин ». А т а ких а каде мики, тогда еще в большинстве 
своем н адменные иност р а н цы ,  не ж алов али .  

Р азумеется, н е  в с е  иност р ан цы третир овали и т р а ·  
вили своих р усских коллег и русскую н ауку вообще. 
Имена Эйлера,  Д. Бернулли 2, Р ихм ана '\ Гмелина, 
с симпатией относившихся к стр ане и н а р оду, среди 
которого они р аботали, говор ят с а м и  за себя. Но 
в большинстве своем п риезжие академики, в ыходцы 
из служилых чиновничьих семей дворянского и бюр
гер ского п роисхождения, п риносили с собой в П етер
бургскую Академию Н аук чинопочитание, стр асть 
к титул а м ,  убежденность в своем к а стовом п ревосход
стве, п олитический консерватиз м, цеховые обычаи,  
филистер ские п р ивычки , а гл а вное - сугубый тупой 
н а ционализ м .  

Много писалось о вр ажде великого Ло моносова 
к «иноземца м » .  Это невер но.  О н  был в дружбе с Э йл�
ром, Рихманом,  Гмелин ы м  и другими.  Н о  он яростно 
боролся п р отив тех иностранцев, которые третиров али 
р усских ученых по п р ичине их плебейского п роисхож
дения.  В едь даже Ломоносов, один из блистательных 
гениев ч еловечества,  был в конце концов побежден и 
отст р а не н  от Акаде.мии.  Даже он,  всю жизнь добивав
шийся « р авновесия в голосах м ежду иноземцами и 
р оссиян а ми»,  не одержал п олной победы . Ломоносов 
требовал открытия н а стоящего универ ситета и хода 
тайствовал об это м перед царицей, но «иноземцы » 
твердили свое : « Н а  что столько студентов, куда с ни
ми дев аться? »  Несмотря н а  все  помехи, он м ного 
содействовал выдвижению русских ученых.  В его 
в ремя выдвинулйсь а кадемики С. Кр ашениннико� 4, 
Рум овский ,  Козицкий 5, Мотанис 6 и другие. 

К н а циональной в р ажде со стороны иностранных 
а кадемиков по отношению к р усским учены м  прибав
лял ась кл а ссов ая неп р иязнь .  Н адо помнить, что р ус
ские ученые вер бовались, как п р авило, из  бедных 
р азночинцев.  В се они п рошли тяжкий путь нужды и 
лишений,  и только упорная н аучная р а бота давала 
и м  воз м ожность «выслуж иться ».  Но клеймо плебея 
преследовало их до могилы даже в звании а кадеми
ков . Котельников и Иноходцев - дети солдат-п реобр а -
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женцев; З уев - сын солдата С еменовекого полка ; 
Озерецконский и Румовски й - дети з ахудалых попов.  
Ссылки чванJiивых иностр анцев н а  то, что «мужик» 
засоряет н ауку и даже о п а сен п р авительству, были 
с а м ы м  сильны м их а р гументо м в борьбе с русски м и  
учен ы м и .  Этим ар гументом они изводили в свое в р е м я  
Ломоносова .  И после с м е р т и  гени альноГо сына а р х а н 
гельского р ы б ака п р и  всякой новой кандидатур е 
русского ученого в А кадемию они любили повторять:  
«Довол ьно с н ас одного Ломоносова» .  

Академики этого сорта п резир али и ненавидели бо
родатого, одетого в кафтан Кулибина,  без которого 
они все-та ки н е  м огли обойтись. 

«Только один из немцев п р инял в Кулибине уча 
стие и призн авал в нем ген и альные способности. Это 
б ыл Леона рд Эйлер . Другие п ол агали,  что из русских 
ни ученых, н и  художников б ыть не может. Беседа м 
Эйлер а Кулибин обяз а н  многим и  познаниями и р аз
витием своего т ал анта», - о:гмечает п рофессор Е р шов. 



VI 

АРОЧНЫЙ МОСТ 

ш оследня я четверть XVI II века была вре
менем промышленного переворота в пере-1. до вой стране того врем ени - Ан г ли и 

� .  � и серьезных сдвигов в м атер иальном про-

!�-11f� 7 -
изводстве других стр а н. Тр анспорт т а кже 

-� � � · � 1 в с:упил в полосу технических нововведе-
. нии, которы м  сужден о  было з аверш иться 

в первой трети XIX века полным переворотом 
в области путей и средств сообщения.  Послед-

. ние десятилетия XVIII века х а р а ктеризуются строи
тельством к а н алов в Англии и усовершенствованных 
шоссейных дорог во Ф р анции, прокл адкою в Англии 
конных рельсовых дорог частного пользов ания , о гром
ными успех а м и  в мировом п ар усном судоходстве и 
п ер в ы м и  опыт а м и  с п аровыми судам и  и п аровыми 
повозка м и  во Ф р а нции, А н глии и в только что п олу
чивших нез ависимость Северо-А мериканских Соеди
ненных Штатах.  

Л1остостроение дел ает в эти десятилетия больniие 
успехи.  Ф р анцузские инженеры ( П еронне) строят за
мечательные ка менные м осты. В Англии появляются 
(с  конц а  70-х годов )  первые в истории чугунные мосты 
( Кольбрукдельский, Уир м аутский) . Н а конец во всех 
з ап адно-евр опейски х  стр анах и в Северной А мерике 
широко р азвивается строительство дер евянных м остов 
р азличных усовер ш енствованных типов. 



Россия была в то время стр а ной, чрезвычайно от� 
сталай в транспортном отношении .  Иностр анный опыт 
в этой области, в частности опыт мостостроения, не 
изучался и был почти нr известен .  

Как уже говорилось, Академия Наук мало инте
ресовалась чисто техническими п роблема ми .  

Тем большее у;1у вление вызывает за мечательный 
проект Кулибина. в области мостостроения, далеко 
опередшнпий самые смелые п роекты з аграничных ин
женере · 

То·: , ' же по приезде в Петербург неугомонный 
творчеL , ий ум Кулибина н ашел для себя достойную 
техническую з а дачу. Несчастьем  столицы было отсут
ствие моста чер ез lieвy . .  · БоJiьшая глубина р еки и 
сильно.е ее течение каз ались инженерам непреодоли 
мыми. Поэтому столица кое-как обходил ась времен
ным наплавным мостом н а  барках. Осенью и весной, 
то есп� rю время вскрытия реки и ее замерзания, мост 
этот р азбирался. Тогда сообщение между частями го
рода вовсе прекр ащалось. 

В сопроводительном письме к одному из проектов 
арочного моста Кулибин пишет: «С начала моего 
в Санкт-Петербург приезда, еще прошлого 1 769 года 
усмотрел я в вешнее время по последнему пути на ре
ках,  а особливо н а  Большой Неве обществу многие 
бедственные происшествия. Множество народа в про
хождении по оной имеют нужду, проходят с великим 
стр ахом, а некоторые и.з них и жизни лишились во 
время шествия большого льда вешнего и осеннего.  
Перевоз н а  шлюпках бывает с великим опасением ,  
и продолжается оное беспокойство через долгое время,  
да когда уже и мост наведен бывает, случаются мно
гие бедственные и разорительные приключения, как
то: от проходу между часто стоящих под мостами су
дов плывущим сверху судам и прочее; воображая вс::� 
оное и другие неудобства начал искать способ о сде
лании моста».  

Трудность сооружения мостовых устоев ввиду 
сильного течения реки при  низком уровне мостострои
тельной техники того времени в России толкнула 
J1ЗОбретателя На МЫРJ9 перекрыть Неву QДI·ШМ про-
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Jiетом арочного моста, который Суде-r опир аться 
концами на берега реки. Так�е мосты существовали 
и р аньше, но о пролете до ЗОО"'метров нию о даже и 
дум ать не решался. Лучшие деревянные мосты того 
времени (Делаварский арочный мост в Ам ерике, Рейн
ский мост у Шиффгаузена - см. ниже письмо Бернулли) имели пролеты до 50-60 метров. Мост , по
строенный в 1 778 году м ехаником Грубенманом 
у Веттингена через Лиммат (Швейцария) с пролетом 
в 1 1 9 метров, остается до н аших дней непревзойден
ным уникумом в области деревянного мостостроения.  
Кулибин же задум ал пролет почти втрое больший, че м 
у Грубенмана .  

Величина такого пролета обусловливала и качест
венное изменение конструкции .  Сперва Кулибин· хо
тел выполнить арочное строение в виде замкнутой 
трубы, ограниченной решетчатыми фермами .  П роект 
этого варианта утерян,  несмот ря  на то, ч1 о к нему 
была уже изготовлен а модель. З а  недостатком средств 
сделана она была крайне примитивно - и.з липовых 
брусков, св язанных веревками .  И все-таки модель 
выдержала : tужный груз ,  в пятн адцать раз превы
шавший ее собственный вес. Академи ки осмотрели 
модель и признали ее «су мнительной». Кулибин и сам 
не удовл етворился этим вариантом и стал искать 
новый. 1 

Наряду с поисками лучших конструкuий он вел 
борьбу с косностью ученых, скептически н астроенных 
по отношению к его р аботе. 

В «Санкт-Петербургских ведомостях» ( N2 36 за 
1 772 год) он прочитал однажды, что «Лондонская Ака
демия назначила  дать знатное награждение тому, кто 
сделает лучшую модель такого моста ,  который бы 
состоял из одной дуги или с·вода без свай и утвержден 
бы был концами своими только н а  берегах реки» . Из 
этого видно, что и для технически передовой стр аны 
того 'Времени подобная задача представлялась чрез
вычайно сложной .  

Кулибин еще ревиистнее п ринимается .з а  работу. 
Он зака нчивает второй вариант моста,  по его мне
нию, qолее усовершенствованный. Теперь пролетное 
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строение состоит из шести самостоятельных решетча
тых фер м .  В описании этого проекта Кулибин дает 
полную спецификацию элементов сооружения. Это 
позволяет выяснить вес моста и в случае необходи
мости н ачать подготовительную р аботу ' по заготовке 
его элементов. Таким обр азом ,  ценность этого второго 
варианта состоит в том, что в нем Кулибин дел ает 
попытку экспериментально-теоретического обоснова
ния пр авильиости схемы и р азмеров частей моста.  

Работу Кулибин з  увенчивает третий вариант. Из
rотовление перriой модели и работа над вторым 
вариантом укрепили у'веренность изобретателя, рас
ширили опыт, обогатили е го теоретически. Основное 
отличие третьего варианта от обоих первых заключа
лось в том,  что в нем выдвигал ась необходимость 
облегчения срединной части сооружения. Это умень
шало величину распора .  П ринцип этот оказался на
столько целесообр азным, что вошел в ' обиход совре
менного мостостроения.  

Сам изобретатель формулирует его так :  «Во всем 
строении все части дерева и железа от берегов с кон
цов моста для крепости толще и тяжелее, а к сере
дине идут по  несколько тонее и легче, таковою про
порцией самые средние  части против первых от 
берегов в концах, как Два к трем . . . » 

В третьем варианте увеличивается количество ре
шеток, что обусловливает большую грузоподъемность 
моста .  Модель в этом варианте конструктивно улуФ 
шается, условия эксплуатации моста такж�. Наконец 
архитектурно проект выполнен чище. Продуманы пор 
талы моста и детали его  украшения .  

Место для своего моста Кулибин выбрал рядом 
с н аплавным Исаакиевеким мостом . Упорами для него 
должны были служить к ::з менные фундаменты. Длина 
_<!рки проектировалась в 298 метров ( 1 40 саженей) .  

Пролетное строение состояло из шести основных 
арочных ферм и двух дополнительных. Последние 
предназн ачались для обеспечения п оперечной устойчи
вости моста. 

Основными несущими элементаr,ли моста являются 
четыре средние арочные фермы, расположенн�siе  по-
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парно и пар аллельна н а  расстоянии 8,5 метра одна 
от другой. Между ними з а ключен проезд. 

Чтобы обезопасить строение от ветра ,  а также для 
лучшей связи арочных ферм ,  Кулибин придум ал мощ
ные пояса.  Они играют роль боковых упоров. 

В этом проекте идея арочной фермы и получила 
более четкое конструктивное оформление.  Здесь были 
уточнены геометрические ее размеры и детально раз
р аботаны отдельные элементы.  

Арка  состоит из ряда брусьев длиной в 17  метров 
каждый .  Они обр азуют ромбическую решетку. П о  
вертикали р асположены 5 ромбов и вдоль арки 208. 
В местах п ересечения брусьев они взаимно врубаются 
друг в друга на 4,4 сантиметр а каждый и связывают
ся болтами и шайбами. Сечение брусьев при неиз
менной длине уменьшается в весе от пяты к замку 
арки.  Т г ;.;: ревниво оберегается изобретателем прин
цип у меньшения веса моста от опор к середине. 

Проезд по арке был сделан из дощатого настила 
вдоль оси моста .  Достойно удивления, что проезжая 
часть устраивалась почти горизонтально, и поэтому 
должн а быть отвергнута легенда о крутизне проезда 
по мосту, о чем в свое время м ного писалось и гово
рилось. 

Для скрепления деревянных частей Кулибин пред
полагал применить болты.  Ита� пролетное строение 
представляло «трубу», составленную из решетчатых 
ферм ,  связанных между собой поперечными крестами.  
Для а р ки требовалось 12 908 деревянных элементов, 
49 650 железных болтов, 5 500 ж елезных четырехуголь
ных обойм .  

l(улибин оставил очень мало за мечаний и черте
жеН по конструкции опор ,  однако можно догадаться, 
как он их проектировал. В грунт вбивзлись наклон
ные сваи, являвшиеся продолжением арки .  Ряды 
этих свай соответствовали поясам арки. Под нижний 
пояс, как более мощный,  он предлагал з абить два 
ряда свай.  Кроме того, он надеялся усилить сопро
тивляемость бутовой кладкой. 

Жаль, что 
·
до сих пор не н а йдено полного описа

ния производства р абот по  предполагавшемуся 

62 



сооружению -?Того мост а .  Есть данные, свидетель
ствующие, что т а кое описание существов ало. 
В XVI I I  веке проекты крупных соор ужений уж� со
провождались указаниями,  как п ровести их в жизнь. 
Ч а стQ р абота гарантировал ась собствен н ы м  денежным 
риском и нженер а .  Кулибин,  не и мевший дотоле опы 
та в этом деле,  а тем более средств,  обязательно 
должен был п р едставить описан ие самого п роцесса 
работы по постройке своего сооружения. 

По сохранивши мся схема м  и з а п исям можно су
дить, Что процесс постройки был п редусмотрен во 
всех деталях и в ключал ряд и нтереснейших изобре
т ательских � р ационализ аторских идей. 

Так, н апример,  конструкцию а р ки во время р абот 
Кулибин п р едполагал удерживать тросами,  перебро
шенными через специально устроенные н а  берегах 
б ашни.  С охр анилась схем а т а ких б ашен и чертеж об
шей схе мы п р оизводственных р а бот. Даже для того 
только, чтобы выяснить, н асколько в этом п рименимы 
канаты, Кулибин н а м етил целую п р огр а м м у  опытов : 

« 1 .  Попробов ать взять железной проволоки трех
аршинной, взвесить, потом приискать таковых ровно 
весу и меры б ечевку и п р обовать: котор ая на себе 
больше тяжесть подним ает. 2. В зять железную п р о
волоку 1 20 сажен и взвесить, пото м р астянуть через 
вертлуг, тяжестью порв ать, и з  того можно будет 
узн ать,  какую п р отив своей тяжести можно поднять 
тяжесть».  

Сборку лесов Кулибин проектировал п ровести 
зимой. В связи с этим и м  был исследован вопрос 
грузоподъемности льда Невы.  

Все п р одум ано и предусмотрено.  Так,  под «пол атя
МИ», на которых п р едпол агалось собир ать а р ки,  он 
думал уста новить сваи,  вмороженные в л ед. Столь же 
тщательно разра ботан б ыл пр оцесс п роизводства 
р абот п о  постройке основных арочных ф е р м .  Для их 
заготовки и р азм ет ки Кулибин хотел построить гори
зонтальную площ адку и н а  ней сдел ать точный чертеж 
арок моста. Этот прием и сейчас употребляется п р и  
постройке больших деревянных арочных мостов и 
прочных кружал п од к а м енные, бетонные и ж елезобе-
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тонные мосты. Он был nрименен, например, в наше 
время при постройке моста через канал имени Мо':" 
сквы _ у станции Химки Октябрьской железной дороги. 

Словом, весь проект производства р абот по соору
жению моста был р азработан удивительно остроумно 
и исчерпывающе. Дошедших до н ас документов 
достаточно для того, чтобы инженеры могли произ-. 
вести постройку моста.  Следует особо подчеркнуть, 
что для определения очертания арочной формы Кули
бин экспериментально применил построение веревоч
ного многоугольника . В это время теорема о веревоч
ном многоугольнике не была еще р азработана.  Начало 
теоретического обоснования этой теорем� относится 
к 30-м  годам прошлого столетия.  Теория о многоуголь
нике сил считается принадлежащей Вариньону 1 •  Но 
работы В ариньона вышли позднее  проекта Кулибина,  
и он не мог их знать. Кулибин самостоятельно открыл 
закон взаимодействия сил в арке, но он не сформу
лировал этого закона теоретичес'КИ и потому не 
занял должного места в курсах теоретической меха
ники. 

Постройка Кулибиным модели в масштабе одной 
десятой н атуральной величины моста была крупным 
событием в строительной технике того времени. Она 
показывала трудности, которые стояли перед изобре
тателем, и н аглядно убеждала в возможности вопло
щения его идеи .  Вот почему Кулибин остро осознавал 
всю важность п остройки модели и настойчиво доби
валея выдачи на нее средств. В этом помог ему 
Г. А. Потемкин, всесильный ф аворит царицы, который 
интересовался течением этого дел а и ,  если верить р ас
сказу первого биографа Кулибина П. П. Свиньина, 
будто бы даже приезжал к Кулиби ну. Вот как описан 
один из его визитов .  

В 1 776 году Кулибин в тесном кругу знакомых 
пр аздновал день своих и менин. В это время посыль
ный известил Кулибина,  что в Академию прибыл 
«светлейший князь». 

«Оставив стол и родных, Кулибин побежал встре
чать вельможу. 

- Я приехал посмотреть твой мост, - сказал ему 
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князь и взобр ался на  самую середину модели. - Что 
говорят об изобр етении ученые? 

- Господин Эйлер одобрил мое сочинение о вы
числении тяжестей. 

- Н у, а другие? 
- Другие, ваша светлость, забавляются на мой 

счет. 
Потем кин выр азил одобрение модели и пошел 

к Кулибину н а  дом рассматривать чертежи. Он был 
удивлен, застав там гостей .  

- Сегодня я именинник, - сказал смущенный 
Кулибин. 

- Ах, вон как? Что же ты не  позвал меня на  и ме
нины? Н у, подавай вино, я хочу тебя поздравить». 

Этот случай заставил говорить о Кулибине больше, 
чем все его изобретения.  Петербургская знать долго 
судачила о посещении кня.зем бедного механика. «По
темкин пил вино у Кулибина», - это волновало даже 
царедворцев. И угодливые академики наперебой спе
шили поздравить презираемого ими «плотника».  

Модель строилась в отапливаемом сар ае академи
ческого двор а .  В длину она была 1 4  саженей (около 
30 метров) .  Строили ее 1 7  месяцев. «Весу в модели 
вышло 330 пудов ,  ей должно поднять на себе тяже
сти по правилу механики в 9 крат больше собственной 
своей тяжести, а именно 2 970 пудов, но для удобней
шего в том исчисления должно полагать вес со вклю
чением собственного в модели весу вдесятеро больше, 
коего составится вообще 3 300 пудов», - так  говорит 
Кулибин в своем «Описании».  

Общая стоимость модели,  согласно счету Кулиби
на ,  выразилась в 3 524 рублях 96 копейках. Всего 
в р азное время н а  нее было выдано правительством 
изобретателю 3 тысячи рублей. Выходит, что даже 
р асходы по модели приходилось частично оплачивать 
самому механику, что делалось им, впрочем, не в пер -
вый раз .  . 

Приближался день испытания модели.  Большин
ство академиков смеялось над Кулибиным .  Никому 
не верилось, что «доморош:енные» расчеты могут к че
му-нибудь привести. 
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Однако, не имея ни м алейшего представления 
о сопротивлении м атериалов -- н аучной дисциплине, 
без которой теперь ни один инженер ш агу не сде
лает, -- Кулибин вычислил сопротивление частей мо
ста с помоrцью гирек и веревок и интуицией угадал 
законы механики, открытые позднее. 

Из ученых только величайший математик XVI I I  ве
ка Эйлер-отец верил в Кулибина. Он даже взял его 
чертежи с м атематическими выкладками и проверил 
их. Все оказалось правильным.  Выводы по проверке 
чертежей и м атематических правил Эйлер потом опу
бликовал ·в «Месяцеслове» с наставлениями на 
1 776 год, изданном Петербургской Академией наук. 
В статье «Легкое пр авило, каким образом из модели 
деревянного моста или подобной другой  м ашины, ко
торая тяжесть нести должна познавать можно ли то
же сделать в большем, чем в модели [виде]», приведе
ны эти вычисления академика Эйлера,  свидетельствую
rцие о полной и научной обоснованности устройства 
кулибинекой модели моста .  

Но большинство академиков и после этого упорно 
не жел ало верить в русского изобретателя . «Этот 
Кулибин состроит нам лестницу на самое небо», -
острили они и почти все были убеждены, что мост 
рухнет. 

На проверке модели присутствов·ала комиссия, 
в которую входили лучшие ученые того времени -
Леонард Эйлер, его сын Иоганн-Альбрехт, Семен Ко
тельников, Степан Румовский, Крафт, Лексель 2 
и адъюнкты 3 :  Иноходцев, Фусс 4, Головин.  Все члены 
комиссии н асмешливо улыбались, был серьезен один 
Эйлер-отец -- великий ученый своего века.  

«Мы уже изъездили два моста,  станем доезжать 
третий», -- сказал один из профессоров. Его острота 
вызвал а  обrцее веселье. Дело в ТОМ1 что академики 
незадолго до этого уже освидетельствовали две моде
ли мостов, представленных механиками. Модели эти 
от тяжести обрушились. 

Кулибин сам руководил переноской груза на  мост. 
Было положено 3 тысячи пудов, что составляло пре
дельную выносливость моде�и. Она держалась креп-
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ко. Кулибин велел увеличить тяжесть сверх нормы.  
Навалили кирпичей, и мост все же устоял . Взошли на 
мост все скептически н астроенные академики и другие 
зрители .  «А теперь, - сказал Эйлер, поздравляя Ку
либина ,  - остается Пожелать, чтобы исполнилось про
рочество насчет лестницы до небес». 

Академики еще р аз проверили отношения между 
высотой моста и его длиной. Взяли мост под наблю
дение: не  будет ли каких из менений в нем во время 
пребывания под тяжестью. Был составлен «журнал» 
испытаний и представлен Екатерине. З аключение было 
следующее : проект признается правильным,  по нему 
можно построить через Неву мост в 1 40 саженей. 

«Сия модель, сделанная н а  1 4  саженях, следствен 
но содержащая в себе десятую часть предызобра
жаемого моста , была Свидетельствована С анкт
Петербургскою Академиею Наук 27 декабря 1 776 года 
и к неожиданному удовольствию Академии найдена 
совершенно и доказательно верною, для произведения 
оной в настоящем р азмере».  

Специалистов занимает вопрос о технических ис
точниках творчества Кулибина .  Хотя еще итальянский 
архитектор и инженер П алладно ( 1 5 1 8- 1 580 гг.) 
изобрел сквозные фермы из дерева, но только в начале 
X IX века начался расцвет строительства деревянных 
мостов. Забытые фермы Палладно надо было изобре
тать заново. 

Не могла быть прототипом кулибинекого изобре
тения и модель швейца рца Альдова,  появившаяся 
одновременно с кулибинекой и хранящаяся среди 
коллекций Ленингр адского музея железнодорожного 
тр анспорта. В свое время ее даже принимали за  ку-· 
л:Иби»скую, и об этом были споры в Газетах. Но 
у Кулибина конструкция пролетного строения совер
шенно иная, не говоря уже о· том, что она проще, 
четче и экономнее. 

И у других заграничных инженеров (знаменитый 
Перроне, Миноцци, Геррард) , которым Екатерина II 
заказывала  модели мостов разной конструкции , Кули
бин не мог ничего заимствовать , потому что свои 
проекты они сос-тавляJiи после - него. · 
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Правда,  в качестве материал а  они уже проектиро
вали камень. Но  и в этом отношении Кулибин в даль
нейшем опередил их:  позднейшие его проекты ( на
пример,  проекты 1 8 1 4  года ) предусматривали приме
нение железа, тогда еще не р аспространенного 
в строительстве мостов .  

У становлен о ,  что Кули б ин задумал свой проект 
арочного моста еще до объявления конкурса Лондон
ской Академией. Мысль эта стал а заним ать его тот
час по приезде в Петербург. Уже в 1 77 1  году была 
построена и осмотрена его первая  модель .  Но нельзя 
отрицать, что объявление Лондонской Академии под
толкнуло Кулибина в его р аботе. Он даже выписал 
это объявление из «Санкт-Петербургских ведомостей».  
Но когда он создавал проект, то ду_мал не о Темзе, 
а о Неве. Премия не была для него решающим сти
мулом в работе. Сохранилась черновая запись изо
бретателя, свидетельствующая о его истинных 
помыслах :  «Таким образом,  описанный к представле
нию на чертеже моёт можно было построить 
(в соответственное доказательство желаемого н аперед 
сего лондонского академического моста ,  простир аю
щегося до 900 футов)  здесь в С анкт-Петербурге над 
Невою рекою при всех находящихся ввиду около его 
предметов,  простир ающийся из одной дуги на 140 са
жен или 980 футов ан  г лийекай меры,  в чем уже и воз
можно через · опробованную модель совершенно 
неоспоримо доказано».  

Н амекая на  то, что проект отвечает условиям Лон-·
донской Академии наук, Кулибин ни  н а  что не претен
дует, кроме констатации ф акта :  проект этот стоит на 
уровне конкурсных требований.  . 

Чтобы целиком постичь всю значИмость этого изо
бретения ,  нужно учесть, что Росси я  до начала X IX сто
летия, ·кроме мооковекого Каменного моста, не имела 
ни одного значительного мостового сооружения . Строи
лись в городах лишь маленькие мосты через каналы. 
Лишь в 1 8 1 3  году по проекту Бетанкура  5 был соору
жен первый постоянный мост через Малую Невку. 
Семипролетный, на деревянных свайных опорах, он 
явился первым деревянным ар·очным мЬ'стом в России. 
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А через год Кулибин уже выступил с проектом желез
ного моста. 

Надо сказать, что кулибинекий деревянный мост 
был бы очень дорогим сооружением:  лесных материа
лов требовалось несметное количество: средств против 
гниени я  тогда не было, . и  мост не мог служить долго. 
Это хорошо понимал Кулибин.  В 1 799 году он писал : 
«Но как  деревянные м атериалы в таком огромном 
строении, если употреблять н а  открытом воздухе ,  где 
бы то ни было, подвергают себя скорому согнитию, то 
во отр ажении и сего в непрочности недостатка, дока
зывается средство по примеру деревянного, к построе
нию моста из железного металл а» .  

«Кулибин сознавал,  - отмечал по этому поводу 
крупны й  специалист по мостостроению советский ака
демик Г. П .  Передерий, - что невозможно согласиться 
на постройку такого моста из дерева на  срок службы 
в 20-30 лет».  

Русским н ародом со3даны удивительные деревян
ные сооружения в X I I -XVI I I  веках в Москве, Пскове, 
Архангельске, несмотря на крайнюю ограниченность 
исходных конструктивных элементов (бревно) , спосо
бов сопряжения (врубка) и орудий производства (то
пор) . Деревянные храмы Севера ,  башни и стены мо
настырей, город-крепость Свияжска - др агоценное 
достояние истории русского искусства .  

В XVI  веке в Москве по  линии  С адового кольца 
шла на  протяжении 15 километров деревянная стена 
со многими башнями и воротами.  В XVI I I  веке дерево 
было основным строительны м  м атериалом :  шлюзы,  
плотины,  водяные колеса, подземные гидротехнические 
сооружения воздвигались из бревен. Совершенно 
исключительным и блестящим образцом русского ин
женерного творчества из деревянных сооружений 
является проект деревянного моста  через Неву, разра
ботанный Кулибины м.  

Иван Петрович Кулибин явился изобретателем ка
чественно новой конструкции деревянных мостов, он 
дал подробную разр аботку производства работ при 
этом сложнейшем сооружении :  ввел в р аботу по кон-

·струированию моста элементъJ экспериментальных 
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исследований частей сооружения н а  приборах, самим 
же Кул ибиным изобретенных, изложил теорию изуче
ния р аботы деревянного сооружения по испытанной 
модели, одним из первых н ачал применять свойства 
веревочного многоугольника до появления теоремы 
о нем, первый выдвинул вопрос о железе как материа
ле для мостов.(Он з адолго до р а бот европейски

u
х уче-

. ных по теории сводов открыл закон взаимодеиствия 
сил в арке .  Конструктивно решил задачу Кулибив по
новому, р ационально, оригинально и просто.  Он далеко 
опередил все трудоемкие, сложные и запутанные систе
мы зарубежных мостостроителей. Многорешетчатые 
фермы, которые первый р аз применил Кулибин, после 
появились и за границей - фермы американца Тауна .  

З наменитый мостостроитель Д. Н. Жураховский 6 
сказал о модели Кулибина :  «На ней печать гения,  она 
построена по системе, признаваемой навейшей наукою 
за са мую р ацион альную, мост поддерживает арка,  
изгиб ее предупреждает раскосная система,  которая 
только по неизвестности того, Что делается в России, 
названа американскою». 

Даниил Бернулли,  пользовавшийся величайшим 
уважением проевещенных людей своей эпохи, долгое 
время р аботавший в П етербургской Академии н аук, 
а затем ста вший профессором в Базеле, поражался 
грандиозности кулибинских замыслов. 

В 1 779 году приеха,n из Базеля в Петербург ученик 
Бернулли - Николай Фусс. Он описывал своему учи
телю впечатление от русской Академии и ,  между про
чим, подробно сообщал об очередном изобретении 
Кулибина .  Даниил Бернулли отвечал Фуссу: «То, что 
вы сообщаете мне о вашем механике - самоучке Ку
либине, по поводу деревянного моста через Неву ши
р иною в 1 057 английских футов, дает мне высокое 
мнение об этом искусном строителе и плотнике, воспи
танном межлу просты ми крестьян ами и обязанном 
своим высшим знанием только некотороrо рода 
инстИнкту . . .  Вы, конечно, видели р аботу Г . . Андрие, 
изданную в форме писем в Uюрихе в 1 776 году, там 
вы найд..ете очень подробное описание деревянного мо�
та в 'ШИффтв�зене, длиною в ·354 английских фута, но 
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здесь воспользовались устоем, устроенным прирадою 
и находящимся посредине, так  что длиннейшая часть 
имеет только 200 футов, очень ничтожных в сравнении 
с 1 057. Эта ширина Невы мне кажется чрезмерною, и,  
признаюсь, что я не имел бы смелости одобрить по
стройку такого моста ,  разве можно было бы утвердить 
два или три устоя, чтобы р азделить весь мост на  три 
или четыре почти р авные части .  У меня составилось 
это мнение только после внимательного чтения всего 
описания Г. Андрие . .Я нимало не слушаюсь чистой 
теории в этих работах, потому что невозможно доста
точно исчислить всех обстоятельств, которые неп ре
менно должны быть приняты в расчет, необходимо 
р аботать ощупью над бесчисленным множеством пред
метов, не допускающих никаких точных определений. 
Главный строитель обяза.н чаще всего обращаться 
к своей врожденной сообразительности .  В этом-то 
я признаю все преимущества, которым может владеть 
такой человек, как Кулибин». 

Но, несмотря на  все свое уважение к Кулибину, 
Бернулли все же не может «победить скептицизма 
в отношении моста», то есть сомневается, чтобы модель 
могла в ыдержать при испытании такую тяжесть, как 
три тысячи пудов. 

«Пожалуйста, уведомьте меня,  - пишет он да
лее, - какова высота модели в своей средине сравни
тельно с ее оконечностями и каким образом этот вели
кий артист разместил 3 500 пудов тяжести на своей 
модели? Если она· в состоянии удержать еще 500 пу
дов, которые предположил он положить на нее, то это 
увеличение будет сильным доказательством са мого 
счастливого успеха,  какой только можно было обе
щать».  

Кулибин нетерпеливо ждал осуществления проекта. 
Царица,  «с крайнием удовольствием» п ринявшая до
несение о столь важном· изобретении отечественного 
механика, приказала наградить его. И только. А мост? 
Строить мост никто не собирался. Модель e ro прика
зано было «сдел ать приятным зрелишем публики, ко
торая ежедневно во множестве стекалась удивляться 
ОНОЙ». 
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Вскоре интерес к модели и у пр авительства и у пуб
лики остыл . Только в 1 793 году издан был указ пере
везти ее в сад Таврического дворца, а там перебро
сить через канал.  В конце мая 1 79З года под руковод
ством самого механика модель перевозят «сухопутю;�rм 
путем»  - н а  катках - через напл авной Исаакиевекий 
мост. В езут целый день и ночь через мост, потом пять 
дней по земле. Толпы народа следовали за моделью. 

\ Теперь Кулибин еще больше «прославился» . Мучитель
н ая слава для изобретателя !  В этом «великолепном 
зрелище» для праздных петербуржцев Кулибин ничего 
для себя не нашел, кроме горькой обиды. Он понимал , 
что окончательно рушится его заветнейшая мечта.  

Счет по перевозке модели был оплачен только че
рез четыре  года.  Характерно, что при оплате вспомни
ли обо всех, кроме Кулибина,  который целую неделю 
руководил р аботами !  

И вот замечательнейшая модель моста  перекинута 
через канал Таврического сада .  Дальнейшая судьба 
ее в точности неизвестна . По-видимому, простояла она 
там долго. Сохр анилась одна случайная обмолвка 
о ней в биогр афической повести <<Отец и сын» М. Де� 
Пуле .  Герой повести Второв путешествует по всей 
России и ,  наконец, прибывает в Петербург, ходит по 
любезным его сердцу местам,  вздыхает и очень грус
тит по поводу ушедшего пышного века Екатерины.  
Между прочим,  этот герой посетил и Таврический дво
рец светлейшего князя. 

«На р азвалины великолепного Таврического дворца 
взглянул я со вздохом.  В идел обломанные колонны, 
облупленные пальмы и теперь еще поддерживающие 
своды , а в огромном зале с колоннадой, укр ашенной 
барельеф ами и живописью, где прежде царствовали 
утехи, пышность и блеск, где отзывались звуки: « Гром 
победы раздавайся ! »  - что вы думаете теперь? Ды
мящийся лошадиный н.авоз ! Вместо гар монических' зву
ков р аздается хлопанье бичей, а вместо танцев бегают 
лошади на  корде : зал превр ащен в м анеж! Романти
ческий сад поныне еще привлекает всех для прогулки 
в нем. Тут поставлена через один пруд славная модель 
Кулибина механического моста для Невы». 
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Эта прогулка относится к 1 802- 1 804 годам - ста
ло быть, модель просуществовала около тридцати лет. 

Верноподданнически настроенные дореволюцион
ные биогр афы Кулибина,  начиная со  Свиньина ,  вся
чески п ытались опр авдать Екатерину и ее пр авитель
ство, похоронивших гениальный проект в с'Воей стране 
и не  позволивших Кулибину послать его за  границу. 
В своем усердии «благона меренные» биографы дого
вариваются до совершенных нелепостей . «Напр асно 
некоторые утверждают, - пишет,  н апример,  Свинь
ин, - что Екатерина не  приказала построить моста по 
сей модели, потому что утверждение основания его 
поколебало бы статую Петр а Великого. Другие не 
менее ошибаются, говоря, что государыня не могла  
издерж ать на  построение моста полумиллиона рублей 
(сумма, большая по тогдашнему времени) . Е катерина 
не меньшую сумму употребила на  вышеназванный 
монумент для сл авы отечества,  тем более могла  бы 
пожертвовать оную н а  пользу собственную. Столь же 
неправы и те ,  кои приписывают неисполнение оного 
боязни импер атрицы сделать такую важную издержку 
на  деревянный мост, который легко мог б-рrть сожжен 
и подвержен порче и гнилости, вероятнее всего, что 
Екатерина не хотела иметь через Неву неподвижного 
моста по политическим обстоятельствам,  со стороны 
шведов, коих гр аницы до последнего мира  не были 
еще обеспечены для Петербурга».  

Это нелепое предположение Свиньина не требует 
комментариев и лишь иллюстрирует его верноподдан
ническое усердие, его попытки скрыть истину и обе
лить п р авительство.  

Позднейший биограф,  Ф .  Селезнев, столь же угод
ливо обходит вопрос о том,  почему «Кулибин не пред
ставил свой п роект английской академии, котор ая 
назначила за подобное изобретение приз». 

Селезнев отвечает : «Этого не сделано было, вер.оят
но, потому, что Кулибин вообще не годился для таких 
предприятий по своей н атуре . . .  Кроме того, представив 
проект моста государ ыне, он считал свою задачу на 
половину исполненной . . .  Затем , как художник, он · был 
удовлетворен уже тем , что плод его творческой м'ьrсли 
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увидел свет, хотя бы в виде модели ,  когда идея,  тре
бующая воплощения, выливалась в форму, он успокаи
вался и дальнейшее его не интересовало». 

Что Кулибин не был дельцом и «наживалой», что 
он умел изобретать и строить, но не «устраивать де
ла» - это, конечно, верно. В этом схож он со многими 
творцами-энтузиастами в р азных областях н ауки и 
техники. Но объяснить этим то, что он уклонился от 
предъявления Претензий н а  получение английской 
премии, было бы неверно. Еще более нелепо предпо
ложение, что изобретатель мог удовлетвориться мо
делью и на  этом успокоиться. Нет, здесь-то как р аз и 
на чиналось главное его беспокойство: оценят ли со
гр аждане плоды его ума,  осуществят ли  его дерзания? 

Кулибин страстно хотел воплотить в жизнь хоть 
одно из своих крупных изобретений.  Этим же стремле
нием проникнуты его настойчивые хлопоты по пред
ставлению проекта «водоходного судна» импер атору 
Александру. 

То, что Кулибин не представил своего проекта Лон
донской Академии, вернее будет объяснить боязнью 
вызвать неудовольствие двора, от которого он целиком 
зависел .  Ему,  очевидно, дали понять, что  постройка 
моста через Темзу по этому проекту вызвала бы 
толки в мировой печати и поставила бы русский двор 
в скандальное положение. Отсюда мог ли проистечь 
печальные для изобретателя последствия.  Кулибин не 
мог не знать глубины тшеславия царицы, афиширо
вавшей игру в покровительство наука м и искусствам .  
Мнением «просвещенных друзей» в Европе  Екатерина 
особенно дорожила .  

Такова была судьба деревянного арочного моста, 
так восхищавшего Даниила Бернулли и .иных совре
менников. 
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с:КУJIИБИНСКИЙ Ф :ЭН.\.РЪ» 

ежду тем трагедия изобретателя толь.ко 
начиналась. Надежды на общественно по
лезное и беспрепятственное творчество 
стали сменяться тревогами. " �- . Правда, вместо того чтобы осущест-
влять грандиозные технические проекты 
Кулибина, его «милостиво» награждали 

деньгами и почестями. В 1 778 году, после окончания 
работ над моделью, изобретатель, тщетно ожидавший 
осуществления своего проекта,  был удостоен «высо
чайшей» награды. 

Царица пригласила его в Царское Село и в при
сутстви и всего дворца и блестящей свиты торжествен
но «возложила» на него медаль с андреевекой лентой. 

Медаль выбили специально для Кулибина. На 
лицевой стороне ее был портрет царицы, а на оборот
ной - изображение двух богинь, символизирующих 
науки и искусства. Они держали над именем Кулибина 
лавровый венок. На одной стороне медали было 
написано : «достойному», а на другой :  «Академия 
Наук - механику Кулибину». Такие медали - их 
получили в империи только трое - ставили награж
ден�ых в один ряд с высшими чиновниками государ
ства и открывали доступ ко двору. Вся беда в том,  
что Кулибина жаловали не за действительно выда-
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ющиеся изобретения в области промышленн остlj 
и транспортной техники, а за те искусные игрушк� , 
автом аты, фейерверки, световые эффекты, которьtе 
1увеселяли придворных, а самого изобретателя интере
совали лишь в последнюю очередь. 

Но Иван Петрович К.улибин не сдавался. Обречен 
ный на должность придворного пиротехника 1 ,  устро
ителя иллюминаций и бутафора ,  он сумел и в этой 
сфере создавать изобретения, которые могли иметь 
огромное значение в народном хозяйстве и в военном 
деле, если бы только его «покровителю> этому н е  пр е 
пятствовали. Таким изобретением был,  н апример ,  
воспетый современниками в прозе и в стихах «кулибин
ский фонарь» - фонарь с зеркальным отражением, 
прототип современ н ого прожектора.  

Известие об очередном изобретениИ К.улибина было 
помещено в .Ng 15 «Санкт-Петербургских ведомостей» 
от 19 февраля 1 779 года, газеты, основ ан ной Петром I .  
В этом ж е  номере н а  видном м есте б ыло крупным 
шрифтом помещено «очень в ажное» сообщение о том, 
что чле н ы  царской фамилии «изволили причаститься».  
Там же сообщалось о п родаже у п р идворного капель
мейстер а круглой золотой табакерки. О продаже книг 
«из сатирических сочинений Вольтер а »  объявлялось 
наряду с извещением о продаже семи жеребцов ( « а  
о цене спросить в т о м  же доме у кучера Михайлова» ) . 
В разделе «Разные известия» писалось:  «Санкт-Пе
тербургской Академии Н ау к  механик Иван Петрович 
I\улибин изобрел искусство дел ать некоторою особою 
вогнутою линиею составное из м ногих частей зеркало, 
которое, когда перед ним поставится одна только све
ча, производит удивительное действие, у м ножая свет 
в пятьсот раз протину обыкновенного свечного света 
и более, смотря по мере числ а  зеркальных частиц, 
в оном вмещенных.  Оно может поставляться и н а  чи
стом воздухе в фонаре:  тогда может давать от себя 
свет, даже н а  несколько верст, также по м ере величи
ны его. То же зеркало весьма способно к представле·· 
нию р азн ых огненных фигур ,  когда сии на каком-либо 
пла не б удут вырезаны и когда сим пл а ном зеркало 
з аставится. Лучи тогда, проходя только в вырезанные 
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женная I(улибиным из соедИitения нескольких фонареr .. . 
Набережная была  освещена так ярко, что можно был 
читать. Сам изобретатель любовался зрелищем с к -
локольни церкви в Красном Селе. 

Столичная знать сразу захотела иметь такие фо 
нари для декоративных целей. Казенную мастерсfую 
Кулибина завал или требованиями. Вслед за знатью 
и прочие жители пожелали обзавестись подобн�и же 
фонарями. За ними тянулись и провинциалы;  от за
казчиков не было отбоя. Фонари разбирались быстро.  
Родственникам своим Поповым Кулибин писал : «Один 
фонарь есть у меня старый, пришлю его для вас». 
Знакомый с Кулибиным нижегородский архиерей 
также умолял его прислать фонарь.  Механик про
сил владыку принять терпение, потому что один ма
стеровой, который склеивает зеркальные частицы, 
в отъезде, «а другие по непривычке сделать не 
могут». 

Надо иметь в виду способы тогдашнего освещения, 
чтобы оценить поиски Кулибина в этой области. Ис
точниками света тогда были масляные фонари и лам
пы, свечи, факелы, а бедняки в городе и вся деревня ; 
освещались лучиной. 

Кул ибин хотел удовлетворить самые насущные по
требности жителей, повседневные практические нужды, 
когда бился над вопросом увеличения сил ы  света, 
а также потребности производственных помещений 
и общественного быта. Кулибин писал :  

«Фонарь с новоизобретенными четырьмя зеркалами, 
поставленный на столбе, может осветить вокр,уг себя 
горизонт беспрерывным светом. способами дJIЯ морских 
м аяков.  Одинаковые же· зеркала в фонарях и без фо
нарей полезны для художников и мастеровых для де
лания чертежей, письмопроизводства и читания книг, 
для освещения пути при каретах, дворах, подъездов 
и улиц». 

Ку.Jiибин создал много типов фонарей и наладил их 
производство в мастерской Академии. «Однако, - как 
правильно отмечают комментаторы, - будучи выда
ющимся изобретателем, конструктором, технологом, 
Кулибин оказался плохим предпринимателем». 
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Петербургские мастера стали наживать деньги, на
кора изготовляя «кулибинские фонари». Они продава
и их даже дешевле Кулибина и под конец вовсе 

п дорвали  сбыт казенной мастерской. Дело в том,  что 
� либин, по своему обычаю, изобретая прожектор, 
ер у же обнародовал данные об его устройстве, прак
тич �ой пользе и способах его применения. 

«�гда К.улибин, не имея возможности обеспечить 
сбыт с�им фонарям для практических целей, стал 
большее �нимание уделять разработке способов при
менения иХ, для увеселительных целей. Помимо предло
женного и� способа устройства иллюминаций с по
мощью свое�� фонаря он широко пользовался этим 
изобретением я оборудования декоративной части 
богатейших при )Зорных празднеств и балов во време
на Екатерины вто.рой». 

При дворе фонари получили особенное одобрение. 
Князь Потемкин решил позабавить царицу сюрпри
зом и однажды, 22 июля 1 790 года,  на празднике 
в честь «тезоименитства» 2 великой княгини Марии 
Федоровны доложил Екатерине, что в китайской 
комнате цареких палат для забавы великих князей 
и всего двора устроят они с Кулибиным фейер
верки без пороху и дыму. Царица выразил а  опа�сение 
за сохранность комнаты, но �князь успокоил ее, 
сказав : «Мы с К.улибиным беремся починить за свой 
счет» . 

Все были поражены невиданным зрелищем. Огнен
ные колеса вращались в разных местах комнаты 
и разбрасывали разноцветные искры,  световые фонта
ны бил и  до потолка, каскады холодных искр сыпались 
на гостей со всех сторон, на плафонах бриллиантовым 
блеском горели  крупные и мелкие звезды. Среди них 
вдруг вспыхивало солнце, ослеплявшее всех. Разно
цветными огнями в нем сиял вензель Екатерины. Зри
тели 1усердно рукоnлескали. Но  изумление перешло 
все границы, когда множество ракет с треском разле
телось в разные стороны. Но никого эти огни не обжи
гали, и во дворце не было ни дыма, ни запаха. Царица, 
наконец, захотела разгадать секрет изобретателя. По
темкин провел ее за  кулисы к К.улибину. Там стоялl'l 
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фонари с вогнутыми зеркалами,  раскаленные сковоро
ды, на которых лопались спиртовые хлопушки, свето 
вые колеса . Автоматы приводили в движение зеркал -
ную мозаику, наклеенную на бумагу. 

Изобретатель был награжден двумя тысяч 
рублей. 

Вскоре Потемкин поручил :Кулибину устро "ство 
иллюми нации для пышного бала  в Таврическом .ф3орце. 

Насколько сильно занято было внимание срвремен
ников эффектным изобретением �улибин?,' м ожно 
судить хотя бы по тому, что Державин, кРупнейший 
поэт своего времени , упом инал о нем в ст$Сах и в сво-
их «Записках». .1 

В оде «Афинейскому в итязю», посд1!щенной екате
рининскому фавориту, графу АлексеJО Григорьевичу 
Орлову, которого Державин сравниЛ с античным ге
роем, поэт говорит : 

l(огда Кулибинекий фонарь, 
Что светел издали, близ - темен, 
Был не во всех местах потребен , 
Горел кристалл, горел от зарь . . . 

Предвидя возражения критиков, которые могли 
сказать, что в древней Греции, из жизни которой взят 
сюжет, Кулибина не было, Державин разъяснил, что 
имя �ул ибина употреблено вместо Архимеда и что 
«Архимед еще в древнейшие времена имел понятие об 
оптике и диоптрике 3 ,  ибо делал такие стекла,  которые 
вдалИ сжигать могли флоты». Таким образом , Держа
вин сравнивает �улибина с великим Архимедом .  На  
тему о « кулибинском фонаре» Державин написал 
басню «Фонари» .  Необыкновенно эффектный лишь из
дали, фонарь этот сравнивается в ней с простым фо
нарем , свет которого естествен и необманчив. Острие 
басни было направлено против генерал-прокурара гра
фа Самойлова,  племянника Потемкина .  Самойлов 
казался умным человеком,  но, как выражался Держа
вин, «коль скоро ,его узнаешь, то увидишь, что он ни
чего собственного не имеет, а ум его и таланты 
заимствуютел от окружающих его людей, то есть 
секретарей». Вот эта басня : 
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ФОНАРИ 
Случилось паре 
Быть фонарям в амбаре:  
Кулибинекому и простому, 
Такому, 
Как ночью в м р ачну тень 
С собою носит чернь. 
Кулибинекий сказал: «Как смеешь, стар ичишка, 

\ Бумажный фонаришка, 
\ Ты местничать со мной? ' барин, я н ачальник твой, 

r видишь, на столбах ночною как порою 
Я ветлой полосою 
В к етах, в улицах, и в шлюпках на реке 
Блис ю вдалеке, 
Я весь �ворец собою освещаю,  
Как полн.,_ая небес луна».  -
«Так, подЩrнно, и я то знаю, -
Ответствова;r п ростой фонарь, -
ft1oя перед �оей ничто величина , 
Сиянием дарит и царь, 
Лучами яркими ты барин, 
Но только р азве тем со м ной не р авен, 
Что - вблиз и с стороны покажется кому 
Во мне увидят свет, в тебе увидят тьму, 
И окружных стекол лишь светишь лоскутками, 
Иной и господин умен секретарями.  

В «З аписках» Державин так поясняет свою мысль:  
«Кулибинский фонарь» производит чрезвычайный свет 
вдали горизонтальною полосою, но чем ближе подхо
дишь, свет уменьшается и, наконец, у самого фонаря 
совсем темно». 

Однако о практическом применении прожектора 
Кулибина ,  о чем мечтал изобретатель, о применении 
его в промышленности и на  транспорте, в в·оенном де
ле и речи не было. В этих областях им пользуются 
в виде исключения. Так, например, по сообщению 
Свиньина, фонарь в силу чистой случайности помог 
замечательному русскому путешественнику и охотнику 
за  морским зверем Ulелехову 4 обосноваться на  остро 
ве Кьrктак. 

Шелехов, промышлявший морского зверя на Кам
чатке и в Северной Америке, отправляясь однажды 
в дальнее плавание, взял с собой фонарь Кулибина .  
С помощью этого «чуда», поразившего воображение 
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диких обитателей Камчатки совершенно так же,t:к 
и петербургских придворных, Шелехав покорил ост ов 
Кыктак. 

· 

«Сначала, - пишет Свиньин, - жители напа али 
на него ( Шелехова. - Н. К. ) , и он принужде1у был 
с ними драться, наконец, ласками и хитростями ;Успел 
он довести их до того, что они почитали его ;rеобык
новенным человеком и полюбили искренно! .!.8 числе 
хитростей, употребленных им к 1усмиренuiо диких 
и привлечению в повиновение и любовь }i себе, был 
фонарб одним из действительных сред�iв. Узнавши, 
что дикие поклоняются солнцу, он уJерил их, что 
он и сам покровительствует их богаJ:'J, в доказатель
ство чего приказал им однажды НСfЧ'ью собраться на 
берегу, распорядясь зара нее, в Klp(Oe время зажечь 
фонарь на мачте корабля, стоявшего в довольн.) 
большой отдаленности от берега, и стал призывать 
солнце для внушения народу покорности. Через не
сколько минут фонарь засветился, и дикие с криком 
и страшными волнениями упали на землю и стали 
ему МОЛИТЬСЯ». 
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ПРИДВОРНЫЙ ИЛЛЮМИНАТОР И ДЕКОРАТОР 

усекие дворяне дивились технике в ее курь� 
езных проявлениях, как дикари дамскому 
зонтику. Что испытывал помещик, сталки� 
ваясь с заморскими диковинам и, любопыт
но проследить на Болотове. Этот незауряд
ный человек овоего времени, человек 
неистощимого любопытства, одаренный 

слогом и писательским зрением, увидел фонтан 
в Кенигсберге, и с тех пор тот не давал ему покоя. 
БОлотов нашел мастеров и вел·еЛ им сделать малень� 
кий фонтанчик. Его Болотов возил с собою везде 
и пускал в ход, когда хотелось. «Теперь не могу изо
бразить, сколько много утешала не только меня, но 
и всех приходящих ко мне сия игрушка. Все видевшие 
не могл и  ею налюбоваться» .  Это развлекались фон
танчиком не дети, а офицеры ·во время военного похода . 

Вельможи вывозили  из Европы диковины послож
нее. Например, диковинные автоматы. Их показывали 
потом гостям и императрице. Такие шутки любил 
и НарыШкин Лев Александрович. Нарышкин сперва 
был душою общества при Петре I I I , а когда того свер� 
гли,  стал искать милостей у Екатерины. Щербатов 1 
о нем говорил в связи с характеристикой Петра I I I :  
«Сей государь имел при себе главного своего любим
ца Л. А. Н ар ышкина,  человека довольно умного, но 
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такого ума, который ни к какому делу стремления/ не 
имел ,  труслив, жаден к ·  честям и корыстен, шу1лив 
словом по обращениям своим и охоте шутить q6лее 
удобен быть придворным шутом, нежели вельмФжею. 
Сей был помощником всех его страстей» .  Царица сде
лала его обер-шталмейстером 2• Он всю жизнь _nровел 
в придворном кругу, забавляя болтовней цариЦу. Она 
называла его «прирожденным арлекином» и высмеи
вала  в своих сочинениях. Он был любителем устраи
вать игры.  Один пикник, 1устроенпый в 1 772 году 
в честь царицы, стоил ему 300 тысяч рублей. 

Сиятельный этот вельможа однажды собирался 
дать пышный бал для знати и царицы 1у себя на даче 
под Петергофом . Для устройства искусственного вул
кана и других подобного рода забав он пригласил 
театрального механика Бригонция. Ему же поручил 
Нарышкин перевезти механическую статую Корнелия. 
Эта стат1уя изображала старика в кресле, сидящего пе
ред столом в греческой одежде. Она имела такое 
остроумное утройство, что могл а  перебирать карты, 
переставлять шашки, считать деньги. Словом, этот 
автомат, подаренный Нарышкину цесаревичем Павлом 
и вывезенный из-за границы, был предметом очень 
занимательным и редкостным на самом деле. Бригон
ций в разобранном виде привез статую на дачу вель
можи. Но когда стал ее собирать, то потерпел неуда
чу. Автомат был настолько сложен, что театральный 
механик бился над сборкою несколько дней и ничего 
не мог поделать. Боясь гнева вельможи, он заявил, 
что собрать его может только сам изобретатель, зна
ющий секрет автомата, и что он, Бригонций, дает 
голову на отсечение тому, кто сумеет это сделать. 
Нарышкин был в отчаянии. Главный к�урьез выпадал 
из программы празднества .  Накануне бала  встречает 
Нарышкин 1\улибина на Исаакиевеком мосту. «Бог 
послал мне тебя, 1\улибин, - сказал сиятельный вель
можа, - садись в карету, поезжай скорее ко мне на  
дачу и поддержи честь русского механика, исправь 
Корнелия». 

Они отправились на Васильевекий остров, забрали 
инструменты в доме 1\улибина и поехали на дачу. 
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�ул ибин р ассмотрел авто м ат и собрал капризного 
« Корнелия». В скоре тот з ашевелился и стал проделы
вать СВОИI диковинные фокусы. Радости Нарыш кин а  
не было предел а .  

- А где Бригонций? - спросил он у слуги. 
- В саду, строит сельский домик и оГнедыша -

щую гору. 
- Позвать его сюда.  
Пришел Бригонций, этот изысканный и самонадеян

ный итальянец. Нарышкин хитровато и в деликатных 
выражениях п ринялся умолять Бригонция еще раз ис
пытать уда чу и собрать автом ат. 

- .Никто его собр ать не может, - ответил тот. -
Отрубите м не голону, если я говорю непр авду. 

- Р,убите ему голову, - вдруг р аздался голос а в
том ата. 

Бриго нций побледнел. Авто м ат показывал н а  него 
рукой. (Там стоял Кулибин и упра влял им. )  Италья
нец бросился бежать, забыв свою шляпу. 

- Бригонций, вы забыли вашу шляпу ! - закричал 
ему вдогонку вельможа, держа в руках шляпу и по
мирая со смеху. 

Но театр альный механик так и ,убежал без шляпы. 
И Кулибину довелось кончать п остройку сельского до
мика и огнедышащей горы.  Р ассказом об этом Нарыш
кин потом потешал гостей целы й  вечер . 

Ф акт этот, несмотря н а  свою а некдотичность, по
казателен вдвойне.  О н  свидетельствует о технических 
интересах н а шей придворной а ри стократии, среди 
которо й  п риходилось Кулибину вр ащаться, и указы
вает, чем он б ыл ей полезен. 

Так, однажды а нглийские «часы с п авлином»,  ко-
торые подарил Потемкин цар ице, остановились. Мас
тер - немец просил з а  ремонт этих сложнейших часов 
пять тысяч рублей. П·етербургские часовщики от это
го трудного дел а  просто отказывались. Потемкин по
слал за Кул ибиным. «Я не знаю, как к этому присту
п иться» ,  - сказал Кулибин. «Стыдно тебе говорить 
это»,  - ответил Потемкин. Кулибин взял ч асы и три 
недели бился над тем, чтобы проникнуть в нутро этого 
«павлин а » ,  чтобы р а згадать устройство механизма .  
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Наконец шt увидел на Iteм nерышко, несколько отлич
ное от других. Он нажал на него, и оно отвинтилось. 
Кулибив вычистил механизм,  переменил его части и 
принес часы вполне исправленными. 

Кулибин и в это время много работал над часами . 
В столице он не  раз привлекалея в качестве эксперта 
по приемке башенных часов. Он изучил системы всех 
европейских часов и .уяснил для себя их слабые и 
сильные стороны (например, в часах знаменитого ан
глийского механика Эрнольда ) . Поэтому он ориенти
ровался в самых сложных механизмах и легко почи
нил «часы с павлином» английского механика Джемса 
Кокса.  Чинил он и «часы со слоном» ,  разгадав все 
секреты европейского мастерства .  «Часы с павлином» 
в настоящее время хранятся в Государственном Эрми
таже, а «часы со слоном» были подарены царем Алек
сандром I персидекому шаху в 1 8 1 7  году. 

Интересны его работы над карманными «планет
ными» часами высокой точности, пригодными в геоде
зии и мореплавании. И такие часы он сделал. Он 
думал даже организовать часовую мануфактуру 
в Купавне, но не удалось. Кроме этих часов, он кон 
струировал еще «суточные перстневые часы». Они 
предполагались очень маленькими, чтобы их можно 
было носить в перстне. Конструировал он еще «часы 
с гуслями» ... «а гусли употребить к ним работы мос
ковской, выбрать на Макарьевской ярманке голосом 
получше». Он много работал над прилаживанием раз
ных музыкальных инструментов к часам. 

В . Н .  Пипуныров, полно и обстоятельно осветивший 
Кулибинэ  как практика и теоретика часового дела ,  
приходит к такому выводу : «Если И. П.  Кулибин 
в своих записках ставил и решал вопросы часовой 
механики, то в этом он исходил только из своего опы
та, так как в русской технической литературе вопросы, 
связанные с проектированием точных часов, еще не 
ставились. Замечательной чертой Кулибина является 
его критическое отношение к современной ему за
падноевропейской часовой технике, которую он · не 
копирует, но проверяет известные ему заграничные 
конструкци и  путем экспериментального изучения. Вы-
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воды, полученные Кулибиным на основании его опытов, 
становятся критерием для суждения как о достоинствах 
заграничных часов, так и о возможности применения 
их механизмов в проектируемых часах». 

Сама Академия рассматривала К.улибина  как уни
версального механика, могущего знать и уметь все. 

Павел,  булучи наследником, подарил Академии 
огром ный английский глобус, как называли тогда, -
-.<Систему света», в который вмещается 1 2  человек. Он  
и по сию пору uел и находится в городе Пушкине. 
Раритет этот был поломан ,  стоял в библиотеке Ака
демии, и Крафт предложил его испр авить. Для Этого 
решено было обратиться к английскому мастеру, кото
рый его и осмотрел очень тщательно. Что случилось 
там,  никто не знает,  только после осмотра англича· 
нином этого глобуса Комиссия обратилась все к тому 
же К.улибину. «Механику К.улибину приказать, чтобы 
он . . .  систему света . . .  осмотрев наиприлежнейшим обра
зом подал в Комиссии рапорт, чего в ней  недостает и 
что попортилось, и может ли он ,  Кулибин, привесть 
оную в надлежащее движение» . 

Глобус этот был очень хитро сделан,  Кулибин 
осмотрел его и нашел,  что в нем большие неполадки. 
Некоторые части совсем были отняты , другие остались 
при нем , но не так приделаны, иные поломаны, а не
которые и вовсе расхищены. «Что же касается до 
внутреннего содержания колеса всей машины, то без 
совершенной р азборки внутренней частей чего недо
стает и что испортилось видеть не можно». 

Поэтому Кулибин попросил взять глобус домой : 
там он разобрал его и исправил . 

Сама  uapиua, кокетничая начитанностью, умо м 
и любовью к науке, отнимала  у Кулибина немало вре
мени. Так, однажды она пристрастилась к астрономии, 
получив в 1 795 году телескоп из Англии. Кулибин 
должен был ей сопутствовать, (УСтанавливать телескоп 
и следить за его сохранностью. У него даже сохрани
лась заметка : 

«Июня 27 дня 1 795 года поставил я и показывал 
телескоп в Царском селе, во дворце, в который изво
лила смотреть ее величество на лунное тело. Июня 
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29 в тот же телескоп смотреть изволила в том же 
. дворце на луну. Июля 2 в третий раз смотреть изво
лила на лунное тело в телескоп. Июля 4 паки 
изволил а смотреть в телескоп н а  луну. Июля 5 еще 
изволила смотреть в телескоп на  луну. Июля 7 в ше
стой раз изволила ее величество смотреть в телескоп 
на лунное тещ:>» .  

Кулибину иногда никак не удавалось всерьез за
няться чем-нибудь иным, кроме иллюминаций, бута
фории для празднеств, различных курьезных автома
тов, фейерверков. 

Вскоре Кjулибину пришлось разработать целый 
трактат «0 фейерверках», причем обстоятельно и пол
но, во всех деталях. Вот подзаголовки этого трактат а :  
«0 белом огне», «0 зеленом огне», «0 разрыве ра
кет», «0 цветах», «0 солнечных лучах», «0 звездах:� 
и т. д . .  

Был а  разработана техника изготовления каждого 
светового эффекта.  Чтобы получить, например, жела
тельную окраску - «колер», Кулибин брал соответ
ствующий состав и приготовлял густой крепкий настой 
на спирту. Для желтого цвета служил ему «шафранный 
инбир», для красного - «змеиная кровь».  Потом он 
окрашивал тонкую слюду и через нее пропускал свет 
с помощью своих фонарей. В главе «0 разрыве ракет» 
он рассказывает, как посредством деревянного колеса 
с системою ящиков можно создать удивительное зре
лище : « . . .  пузырьки от края до края разрывались во 
всем колесе, делая выстрелы беспрестанно, как раке
ты в воздухе» .  Выдумка Кулибина на этот счет прос
то неистощим а :  « ... верховые ракеты должны быть 
в трех местах, в середине полосовые, на  одной стороне 
змеистые, на друrой стороне капельные белые . . .  » 

Дело в том,  что при Екатерине; I I  ученые и техники 
Академии Н аук принуждаемы были принимать 1учас
тие в устройстве декоративного оформления балов и 
празднеств как при самом царском дворе, так и лри 
дворцах вельмож и фаворитов императрицы. Даже 
Ломоносов не избег этой участи и занимался этим 
вместе с учеником своим В . И. Клементьевым. 

Кулибину особенно часто приходилось устраивать 
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разные фейерверки, и в это дело вносил он немало 
оригинальной выдумки. Например, засвидетельствова
но в а нналах Академии �устройство им в честь 50-летия 
Академии Наук в 1 778 году так называемой «кар
тинной иллюмин ации» : «Во время бывшего при Ака
демии публичного собрания и пятидесятилетнего от 
заведения Академии празднества под ка ртинною иллю
м инацией изобретено , и предста влено было  в воздухе 
солнце действием огня через стекло и движимой фигу
рою представляющею в облаках Аполлона». 

В есь опыт по устройс11ву инструментальной оптики 
и механичеоких приборов Кулибин использовал в этом 
деле .  Даже свои электрические машины приспоеобил 
для устройства «электрического фейерверка». 

Таким образом, Кулибин, будучи иллюминатором 
пиршеств, механиком при царских покоях, развле
кателем великих князей, спутником царицы во время 
ее забав астрономией и даже участником балов, втя
нут был в атмосферу придворной жизни. Он должен 
был, как все придворные, отдавать визиты фавориту 
Потемкину и терять время в приемной царицы среди 
сановных вельмож и льстивых царедворцев. Сохра
нился рассказ, как во время одного из таких посеще
ний Суворов отметил Кулибина почетным приветст
вием : 

«Однажды в большой праздник пришел Кулибин 
к Потемкину и встретил там Суворова.  Как только 
завидел Суворов Кулибина из другого конца зала,  бы
стро подошел к нему, остановился в нескольких ша
гах, отвесил низкий поклон и сказал : 

- В ашей милости.  
Потом, подступив к Кулибину еще на  шаг, покло

нился еще ниже и сказал : 
- Вашей чести. 
Наконец, подойдя совсем близко к Кулибину, по

клонился в пояс и прибавил : 
- Вашей премудрости мое почтение. 
Затем ,  взяв �улибина за  руку,  он спросил его 

о здоровье и ,  обратясь ко всему собранию, проговорил : 
- Помилуй бог, много ума ! Он изобретет нам 

ковер-самолет». 
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Великий русский полководец по достоинству оценил 
крупнейшего русского изобретателя. 

Больше всего поручений по устройству иллюмина
ций и декораций получал Кулибин от Потемкина. 

Однажды, пируя в Яссах, Потемкин услышал об 
успехах нового фавор ита - Платона Зубова. Шестна
дцать лет Потемкин первенствовал 'В  России, шестна
дцать лет безраздельно властвовал над придворнымн 
льстецами и запуганным народом. Утерять первенство 
было для него подобно смерти. Желая вернуть преж
нее внимание, он писал царице слезные письма :  «Не
,ужели вы не знаете меру моей привязанности, которая 
особая ото всех . . .  Лишась сна и пищи, я хуже мла
денца. Все видят мое изнурение . . . » 

В 1 79 1  году императрица позволила ему приехать 
в Петербург. Потемкин был по-прежнему обласкан ею. 
Получил в подарок дворец, названный Таврическим, 
платье, украшенное алмазами и дорогими каменьями 
(оно оценивалось в 200 тысяч рублей ) . ·  Но роль его 
была уже не той. Он тосковал , жаловался приближен
ным на больной «зуб», говоря:  «Выеду из Петербур
га тогда только, когда вырву оный». 

Зубов держался крепко. Потемкин, снедаемый за
вистью и чувством оскорбленного самолюбия, всячески 
пытался привлечь внимание властительницы и искал 
забвения. Вот тогда он и устроил праздник, о безумной 
р оскоши которого с изумлением р ассказывали прИ ко
ролевских дворах Европы. 

Для нас описание этого праздника любопытно тем, 
что украшал и иллюминировал его Кулибин. Он же 
изоб рел для зрелищ всякого рода хитрые диковины. 

Заслуживали внимания две залы, разъединенные 
восемнадцатью колоннами. В одной происходили тан
цы. Колоссальные колонны двумя рядами окружали 
танцующих. Между столбами размещались ложи, из
нутри обитые богатой штофной материей, а снаружи 
убранные гирляндами цветов. Вместо люстр висели 
огромные шары. Блеск их отражался в бесчисленных 
зеркалах. Вазы из ка ррарского мрамора и печи из 
«лазуревого камня» (ляпис-лазури)  �украшали зал.  

Другой зал бЬ:.л превращен в зимний сад. Лавро-
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вые, померанцевые и миртовые деревья, извилистые 
песчаные дорожки, зеленые холмы, прозрачные водо
емы, в которых резвились золотые и серебристые рыб
ки, аромат растений создавали иллюзию лета. Воздух 
оглашался пением птиц. В саду был устроен грот, 
убранный зер калами с мраморной купальнею внутри :  
на  ступенях возвышался сквозной алтарь с восемью 
колоннами. Алтарь был украшен яшмовыми Часами, 
лампадами, венками и гирляндами цветов. Среди ко
лонн алтаря, на порфиравам подножье, стояла мрамор
ная статуя царицы. На зеленом лугу в глубине этого 
фантастического сада высилась пирамида, вызолочен
ная Кулибиным. Она была украшена гранеными вен
цами и цепочками из разных прозрачных каменьев, 
составлявших имя ца рrицы. В этом саду дано было 
сочетание разных климатов и времен года.  Рисунок 
иллюминаций можно видеть в историческом музее 
города Москвы. 

Рядом с первым залом для танцующих стоял �де
ланный Кулибиным слон-автом ат, украшенный жем
чужной бахромой, алм азами, изумрудами и рубинами.  
Он ворочал хоботом, а сидевший на  нем великолепно 
одетый персиянин , тоже автомат, ударял в колокол. 

Сто тысяч лампад освещали дом Потемкина. Кар
низы, окна ,  простенки усыпаны были кристальными 
шарами.  Огромные люстры и «кулибинские фонари» 
умножали блеск. Казалось, все пылало в огне. Всюду 
сверкали яркие звезды или удивительные радуги из 
руби нов, изумрудов, яхонтов и топазов, а отражение 
их в бесчисленных зеркалах и хрустальных пирамидах 
делали это зрелище волшебным. С хоров, уставленных· 
др·агоценными китайскими сосудами, раздался под 
пушечные вы стрелы п,:мн, сочинеrнный Державиным : 

Гром победы раздавайся! 
Веселися, храбрый Росс! 

В парке, переполненном посторонней публикой, 
были зажжены «увеселительные» огни. Пруды пекры
лись судами, прекрасно J1ЛJ1юминированными. Рощи 
и аллеи были залиты светом «кулибинских фонарей». 
Голоса песельников и звуки рогов ог.nвш-ал и нuчь. -По. 
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данному Потемкиным знаку картина изменилась, и по
явились сотни накрытых столов. 

Подобные, хотя и менее пышные, празднеGтва со
ставляли привычное времяпрепровождение вельмож 
и двора .  «Вся политика Екатерины, - замечает Клю
чевский, - была системой нарядных фасадов с не
опрятными задворками». 

И действительно, «блестящий» двор Екатерины 
быЛ полон самых грязных интриг  и казался величе
ственным только для постороннего наблюдателя. Сам 
Державин, воспевший «Фелицу» в м ногочисленных 
одах, с горечью отмечал в «Записках» : «Издалека 
те предметы , которые ему казались божественными 
и приводили дух его в воспламенение, явились ему, 
при приближении ко двору, весьма человеческими и 
даже НИЗКИМИ» . 

Есл и  от дворцовых интриг страдали даже таки� 
влиятельные лица, как Державин,  то что же прихо
дилось терпеть беззащитным людям ,  вроде Кулибина.  
На починку потемкинеких часов с павлином Кулибив 
израсходовал личные деньги. Державин, который бла
говолил к Кулибину, вьюоко ценя его талант, взялся 
сам за хлопоты и через голову академического началь
ства,  то есть помимо директора , княгини Дашковой, 
исходатайствовал изобретател� у царицы прибавку 
жалованья. Вот текст указа :  

«Степан Федорович. Механику Кулибину к полу
чаемым от Академии Наук трем ста м рублям и казен · 

ной квартире повелеваем из кабинета нашего произ
водить по девятьсот рублей в год жалованья. 
Пребываем вам благосклонны Екатерина. 

30 марта 1792 г. С . -Петербург». 

Дашкова была взбешена. Н адо знать характер 
этой женщины, чтобы· судить о силе ее негодования. 
Сестра фаворитки Петра Пl, дама честолюбивая, 
властная, беспокойная и энергичная,  шестнадцати лет 
уже участвов-авшая. в.. . з.аговоре, тридцати восьми лет 
ставшая. во . глав�- двух а-ка,демий, с умом более разно
сторонним и широким·,�, ч:ем .Рлубоким и сильным, с ха
рактерьм ··ИС��IQЧлrе.дьц�- -r:�р-дым, но в о·ощежцтии 
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совершенно невыносимым, Дашкова хотела быть 
первою после Екатерины и даже, как утверждает 
Державин, желала  заседать в Сенате. Она стояла 
во главе Академии Наук десять лет, считала себя 
столпом российской науки и начальницей всех ученых. 

С l(улибиным у нее был и  личные счеты. Она тре
тировала ·его за то, что он не оказал ей какую-то 
мелкую 1услугу. А тут смели испросить подчиненному 
награду без ее ведома,  к тому же человеку, ей лично 
неприятному. Входить в общение с царицей по делам 
Академии она считала своей монополией. И вот она 
идет на разрыв с Д·ержавиным, грубит ему и учиняет 
скандал , который всем становится известен . 

В своих «Записках» Державин так описывает этот 
эпизод (изложение он ведет от третьего лица ) : 

« . . .  по п росьбе на  высочайшее имя бывшего при 
Академии Наук известного механика l(улибина за 
какую-то неисполненную е й  (Дашковой) услугу не 
жаловал а и даже гнала и выпросил (Д·ержавин) ему 
к получаемому им ( l(улибиным ) жалованию триста 
рублей, - в сравнении с професеарами еще тысячу 
пятьсот рублей и казенную �вартиру, а также по хо
датайству за некоторых людей не испросил им за ка
кие-то поднесенные ими художественные безделки по
дарков и награждений : хотя это и не  относилось прямо 
до его (Державина ) обязанностей, но должно было 
испрашивать через любимцев ; она так рассердилась, 
что приехавшему ему в праздничный день с визитом 
вместе с женою наговорила , по вспыльчивому ее или,  
лучше сумасшедшему нраву, премножество грубостей ,  
даже насчет императрицы, что она подписывает такие 
указы,  которые сама не знает, и тому подобное, так 
что он не вытерпел,  уехал, и с тех пор был с нею не
знаком».  

А царица хвалилась l(улибиным перед иностранны·
ми посл ами  и королями.  Сама имея трезвый и прак-
тический ум, она то же самое ценила в Кулибине •1 
часто ставила  его трезвые и прямые суждения в при
мер другим льстивым академикам и царедворuам .  
Сохранилось в этом смысле очень любопытное свиде
телы:тво Головиной, ее наперсницы, оставившей ин-
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тересные мемуары о том времени. При дворе иногда 
забавлились телескопами. Кулибин много раз чинил 
дворuовые телескопы, смотрел вм�сте с царицей на 
небо. Предоставим слово Головиной, даже самой мане
рой рассказывать очень передающей дух эпохи : 

«В большом зале было два ряда окон, выходивших 
на н.абережную. Мы сидели около, взошла луна. Го
сударыня заметила это и сказала м не: «1Луна очень 
красива сегодня, и стоит на нее посмотреть в теле
скоп Гершеля .  Я обещала шведскому королю показать 
ее, когда он вернется». Ее величество напомнила м не 
по этому случаю ответ Кулибина. Это был крестьянин 
с бородой, самоучка, которого приняли в Академию за 
его выдающиеся способности и очень остроумные м а 
шины, и�обретенные и м .  Когда английский король 
прислал государыне телескоп Гершеля, она велела 
принести его из Академии в Царское село Кулибину 
и одному немuу-профессору. Его поставили в салоне 
и стали смотреть на луну. Я стояла за креслом ее 
величества, когда она спросила профессора , открыл 
он что-нибудь новое с помощью этого телескопа? 

- Нет никакого сомнения, - отвечал он, - что лу
на обитаема, нам видны доли·ны, леса и постройки . 

Государыня слушала его с невозмутимой серьез
ностью и, когда он отошел ,  она подозвала Кулибина 
и тихо спросила: 

- Ну, а ты, Кулибин, видел что-нибудь? 
- Я, ваше в-еличество, не настолько умен, как 

господин профессор, и ничего подобного не видел . 
Государыня с удовольствием вспоминала этот от

вет . . .  » 
В 1 796 году прибыший в Петербург шведский ко

роль Густав  IV посетил Кунсткамеру и осмотрел изоб
ретения Кулибина. Разумеется, шведский .корол·ь, как 
того требовал этикет, «осыпал похвалами» Кулибина, 
«ласково с ним беседовал», говоря, что «этот человек · 
одарен необыкновенными талантами» и т. п. Все это 
восхищало верноподданнически настроенных биографов 
Кулибина. 

Еще раньше, в 1 780 году, приезжал в Россию 
<<инк0-гнито» · nЬд - фамилией графа Фалькенштейв-а 
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австрийский император Иосиф 1 1 .  В Петербурге импе
ратору расхвалили чудо Рос-сии - К.улибина. Импе
ратор посетил Кунсткамеру и познакомился с изо
бретениями нашего механика. Потом он изъявил 
желание увидеть изобретателя. Вот как описывает эту 
встречу писатель Мельников-Печерский :  «В то время 
в Петергофе был назначен маскарад. Туда приглаше
ны были все, могущие присутствовать при дворе. Ку
либин явился в русском боярском костюме. Он стоял 
в углу, оттертый блистающей толпою царедворцев.  
Вдруг он увидед смятение  среди танцующих, и кто-то 
воскликнул: 

- Кулибин, Кул!:fбин !  Где же мой Кулибин? 
Толпа раздвинулась и дала ход кавалеру и даме. 

Дама - в русском платье, залитом золотом и брилли
антами. Кавалер, с нею шедший, был в черном домино.  
Дама сказала по-французски: 

- Вот и Кулибин. 
Кулибин сразу понял, кто был а  она. Незнакомец 

поклонился и взял Кулибина за руку, сказав по-фран-
цузски: 

. 

- Я очень счастлив тем, что вижу вас, господин 
Кулибин. Я давно слышал о вас и ваших произведе
ниях и очень удивлялся им,  увидев их в кунсткамере. 
Я убедился, что в наше время вы - единственный ме·
ханю�. Я от души уважаю вас, и поверьте, что эти 
слова столь же искренни, сколь велики ваши про
изведения. Я очень рад, что имею случай познакомить
ся с таким необыкновенным человеком, как вы. 

Кулибин не знал французского языка и только кла
нялся. Поняв, что разговор не может состояться, им
ператор сказал : 

- Я очень жалею, что не знаю русского языка, 
не могу воспользоваться беседой знаменитого русского 
механика». 

Эти пустые светские комплименты все равно не мог
ли бы утешить Кулибина, даже если бы он и знал 
французский язык. «Знаменитый русский механик» пе
реживал подлинную трагедию изобретателя. Более 
резкий контраст, чем двор императрицы и научно-тех
ничеекие планы Кулибина, трудно было придумать. 
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IX 

САМОКАТК А. 

1 79 1  году К:улибин изобрел самокатку. Она 
не дошла до нас - не захотел этого сам 
автор. И это, как 1увидим ,  имеет свое объяс
нение .  

Самокатка не велосипед, это экипаж, но 
для индивидуального пользования. В дви
жение она приводится мускульной силой 

человека. Идея создания такого экипажа зародилась 
очень давно. Историки техники первообразом самокат
ки считают бесхитростную каталку римских детеЦ. Это 
горизонтальная узенькая дощечка на двух м аленьких 
колесиках. К ней придел ана вертикальная палка, ко
торая служит и опорой руке и рулем .  На таких те
лежках ездили римские дети, одной ногой на доске 
и отталкиваясь от земли другой. К счастью для детей ,  
тележки эти две тысячи лет не претерпели никаких 
изменений, и сейчас на  них с грохотом носятся ре
бятишки по трот1уарам.  Тут-то принцип использова
ния мускульной сил ы  для самодвижения применен был 
впервые. Потом уже додумались до самокаток; после 
них и до велосипеда. Изобретение всякого рода экипа
жей, приводимых в движение мускульной силой самих 
людей ,  чрез�вычайшо характерно для периода, предшест
вующего внедрению на транспорте механического 
двигателя.  Бо .. 1ьшинство таких самодвижущихся пово-
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« Кул и би нсюш фо 1 1 а  рь'> с зер
кальн ы м  отражателем. 

Трехколесн а я  са мокаТJ<а К:ул и б и н а .  Реконструкция Ростовцева. 



Г. Р. Дср ж а в п н .  С портрета работы Тон.чи. 



аок оказалось практически неприrодным из-за несо
ответствия между весом экипажа и относительной 
слабостью мускульной силы людей, но  два средства 
nередвижения, использующих эту силу, - велосипед 
и дрезина - вошли в практику. 

Самокатки или тележки, движущей силой которых 
были мускулы человека, придумывались еще в эпоху 
Возрождения. И даже, пожалуй, раньше. Рожер Бэ
кон 1 в 1 257 гиду высказывал м нение о возможности 
устройства такой тележки. Б XVI веке известны были 
механические повозки, служившие военным целям. 
Это, если хотите, предки современных бронемашин 
и танков. До на шего времени сохра нил ись даже имена 
знаменитых м астеров по изготовлению таких повозок. 
В Англии еще в XVII  веке запатентованы «автомати
ческие экипажи», хотя конструкция их нам неизвест
на. Исаак Ньютон в молодости изобрел какую-то 
самокатку, но она могла двигаться только дома и при
том на очень гладком полу. Б те  времена некоторые 
«изобретатели» производили uелые сенсации своими 
выдумками.  Так, один немец продал шведскому прин
цу удивительную повозку, которая двигалась сама без 
применения какой бы то ни б ыло силы, якобы за счет 
скрытого внутри повозки меха низма.  Но «механизмом» 
оказались запрятанные в коляску люди. 

Почти во всех больших европейских странах 
с XV -XVI веков были свои изобретатели самока ток. 
Б России Кулибин изобрел ее тоже не пер вым. Но 
о своем предшественнике он н ичего не знал . Мало 
знаем о нем и мы. 

Этим предшественником Кулибина был кр�стья
нин Нижегородской губернии Шамшуренков, который 
еще в 1 752 году построил самодвижущуюся повозку, 
н азванную им «самобеглой коляской». Исто рия покры
ла мраком неизвестности судьбу этого у дивительного 
изобретателя из народа , и никто н е  знает, куда девал
ся и сам изобретатель и его «самобеглая коляска» .  

Приступая к своему изобретению, Кулибин думал, 
что осуществляет оригинальную и свежую идею. 

Надо помнить, что Кулибин был и конструктором
изобретателем, и строителем и, следовательно, заносил 
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на бумагу только то, что н е  н адеялся удержать в nа
м яти.  Поэтому чтение его чертежей,  относящихся к са
мокатке, очень затруднено. Пр и  этом текст, н а писан
н ый ка р андашом, или стерся, ил и стал неразборчи
вым. Н а чертежах дел ал ись и посторо н н ие з а п иси. 

Установлено, что ' Кулибин проектировал o.zfЖfupё1 
менно и четырехколесную и трехколесную самокатку� 
Современни к и  упом инают толь ко · о трехколеснqйj 
Принцип устройства меха низ м а  с водился, в иди мо, к то 
му, что задние колеса вращал ись п р и  помощи храпо
вика,  помеще нного на оси.  Та кое устройство б ыло 
вообще х а р а ктер но для конструкций того времени. 
В «Некрологию>, составленной сыном Кул ибина,  ска
зано: «Слуга ста новился н а  запятки в п ридел а н н ые туф
ли, подымал и опускал ноги попеременно, без всякого 
почт и  усилия и одноколка катилась довольно быстро». 
Описывает движение самокатки и Свиньин.  Чертежи 
н е  дают специалиста м возможности впол не ра згадать 
устройство этих «туфел ь» ( педалей )  и нынен ить их 
роль. В общем п редпол агается. что две тяги, которые 
б ыл и  соеди нены с п едал я м и, вращали вертикальную 
ось с большим м аховым колесом на ней.  П р и  нажиме 
ног на «туфл ю» собачк.и заuе пл ял ись за зубья,  пово
рачивал и  среднюю шестер н ю  и да вал и  ход маховому 
колесу. И нерция обеспечивала равномер ность хода. 
Торможени е  достигалось растяжением пружин.  стре
мящихся сжим аться .  При большой с корости торможе
ние было невозможно, грозило полом кой зуб цов ба
р абана.  Дл я остановки требовался более медленный 
ход. Свщ:rьин и м еет н виду торможение,  когда говорит 
о том, что «меха низм са мокатки сей б ыл так остро
умно устроен, что в гору она катилась скоро, а под 
ГОJЭУ тихо». Устройство тормозов предста вл я ет для 
специалистов большой интерес по новизне идей и свое
образ ию ее выnол нения.  И тут сказался типичн ый дл я 
той поры в основу тор можения положен н ы й  п р и нцип 
н атяжения часовых пруж ин.  

Ка к м ы  уже отм ечали, для меха ников XVП I века 
весь м а  х а р а ктерно устройство п р иборов, основа н н ых 
на де йствии часовых пружин . И Кул ибиным в основе 
торможен ия б ыл положен этот типичный для той поры 
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принцип. Рулевое управление плохо представлено чер
теж а м и, и о нем пр иходится только догадываться. 
Уме ньшение трения достигалось п р именением систем ы, 
а н алогичной современным цил и ндри ческим подшипни
ка м .  Таково же устройство подшипников б ыло у ку· 
л ибинского подъемника,  изобретенного для перенесе
ния царицы в вер х н и е  этажи дворца.  

На оборотной стороне одного чертежа, относяще
гося к самокатке, и меется н адпись Кулибина,  указы
вающая н а  спос!Jб крепления колес к оси : «У колес 
ступицы толстые и тонкие, концы отрезать гладко, н а· 
деть н а  палку и сыскать, повертев, настоящий центр, 
потом очертить во всех местах.  У ступиц вер но по чер
там прорерать дл я круглого и квадратного конца оси 
дыры, сдел а;rь на круглом конце оси круглые, а н а  
квадр атном кв'адратные из толстой м еди трубки, 
а к широкому концу трубки напаять для прикл адки 
к ступ ице круга». 

Дли на сам окатки предпол а галась около 3 м етров, 
скорость передвижения - около 30 километров в час.  
Дл я самокатки та кая скорость была бы поист и не 
огромна,  так что наши ученые даже высказывают 
серьезные сомнения в правильf!ости кулиби некой фор
м улы. Советски й  специал ист А. И .  Ростовцев совмест
но с художником сделали а ксонометрическую рекон
струкцию 2 са мокатки. Судя по рисунку, это очень 
красивое и затейл ивое изобретен ие. Некоторые дета 
ли ero очень л юбопытны и оригинальны. В са мом де
ле, ни в одном из дошедших до н ас от XVI II века 
описа нии самокаток нет и н а меков на та кие детали,  
как ма ховое колесо, облеrча8шее работу стоящего на 
запятках человека и устранявшее неравномерность 
хода, к а к  коробка скоростей ,  позвол яющая по жела:
нию менять скорость хода и служащая в то же время 
частью тор моза;  ка к дисковые подшипники. Интересно 
отметить. что по типу н аибол ее близкой кулибинекой 
повозке б ыл э  «самобегл а я  коляска» Ш а м шуренкова .  

В Европе, где в свое в р е м я  было изобретено м но
жество всяких · самокато·к, только одна ,  принадлежащая 
Риша ру ( 1 693 г.) , сходна была с кул ибинской.  Само
катка Ришара тоже nриводилась в движение лакеем, 
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стоящим на запятках повозки и нажимавшим на пе
дали. Педали соединялись при помощи рычагов с дву
мя храповыми колесами. Колеса были насажены на 
заднюю ось, ведущую экипаж. Таким образом, педали, 
рычаги ,  храповые колеса были у этих изобретателей, 
не знавших друг друга , однородными. 

Следует отметить, что по сравнению с европейски
ми колясками подобного типа кулиби нская отл ичалась 
1усовершенствованием , о котором говорено было выше. 

Самокатка - характерная особенность XVI I I  ве
ка, века абсолютизма во всей Европе. Они изобре
тались во множестве и для всех случаев, но на потре
бу л ишь избран ным. Садовые коляски - для езды 
по аллеям, коляски для гуляющих, коляски для выез
да важных особ. Это экипажи чисто паразитарного 
типа ,  экипажи для катания бездельников. Они рассчи
таны на баловня судьбы, который сидит и созерцает 
природу, тогда как слуга проливает пот на запятках. 
Недаром прямодушный Ша мшуренков назвал свое 
изобретение необходимым «для праздных людей». 

Кулибин в этом своем выполнении социального за-, 
каза волей-неволей ста новится в ряд со всеми прочи
ми изобретателями, старавшимися угодить вкусам 
правящего клаrса. Он не мог выйти из шкуры «nри
дворного меха ника» и n реодолеть предрассудки сво
его века. Но и то примечательно, что он уничтожил 
свое изобретение. Остались только десять чертежей, 
относящихся к 1 784- 1 786 годам . Чувствовал ли он 
в этом своем изобретении укор себе, видел ли в нем 
факт своего унижения или объект несерьезных забаэ 
и предмет, съедающий его время, - трудно сказать. 
Показательно, что даже чертежи он не сохранил пол
ностью дл я своих потомков. А про потомков он  думал, 
и очень серьезно. 

Заслуживает внимания очень любопытный в соци
альном аспекте фа кт, что тотчас же после Француз
ской революции появился демокра.тически й  вид само
каток, так называем ые «бегунки». Они приводились 
в движение не слугою на запятках, а самим ездоком, 
отталкивающимся ногами от земли. Бегунки эти счи
таются предшественниками современного велосипеда. 
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ОПТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ 

езадолго до своей кончины Екатерина за
хотел а ,  чтобы Кулибин занялся устрой
ством оптического телеграфа.  В реестре 
технических изобретений по этому поводу 
Кул ибиным з а несено : 

<�Сыскано мною и здесь внутреннее рас
положение м ашины телегр афа, которого 

сделана модель и отнесена в императорскую кунстка
м ерv». 

Оптический телеграф Кулибина интересен тем, что 
изобретатель р азрешил самостоятельно конструктив
ные з адачи и выдум ал код, очень в ажный в военном 
деле своего времени. В настоящее время, когда техника 
слабых токов nолучила глубокое развитие и с электри
ческим телеграфом все свыклись, м ногие думают, что 
иных способов передачи сообщений на расстоянии как 
будто и не могло быть. А на самом деле оnтический 
телеграф - это важнейший этаn р азвития средств 
связи. В свое время более полувека он считался со
вершеннейшим средством перед ачи мысли ыа расстоя�  
нии.  Его упр азднил и  в Европе и в Америке только 
в середин е  XIX века .  

Еще у галлов и nерсов был и  рупоры, которыми 
с: поста н а  nост nередавали известия громким голосом. 
Огневую ночную nер�дачу осуществляли китайцы 
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вдоль Великой стены. Древние греки применяли систе
му зажженных костров. Посредством такой сигнали
заuии у Эсхила Ага мемнон получает известие о паде
нии Трои. Ученые высказывают м ысль, что библейская 
Вавилонская башня предназначал ась для того же. 

Русские сигнализировали соседям о приб-лижении 
татар зажженными снопами, поднятыми на длинных 
шестах. Подобное «телеграфирова ние» заранее услов
ленной мысли имеет место в истории до XVI I Т века .  
И наше время утратило отнюдь не все споtобы древ
ней сигнализаuии. Так, остал ись огни маяков, фла ги 
на железной дороге и морской службе, ракеты, рупор, 
семафор и т. д. 

За гранипей оптический телеграф введен впервые 
во Ф ранuии братьями Шапп, работавшими в эпоху 
Великой буржуазной революuии. Клод Шапп был 
аббат, любивший физику. Во время революuии он р е
шил заняться опытам и  по телегра фированию. В 1 79 1  го
ду вместе с братьями он установил в Париже модель 
телеграфа. Какие-то озорники похитили его аппа раты. 
Тогда братья Шапп сконструировали новую модель 
телеграфа, представлявшего собою раму с отверстиями 
прямоугольной формы. Сигналы получались от ком
бинаuий з21.крытых и открытых отверстий. Испыта ние 
этой модели проходило тогда в саду при огромном 
стечении народа. Кто-то заподозрил ученых в том , что 
они будто бы сигнализируют заключен ному королю.  
Возбужденная толпа изломала аппараты и сожгла их 
на костре. Механики все же успели скрыться . Но и это 
не охладило творческого пыла Шаппа.  Он в третий 
раз создал модель и ,устроил три телеграфных поста.  
Все братья руководили работой . В этой модели для 
передачи сигналов устроен был сем афор с крыльями. 
Тогда же было впервые введено и слово «semaphore», 
чrо значит «носитель знаков». 

Семафор был устроен так :  длинная рейка в 4 мет
ра длиною, вращаясь на оси, занимала .одно из четы
рех положений - вертикальное, горизонтальное, _Нq
клонное в одну сторону, наклонное в другую сторону. 
К обоим конuам длинной рейки приделаны бы{Уи: ..RQ
PQTKИe, по метру длИНрi. Эти могли занимать. каждая 
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одно из восьм и положений по отношению к длинной 
рейке, образуя в совокупности 1 96 разных с игналов.  

Не сразу п ризнали Шаппа, несмотря на  удачные 
опыты. Революция пvмогла .  Депутат доказал конвен
ту важность изоб ретения Шаппа.  Сами члены конвен
та б ыл и  на постах и п р иним ал и депеши. После этого 
был построен телегр аф от Парижа до Лилля. Аббат 
UUапп получил от конвента звание первого телегр аф 

ного инженера в м ир е. 
В 1 794 году, 30 августа,  Кар но 1 прочитал перед 

конвентом переданную по оптическому телеграфу де
пешу с из вещением о победе над австрийцами, поте
рявшими крепость Конде. Конвент посл ал приветствие 
север ной а р м и и  и переименовал по телеграфу город 
Конде в « Eto i l  du Nord» 2• Быстр ые распоряжения н а  
расстоян ии б ыл и  тогда столь необычны, что австри й 

цы верил и, будто конвент заседает среди армии. Судь

ба телеграфа,  таким об разом , б ыл а  упрочена.  
В 1 805 году Н аполеон декретировал постройку ли

нии П а р и ж  - МИл а н. Тепер ь  во главе телеграфной 
администра ции стояли бр атья Шапп, без самого изо
бретателя . Сам Клод · не перенес клеветы завистников, 
нагло оспаривавших у него изобретен ие, и б росился 
в колодец. 

Секрет ный шифр братьев Шапп заключал в себе 
92 стр а н и цы под номерами,  и на каждой было 92 сло
ва, тоже з а нумерова н н ых. Шифр вмещал всего 
8 460 слов. Сем а фо р  на телеграфе сигнализировал 
сперва номер стра н и цы,  потом слова на ней. Вскоре 
систе м а Ш а п п а  б ыла введена почти во всех культур · 
ных стра н ах Е вропы. 

Из р азбора бум аг Кулиб ина в ид но, что конструи
ровать п р ибор ы он на ч ал уже в 1 793 году, то есть за 
год до выхода а ноним ной брошюры «Точ ное и подроб 

ное о п ис а н ие телегра ф а  или ново изоб рете н но й  даль
ноизвеща ющей м а шины»,  в которой оп исьшал ись прl!н
uипы телеграфа Ша п п а. Книга вышла в 1 794 году. 
О телегра фе Шаппа Кулибин,  в идимо, уз н ал из га
зет и,  как человек, который хотел уметь все и бол ьше 
всех по н и м ал з н а t;ение телеграфа дл я такой бол ьшой 
страны, как Россия , он тотчас же пр иступил к р азр а· 
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ботке чертежей. Потом он ознакомился и с телегра
фом Шаппа, быстро раqгадал секрет его конструкции 
н заимствовал у Шаппа принцип сигнализации. 

Дл я  составления комбинаций телеграфных знаков 
он использовал, так же как Шапп, конструкuию из 
трех досок: одной длинной и двух коротких. Привод
ная же конструкция для пер·емещения частей аппа рата 
разработана Кулибиным совершенно самостоятельно, 
очень просто, остроумl'tо и изящно. 

Код 3 б ыл придуман Кулибиным самостоятельно, 
причем в этом отношении он шел дальше Шаппа. Пе
редачу слов он производил по частям, разбивая их на 
однозначные и двузначные слоги. Способ Кулибина 
занимает место между «алфавитным» и «цифровым» 
способами; и нет сомнения, что. если бы проект теле
графа был принят, изобретатель  еще больше усовер 
шенствовал бы этот код. Да и сам телеграф н а  прак
тике все более бы улучшался. Но даже и в том виде, 
в каком изготовлены был и  модели и составлен шифр, 
его систему можно было признать оригинальной и до
пустить применять в России как свою, русскую систе
му. И незачем было выписывать иностранца и пла
тить ему бешеные деньги. 

Но проектом кулибинекого телеграфа даже никто 
не интересовался, и сдали его в архив как курьезную 
игрушку. 

Один раз Павел заинт·ересовался телеграфом и по
требовал модель к себе. Он осмотр·ел ее, но никто не  
знает, с какой целью это делал. Через сорок лет после 
этого изобретения, когда Кулибин лежал в могиле, 
морское министерство опять заинт·ересовалось проек
том Кулибина. Однако дальше этого дело не пошло. 
Правительство завязало связь с иностранцем Шато, 
сотрудником предприятий Шаппа. Еще в 1 824 году, 
услышав о попытках русского правительства наладить 
сигнализацию между Петербургом и. Шлиссельбургом, 
Шапп-мл адший навязывался России со своим изобре
тением и в своем сочинении адресовал просьбы к рус
скому правительству: «Беспредельное пространство 
империи вашего вел ичества должно составлять пре
пятствия для вашего правительства, чтобы осу-
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ществлять надзор за большим числом г,уберний . . .  Мно
гие из ваших народов так ,удалены от вас, что вы вы·  
нуждены тратить целые месяцы на то ,  чтобы ваши 
р аспоряжения дошли туда, и еще долгие месяцы на 
то,  чтобы проверить их исполнение. Расстояния, кото
рые их разделяют, так велики, что нельзя ,установить 
сообщения между ними, и они кажутся чуждыми одно 
другому; но вот я укорочу расстояние и сокращу вре
мя;  я вам дам способ сообщения со всеми частями 
вашего государства ,  как если бы они был и  сосредо
точены около вас на расстоянии нескольких лье, вы 
можете давать распоряжения, получать сведения и по
лезные вам предостережения так же быстро,  как есл и  
бы эта связь осуществлялась в ограде вашего дворца». 

Царское правительство вняло просьбам льстивого 
иностранца. С Шато заключили соглашение. Это слу
чилось в 1 835 году. Тогда он соединил Петербург 
с Гатчиной и Царским Селом. Потом была  соединена 
столица России с Варшавой. 

' 

За  «секрет» телеграфа царское правительство за
платило изобретателю 1 2 0 тысяч рублей. И, кроме 
того, определило ему 6 тысяч рублей ежегодной пен
сии пожизненно. 

Кулибин же, который имел изобретение лучше, чем 
иностранное, не добился, чтобы его изобретение хотя 
бы р ассмотрели . В архивах не сохранилось даже пол
ного комплекта его чертежей. 



XI 

с О Б СТ О11 ТЕдЬС Т R ..\ CT .\ II D RJITt:Я RСЛ Т1Ц�JП�Е» 

��--· ---, 1 796 году умерла Ека тери н а ,  п р а вить Рос-��Е сией стал ее сын.  сум асбродн ы й  П а вел I .  ( м u .. u \ • 1 нительныи и истеричныи,  ненавидевшин 

� свою м ать и всех ее помощников,  т а к  дол--�� го ож ида вший п р еетал а Па вел встvпил на 
'"-�� · . J. него, исполненный на кипевшей з.1обы и не-

· ·- · пр еодол и мого жел а ния все и как  можно 
скорее передел ать по-свое�у. Устр анены были от 
государственных дел вельможи 'И царедворцы, 
влиятельные при Екатерине. В месте с ними р ушил()СЬ 
и то снисходительно-покровительственное отношение 
дво р а  к Кул ибину, как к устроителю иллюминаций 
и фокуснику, которое все ж е  да вало ему возможность 
существовать и ур ывками з а н и м аться серьезным де
лом.  П ыш ные празднества с иллюминациями п рекр а 
тились вместе с о  с мертью Е катерины,  и даже с этой 
стороны Кулибин оказ ался теперь ненуж н ы м  двору. 
А кадемическое большинство, всегда третирова в шее 
Кулиб и н а ,  б ыло меньше всего склонно ока зать ему 
поддержку, хотя бы мор альную. Положение его ста 
новилось ш атки м .  П авлу б ыло не до изобrетател ей, 
не  до н аук и искусств.  Только иногда ,  в экстренных 
случаях, uарь вынужден был обращаться к Кулибину, 
что д а в ало тому возможность хоть из ред ка з аявлять 
о себе и кое-как держаться в Акадфdии Наук. 
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· В то в р е м я  воо б р ажение совр еменников nор ажена 
Фыло одни м  ф а ктом,  котор ый еще р аз с в идетел ьство
�ал об ис кл ю ч ител ьной с метливости Кул и б и н а  и об 
�го тех н и ческо й о р иентации.  l Дел о в rом ,  ' !ТО ко гда в п етер бур гско м  Адми р ар 
тействе кор а бл и  сходили со ста пел ей,  т о  неред ко п р о
исходил и а в а р ии .  Кул и б и н ,  з н а я об это м ,  однажды по
дал н а  и м я  u а р я  п роект о р га ни з а ц и и  с п уска кор а блей. 
П р ое кт б ыл п е р ед а н  г р а ф у  Г. Г. Кушелеву, а д м и р ал у, 
фавор иту П а вл а  I .  Но проект этот не б ыл р ассмотрен, 
и а в а р и и  п р одол ж ал ись.  

С пускали на воду стодвадцатипушеч н ы й  кор абль 
«Бл а годать».  Б ыл о  очень м ного з р ител е й ,  в том числе 
и Кул и б и н .  Л1ех а н и к  усо мнился в бл а го получ н о м  ис
ходе спуска.  Учен ые Иffженер ы его зло высмеяли. 
Но вот, когда п а р ь  отдал ко м а нду н а ч а т ь  спуск, судно 
застр яло.  С пециал исты - и нженер ы н и че го н е  м огли 
подел ать,  ожидалась  ка_тастрофа.  Р азгнева н н ы й  П а
вел уехал. Ученые- кора блестроители от стр аха поте
ря.пи гоJюву и, н а конец, в ынуждены бы.iи обратиться 
к Кул и б и н у  за советом .  Изоб ретател ь п р осид�л ночь 
над вы числ е н и я м и. На р ассвете кор абль б ыл о п ут а н  
канатlJ М И, обвеша н  блокам и, обст а влен воротами.  По
том Кул иб и н  взошел на кор а бль и м ах нул бел ы м  пл ат
ко м .  Р а бо ч ие взял ись за к а н а т ы .  «Бл а годать» трону
лась и с пустил ась на воду. 

Н е р едко Кул иб и н а  по п р и х оти ц а р я  подним али 
с п остел и .  Т а к, одн ажды вечером пр иска кал к нему 
фел ьдъеге р ь  и объявил, что н адо н е м едлен но я виться 
к «его вел и ч еству».  В стревожен н ы й  Кул и б ин п редстал 
перед л ицом импер а тора ,  которому везде чудились коз
ни, з а говор ы и даже сти х и й н ы е  бедствия.  

- Д а в но л и  в ы  ж и в ете в П етер бурге? - с просил 
ПаЕе .. 1 изобр етателя .  

- О коло т р идцати лет, ва-ше величество. 
- Случалось л и  б ы ть здесь з е млетрясению и столь 

сильной буре, к а к  вчерашнего д н я ?  
- О з е м.1 етр я се н и ях я не п о м н ю ,  а буря б ыл а  

сильнее во в r с м я  посл еднего н а воднения.  
- Ко мендант крепости доносит мне, что вчер а ш 

ний день в дом ике, в коем х р ан ится ботик дедушки, 
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пол обрушилGя, в соборе случилось то же  самое, 
и шпиль колокольни от землетрясения покривился� 
Надо испр авить его, дабы падением н е  причинилg 
вреда . 

· 

- Повеление вашего импер аторского величества 
я должен чтить, но осмеливаюсь доложить, что исправ
ление и укрепление шпиля дело архитектора , а не ме
ханика. 

Гваренги 1 говор ит, что это дело механика. 
- Собор строил не механик, а архитектор, - от

ветил Кулибин, но согласился испр авить шпиль, хотя 
это не было его делом. 

Павел позвонил в колокольчик и велел призвать 
Гваренги. 

-- Общими силами, - сказал царь, - испр авьте 
шпиль и мне донесите. 

Кул ибин находил оригинальное решение всякой 
предложенной ему �адачи, он и тут не растерялся.  

Независимо от знаменитогD а рхитектора Гваренгщ 
он простым способом, без лесов и ·сложных механиз
мов, н епосредственно с земли ис·следовал �состояние 

. шпиля. 
В стужу, no льду и глубокому снегу обходит Ку

либин Петрапавловскую крепость со всех сторон, ста
вит ватерпасы, смотрит по отвесной гирьке н а шпиль 
и не  н аходит ни малейшего отклонения его. Он до
кладывает о своем заключении коменданту крепости. 
«Быть того не может! - кричит тот. - Пойдемте, 
я вам докажу, что вы ошибаетесь». Он ведет Кулиби
на в коридор и, указывая на дверь,  говорит: «Посмот
рите на шпиль в эти двери и сразу увидите, как  он 
покривился от бури». - «Вижу, - отвечает изобрета
тель, - но крив не  шпиль, а ваши д.ве!'!И». Он вынул 
гирьку на шнурке и доказал коменданту ошибку. Тот, 
боя·сь гнева Павла, стал умолять Кулибина не  сооб
щать ничего царю. 

Тогда Кулибин решил обследовать шпиль для 
виДимости. Вместе е Гваренги они отправились в кре
пость и взобр ались на верхний ярус колокольни. Туч
ный Гваренги lje мог следовать дальше. Кулибин взо
брался на самtiй верх по проволочным лестницам, 
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потом перебрался через висячие колокола, ухватился 
за курантные проволоки и повис в воздухе. 

Подниматься внутри шпиля п риходи.лось по кон
структивн ым его элементам,  лестн ицы та м  н е  было , 
а Кулибин был уже старик. Он понимал всю рискован
ность своего предприятия и перед тем простилея 
с семьей, -сделав все распоряжения на случай печаль
ного исхода. 

Но кончилось все благополучно. Он еще раз убедил
ся в исправности шпиля, осм отрел болты, привинтил 
их крепч�. Потом спустился вниз. Чтобы не подводить 
коменданта, составили рапорт о том, что шпиль дей
ствительно был погнут, но теперь исп равлен. 

Во время описанной выше беседы с Павлом Кули
бин, между прочим, упомянул, что он ежедневно по
дымается на верхний этаж дворца для проверки двор
цовых часов. 

Теперь, после успешного завершения дела,  вспо
мнили и об этом . Биограф умиленно сообщает, что «не 
забыли механика и ас-сигновал·и ему за наблюдение над 
дворцовыми ча-сами некую сумму в год». 

Надо было случиться капризу больного императо
ра ,  чтобы шестилетний утомительный труд Кулибина 
был, наконец, замечен и оnлачен. «Милость» очень со
мнительна я, если учесть, что Кулибин р исковал жизнью 
при выпол нении царской nрихоти. 

Единственный источник, из которого можно было 
кое-что взять для уяснения обстоятельств жизни Кули
бина в ту пору, - это его письма к зятю и дочери сво
ей Поповым, жившим в сельце Карповке, недалеко от 
Нижнего. 

Почти в каждо м письме, посылаемом Кулибиным 
в последний период его столичной жизни, есть обмолв
ки о <<стесненных обстоятельствах». Сущность этих «об
стоятельств» понятна для переписывающихся сторон, 
но читателю приходится лишь делать догадки. 1 6  ян
варя 1 800 года Кудибин ·сообщает: «Мои обстоятель
ства покрыты, как и прежде, неизвесп-юстью» . О каких 
обстоятельствах говорит он здесь? Очевидно, о слу
жебных . Положение старика, отдавшего всю жизнь 
изобретательству, становилось в�се более шатким . 
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В письме от 2 февраля 1 800 года говорится: «У меня 
в доме, сл ава богу, здоровы, ж·ена и дети вам кланя
ются, но  обстоятельства мои все же не переменяются». 
В следующем письме без даты, написанном в начале 
марта, он просит узнать, «кому будет ведомо, почем 
н а н и мают скидышных работников из Камышина и до 
Нижнего» . Здесь уже проскальзывает его интерес к су
доходству на Волге. Может быть, он в то время уже 
знал о своей судьбе, то есть, что в Академии ему 
не удержаться и что жить ему придется в Нижнем. 
12 марта 1 800 года опять тот же мотив :  «Обстоятель
ства мои все без известности и поныне, в коих кажет
ся и надежды к лучшему не предвидится» ( здесь и ни
же курсив наш. - Н. К. ) . 9 апреля 1 800 года : «Письмо 
ваше от 20 марта я получил 2 апреля ис'Правно, .в нем 
писали вы о на йме работных людей, за что ва·с покор
нейше благодарю, но обстоятельства содержат меня 
все еще в безызвестности и поныне». Но вот 10 сентяб
ря 1 800 года жалобы его усиливаются :  «Обстоятель
ства мои все прежние, но от продолжения стали быть 
теснее». Следующее письмо, посланное тем же П опо
вым 1 октября того же года, содержит признания зло
вещие, но облеченные все в ту же общую форму на
мека : «0 себе вам извествую, что .. . я и со всеми 
домашними здоров. . .  но обстоятельства чрезвычайно 
тесны». В п исьме от 1 6  ноября того же года после рас
сказа о том ,  как он, подобно всем жителям В ас·ильев
скоrо . острова,  за неимением в столице моста и 
«коммуникацию>, в бурную осень «шатался на той сто
роне, как и все островитяне, две недели и один день�. 
квартируя у сестры, следует опять та же таинственная 
обмолвка : «Обстоятельства мои все нимало не поnрав
ляются». От 1 6  декабря 1 800 года опять повторился 
тот же самый роковой намек: «0 себе вас уведомляю, 
что по отпуск сего, слава богу, здоров и с дома шними , 
но обстоятельства, о коих сколько не стараюсь, нимало 
переменяться к лучшему, по несчастью, не могут, 
а время от времени становятся теснее». 

И ка к раз после вступления на престол Алексан
дра 1 ,  ус иленно и искусно игравшего в ·начале своего 
царствования в либер ализм,  Кулибина окончательно 
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устранили из А1\адемии. Мы �видели, что он чув,ство
вал подобную раЭ{зязку. По1-1ятно, что отстранение бы
ло облечено в соо\:�етствующую форму. 

П. Свиньин, котti.рый всех лучше мог бы на м рас
сказа ть об этом,  отд�лывае-гся казенной отговоркой: 
« Государь, он исходя ero ревности и долговременной 
службе, позiЗолил старцу остаток дней его провести на 
родине, в м ирном уедин�ии».  ·Многие дор·еволюцион
ные биографы повторяют �а ним эту сказку. Старику, 
мол, захотелось отдохнуть ·Н? родИiне.  Но не таков был 
Ку�1ибин. Он не хотел отдых�ть. Бездеятельность была 
для него мучительна.  Он не желал возвращать·ся в про
винцию, которая была могилой для большого изобре
тателя. Его nопросту выжили из Академии и Петер
бурr а .  По-видимому, уже в начале 1 80 1  года 
«обстоятельства» его складываются так, что он забла
говременно начинает думать о работе в Нижнем «над 
водоходным судном». Он справляе'Гся об экономиче
ском полижении бурлаков на Волге и о состоянии су
дохо.:хства. Интерес к этому проявляется в каждом его 
письме. 

· 

В п исьме от 7 января 1 80 1  года Кулибин спра ши
вает: «Всепокорнейше вас прошу уведомить по преж
нему письму о соляных подрядах, а особливо, верно 
ли яросг.ав\кие комиссионеры за падрядили поставщи
ка из Саратова до Нижнего по 22 копейки с луда, по 
какое время, сколько поставки, и можно ли сыскать 
на та кую поста вку надежных и несумнительных по
ставщиков - обыкновенными судами, как я писал 
прежде». 

Кулибин, озабоченный проблемою водоходного �суд
на, уже, видимо, знает, что жить придется на роди
не. Он усиленно хлопочет в Петербурге, чтобы про
двинуть свой проект о водоходном судне.  «0 водоход
ных машинах. . .  говорил мне подать �себе ero 
�высоко-превосходительство Гаврила РоманоВ'ич Дер
жавин записку ,  который ныне на месте барона Василь
ева я теперь ожида ю только от вас на письма мои ка
сате.ттhно соляных nоста нок ответу». (Письмо Поповым 
от 10 января 1801 г. ) По-видимому, и Поповы уже 
знали о nредстоящей судьбе Кулибина, потому что, 
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как следует из другого письма, 1 он и  бе,седовали 
в Нижнем кое с кем об  очередных з11мыслах Кулибина. 

В одном из следующих писем/ поздравляя родных 
с новым государем, изобретатеЛI;/ сообщает о том, что 
он, Кул ибин, удостоился по uело�аться с ·ним «два раза 
в уста»,  ибо «го-сударь импер/атор по  природному че
ловеколюбию и чр�звычайноji высокомонаршей м ило
сти и другим верноподданным своим руки целовать 
и на колени становиться ·Iie позволяет тогда».  Потом, 
через три п исьма переп исkа обрывается. 

Для Александра бы.Ло весьма  характерно «цело
вать в уста» того самого человека, увольнение которо
го из Академии он уже предрешил. Сперанский 2 был 
вот так же об:rаскан царем, а придя домой,  тут же 
арестова.ti и сослан.  

И для Кулибина предлог был найден быстро. 
Офиц�1альные бумаги Академии изображают уволь

нение Кулибина, как царскую заботу об изобретателе, 
которому-де надо ·совершенствоваться на Волге, прово
дя опыты Fiaд суда ми.  Интерес!Но, что в некоторых бу
м агах сквози т другой мотив - этого, мол,  захотел сам 
Кулибин. ТакJЙ же мотив встречается в одном из 
официальных писем ·самого Кулибина . Тот же мотив 
указан и в донесении Семена Кулибина герцогу Вюр
тембергскому в 1 83 1  году: 

«Желая nринести .важные пользы отечеству, 
в 1 80 1  году испросил он увольнения от службы при 
Академии, а на желание и усовершенствование настоя
щего проб11ого машинного судна на реке Волге 
6 000 рублей заимообразно, отправился в Нижний
Новгород. Прпбывши туда, занялся объездом тамош
них рек Вол ги и Оки для испытания быстрых и тихих 
ВОД ИХ». . 

Ста рательное подчеркивание всеми официальными 
липа ми, а та кже са мим Кулибиным и его детьми 
(в  официальных бум агах) , того обстоятельства, что ('1 ! 1  
сам пожелал жить на Волге вдали от Академии, вы
глядит более чем подозрительно. В других официаль
ных документах, которыми мы теперь распола гаем, 
находим нечто иное. Так, в письме к Аракчееву 
в 1 8 1 5  rоду Кулибин, заверяя ·графа в том, что вечный 
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двигатель возможен, между прочим,  пишет: « 1 80 1 го-.,\, да августа 24 числа по .высочайшему государя импера
тора Александра Павловича повелению отлучился я 
из П етербурга :в Нижний-Новгород для сделания 
опыта на Волге машинного судна».  

Таким образом, даже в официальных бумагах, 
охватывающих период времени в несколько десятиле

! тий,  есть уже явная неслаженность. 
Есл и  царь в усердном «попечении  о таланте» Ку

либина «повелел ему отлучиться» на Волгу, или,  как 
сейчас выражаются, отправил его «по служебным де
лам во временную ком андировку» ,  то почему же он 
выдал ему на  опыты деньги «за имообразно»? Л юдям, 
посылаемым в провинцию с государственными зада
ниям·и , деньги выдаю'Гся, но только не заимообразно. 

Далее, Кулибину устанавливается перед отъездом 
«пенсион», о котором не могло быть речи, если 
бы изобретатель действительно отправлялся на  Вол
гу только временно, чтобы «делать опыты». Очевидно, 
этот вариант легенды совершенно несостоятелен. 

Обратимся ко второму варианту, утверждавшему, 
что Кулибин н а  ·старости лет стал ис·кать покоя, сам 
«пожел ал заниматься опытами на  родной Волге и ис
просил уволынения от ·службы при Академии», как пи
сал Свиньин и другие биографы, а после смерти изобре
тателя даже сын его Семен. 

Это «желание» Кулибина опровергается частной 
перепиской, найденной теперь в архиве, из которой 
видно, как страстно хотелось ему жить в столице, 
а кроме того, прошениями на имя ·самого царя. Он умо
лял из Нижнего дать ему возможность жить в столи
це, заниматься изобретательством и строить железный 
м ост через Неву. Его «желание» «отдохнуть на берегу 
родной реки» опровергается тем убийственным на
строением, в котором находился Кулибин по приезде 
в Нижний.  Он даже не надеялся выжить и думал, что 
умрет от тоски, его обуявшей. Причиной этой тоски 
была не только смерть жены. Жизнь в Нижнем пред
ставлялась изобретателю настолько беспросветной 
и ничего не сулящей, что он, прожив в Нижнем всего 
несколько месяцев, послал ·сыновьям секретное пись-
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мо, в котором да вал советы на случай своей смерти. 
Письм о  :,то он рассматривает к а к  завеща ни е  и в елит 
х р а н ить ero. 

Таким сбразом, и этот вариант официальной ле- . 

генды о добровольном отъезде Ку.ли бина на п окой со
вершенно несостоятелен. 

Нет. Кул ибина выжили из Академ ии.  Из-за невы
носимых условий ра боты и жизни он вынуждеfl был 
уехать из П етербурга.  

И вот в стране, в которой ощущался недостаток 
в простых квал ифицирова н н ых р а бочих и м астерах , 

·которая страдала от н едоста тка тех н и чес кого образо
вания, к оторой ка к хле б  нужны были м еханики вся
кого рода, крупнейший изобретатель «за ненадоб
ностью» отпра влен был в провинцию. 



XII 
ОПЯТЬ Н.\. РОДИН'Е 

r-------. улибин был уволен 24 августа 1 80 1  года . 
Ни об отъезде из Петербурга, ни об истин
ных причинах этого отъезда нет нигде ни 
строчки. Известно только, что Александр 
закрепил за ним в качестве пенеиона годо
вое жалованье - 3 тысячи рублей:  2 1 00 из 

� кабинета, с Академии - 300 рублей, на 
квартиру 600 рублей ; 6 тысяч выдал ему для уплаты 
долгов, сделанных Кулибиным во время производства 
опытов в Петербурге, и 6 тысяч рублей - в счет жало
ванья вперед, для предстоящих «опытов на Волге». 

Эта перемена в жизни Кулибина не отразилась 
в его семейной переписке. Зато есть два письма, по
слаш-rые сыновьям уже из Нижнего, через несколько 
месяцев после переезда . 

Из этих писем следует, чrо в Нижнем «тес:ные об
стоятельства» стали еще «теснее». Уже самый переезд 
глухой осенью с беременной женой и детьми по вар
варским, грязным дорогам был для ·старика ужасен. 
Тотчас же по приезде в Нижний жена его, Авдотья 
.Васи.пьевна ( Кулибнн был женат во второй раз) , умер
ла во время родов в стра шных муках. Кулибин пере
жиnа.п это очень бо.пезненно и считал себя виновником 
·ее смерти. Он не мог простить себе, что повез в такой 
дальний путь беременную жену, а потом поручил ее 
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ненадежному лекарю; Ему казалось, что лекарь  давал 
ей не те лекарства .  Об этом он, впрочем , молчал. Дети 
Кулибина даже хотели поднять процесс против лекаря, 
но отец остановил их: «Я не желаю ему ни  малейшего 
оскорбления, а желаю ему всякого благополучия !»  
(Пись.мо от  17 января 1802 года.) Письмо это закан
чивается интересным признанием : «Пиши ко мне 
в мое у довольствие, сколько можно чаще, - обращает
ся он к сыну Семену, - также и я ,  пока жив, буду 
в том стараться. Впрочем, все представляется груст
ным, даже и свое отечество по обстоятельствам не .ми
ло» ( курсив наш. - Н. К.) . Вот где прорвалось у ста
р ика истинное его настроение. В следующем письме 
сообщается, что «лежкою в постели не лежу, но чув
ствую в здоровье великую перемену. . .  Внутренность 
мою пожираю г  р азными чувствиями боли». Он уже на
ставляет старшего сына быть отцом младшим сестрам 
и братьям : « . . .  а особливо почитать братьев не так, как 
рожденных от другой матери,  а так, как единоутроб
ных . . .  Сие письмо пишу я к вам, дети, только для вы- · 
шереченного смертного случая, почему и должны вы 
иметь его до того времени в своей тайне,  а за меня мо
л итесь, чтоб помог мне бог перенести такое 1нечаянное 
приключение и избавил от непрестанного уныния, то
ски и печали». 

А в это время к нему пришло грозное предписание 
из Петербурга - срочно вернуть взятые для починки 
яйцевидные часы. Они испортились, как только вышли 
из-под его попечения, и теперь были вновь отданы ему 
на исправление. 

Кулибин дрожащими пальцами выводил ответ 
Академии:  «В силу приеланного сообщения комитета 
правления Императорской Академии Наук в Нижего
родское губер нское правление объявлено мне через 
господина городничего о доставлении в Академию ча
сов, котuрые у меня находятся в починке, но поны:не 
еще не исправлены, в чем медление происходило по 
следующим причинам.  

Небезызвесrно Императорской Академии Наук, что 
оные часы необыкновенно многосложны, в коих на
ходится 437 р азных приборов, или частиц, необходимо 
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умноженных по причине отменного их действия, кои 
сделаны были мною до 1 768 г., чему прошло 37 лет 
уже времени. Когда был я в молодых еще летах, то 
и тог да, по чрезвычайной мелкости и суптильности 
частиц от затруднения глаза с.вои ,несколько повредил 
над ними. 

Доколе оные часы хранились .в императорской 
кунсткамере под моим надзиранием, тогда оные дей
ствовали исправно, а как велено мне было приказом 
сиятельства бывшего господина директора Катерины 
Ром ановны Дашковой сдать оные часы под смотрение 
с прочими машинами господину Буссе на руки и по
казать ему, как с ними управляться, а потом векора
сти они, к сожалению моему, повредилися и весьма 
нем ало, так что не ,стали они бить не четвертей, не ча
сов и напоследок находящийся внутри корпуса коло
кольчик или 6оевая чашечка нашлась р азбитой на че
тыре части, но вся внутренняя машина часов была 
пылью покрыта,  о чем ИЗ'Вестно бывшему при Акаде
мии господину директору Бакунину . . .  » 

Можно себе представить, какие воспоминания обу
ревали л�и этом Кулибина .  МiНоголетняя изнуритель
ная работа, зависимая жизнь у купца 'В селе Под}lовье, 
бессонные ночи, проведеиные за выточкой этой «боевой 
чашечки», золотые мечты дерзкой юности - все оста
лось позади . . .  В р езультате - всеобщее равнодушие 
к его трудам, кличка «Колдун», которой наградили 
его соседи, слезящиеся глаза и старость, нспол:ненная 
одних огорчений. 

« . . . Но как оные часы мною изобретены и сделаны, 
то сожалея видеть их в такой неисправности и из еди
IНОГО усердия моего к службе, хотя чувствуя уже сла
бость в зрении и не имея обязанности, но решился без 
всякого интересу взять их иоправить, и когда их разо
брал, нашел некоторые части поломанными, опричь ко
локольчика . . .  » 

Это исправление началось еще в 1 80 1  году, когда 
Кул ибин жил в Петербурге. Уезжая 'На родину, он за
хватил часы с собою, безвозмездно починил их и ото
слал в Петербург. Он очень беспокоился, как бы ?Х 
опять не попортили при упаковке, просил :уложить их 
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в присутствии члена губернского полицейского управ
ления в специально изготовленный ящик с мягкими 
1Прокладка ми, ящик запечатать и только тогда отвез
ти на почта мт. Затем в особом письме на имя Ака
демии он сообщил, что при упаковке и отправке часов 
бы.r.и приняты все меры осторожности. При этом он 
посылал в Академию тренажный серебрЯ'IfЫЙ  поста
м ент и вновь сшнтую из зеленого бархата сумочку, 
в которой только и следовало переносить часы.  Он 
р азработал и приложил к часам инструкцию для Ака
демии,  как заводить их, ·ка к  переводить стрелки, как 
запирать и отпирать футлярец, как регулировать ход: 
«Убаnлен ие и прибавление ходу в лицевой доске тон
ким ключиком смотря по счету слов»;  когда 'потребует
ся по жел анию «пустить какую-нибудь музыку стиха», 
то «сперва поста вить на оном ключом стрелку, а потом 
с другой стороны подавить отпорочку ногтем», «иметь 
часы по весу или ставить на пьедестал» и всякие дру
гие советы.  Отослал он часы с инструкцией и письмом 
в мае 1 805 года.  

Но главной заботой Кулибина по приезде в Ниж
ний Новгород было «'ВОдоходное судно». 

Крепкая, удивительно выносливая натура Кули
бина поборола все недуги и взяла верх «Над непре
станньm унынием, тоской и печалью». Он даже же
нился, уже в третий раз,  и опять имел потомство. 

Он купил домик с садом на крутом берегу Волги, 
на Успенском съезде, недалеко от пристансй ; оттуда 
было видно все раздолье Заволжья, стрежень при сли
янии Волги и Оки, ·стремнину их, толпы бурлаков на 
берегах, пристани с судами на причалах. 

Мысл ь  об изобретении  нового судна ,  могущего об
легчить труд бурлака,  захватывала его теперь цели
ком. Семидесят илетним стариком Кули бин отправляет
ся на реку,  ездит по приста ням , ночует с бурлаками,  
беседует с купцами ,  изучает това рооборот ярмарки,  
«натуру мест реки Волги», условия судоходства, все 
rrрепятствия к движению судов, исследует паводки,  ле
доста в, изменчивый характер ветров на реке, на·J-юсы, 
фа,рватер , «силу речного стремления» в разных местах 
великой реки. Все три года подряд, по отзывам сына 
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Семена , «В сем упражнении провел 1 802, 1 803, 1 804 
годы . трулился не жа-!Jея ни сил, ни здоровья, претер
пева я жесток ие ветры, сырость и морозы , усердствуя 
ус1юр ить исnо.,1нения желания , - словом, он жил nоч
ти все эта врем я на воде».  

В архиве есть собственное соображение Кулибина 
о том,  как он будет приступать к составлению 'НОвого 
проекта «водоходного судна» на Волге :  «На
турсю положенные места еше не всем известны, чего 
ради должен прежде осмотреть как в вел и кую боль
шу ю вод у .  так и в сухое время течен и е  тамошним во
дам и nо.,1ожение некоторым местам измерить алыта 
ми б ыстроту тех вод, что везде ли достаточно будут 
силою eaoero стремления {как  и на  Неве реке ) п ри
води ть машины на его судах в желаемое движение, 
а потом приметить плывущие на низ по Волге реке 
суда,  плоты и подобное сему, дабы, приноравливаясь 
к тому, у лобнее было расположить строение м ашин на 
пер во м  судне к жел аемому действию оного» . 

Э то означает, что прежде чем строить судно, он 
хочет выяснить все сто раны вопроса:  экономическую, 
гидрологическую, метеорологическую и т. д. Он хочет 
ознакомиться со стро ительством судов ·на местных су
довер фях , узнать виды судов и способ их передвиже
ния, быт бурлаков и т. д. 

Коротко остановимся на всех этих вопросах, кото
рыми занимался Кулибин с 1 80 1  по 1 804 годы. 

. За тридцать три года,  которые Кулибин провел вне 
родного города , Нижний Новгород значительно изме
нился, экономически окреп, оживился в nромытленном 
и тор говом отношениях. 

В n р о гр а м м е  декабристов Н ижний Новгород пред
пола галось сделать столицей новой республиканской 
России не случайно. Тут учитывалось, кон ечно, н е  его 

бесспор ное сл-а вное историческое прошлое , а выигрыш 

ное эконом ическое и географическое положение и 
несом ненно блестящее будущее. Н ижний Новгород 
расположен в центре государства , при слиянии вели
ких артерий России - Волги и Оки. та м,  где была пер
вая в стране по богатству и хозя йственному значению 
Л1а карьеnская ярмарка , там, где скрещивались тор-
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говые связи Европы с Азией, там,  где вырастала моло
дая и сильная русская промышленность. Макарьев·ская 
ярмарка к XIX веку р азрослась в огроМ'ное торжище 
мирового значения. Это еще более изменило лицо ре
·ки .  Долгорукий так отзывается о ярм а рке той поры :  
«Общее стремление к торговле, движение огромных 
капиталов, утонченный обман в оборотах, заготовление 
всего на всю Россию, - словом, центр всех купеческих 
расчетов. Вот что такое Макарьевская ярмарка . . .  Сю
да Сибирь, Астрахань, Таврида, Польша,  Архангельск, 
Киев привозят свои приобретения. Сюда со всей Рос
сии ездят купцы скупать их и потом, р азвозя по своим 
губерниям, дорого берут зимой с их жителей за то, что 
вместо их они подумали об их нуждах и для удовле
творения прихоти предпринимали столь прибыточное 
путешествие . . .  » 

Он рассказывает, что там можно встретить опеку
лянтов книга ми,  интересующихся «У лавки сидя, почем 
продался Державин, сколько к общему грузу впридачу 
отпущено Хвостовых 1 ;  продавцов краденой церковной 
утвари,  которая здесь сбывается ; разносчиков лубоч
ных картинок, только что отпечатанных» . И восклицает 
Долгорукий, пораженный меркантильностью страстей : 
«Торг, торг, и все-таки торг . . .  Нет купца, который бы 
сюда не ехал;  нет товара, ка-кого бы не возили, от рос
коши до н еобходимого, а эта лестница велика ; все здесь 
найдете: наряды церквей, домов и людей. Множество 
модных л авок: где их нет! Без них, как без воздуха , 
не могли бы жить ни жены наши, ни дети. Кареты анг
лийские и куклы турецкие;  Шварцпапель 2 и ольховый 
стул ; хрустальные люстры и кабацкие стаканы; париж
екий чепчик и оренбургский армяк: евангелие кованное 
и холуйская икона3; соболь стотысячный и о�чина ; 
РафаэJ1ева картина и «Мыши кота хоронили» ; Ломо
носов и «Совестьдрал» \ жасминные духи и деготь. 
Словом, все, все, что угодно: все противоположности 
здесь соединяются и превращаются в империалы, цел
ковые, в бумажки, 'Наконец, в огромные векселя». 

О1 самого Лыскова до Волги по берегу тянулись 
шалаши со ·снедью, с квасом, харчевни с блинами;  
и толпы народа на широких поймах развлекались, гла-
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эея н а  верблюдов, обезьян и скоморохов с медведями. 
На лугу бурла ки с ,солдатами отплясывали «камарин
ского» . Гудочники пищали на скрипках, комедианты 
сталкивали лба ми кукол под взрывы смеха.  На лод
ках под зонтиками катались разгульные люди с гар
мониками. В заливах стояли большие суда, груженные 
тяжелы�и товарами, бороздили Волгу мелкие шлюп
ки, паромы, завозни. Из садков рыбники ежеминутно 
таскали стерлядей в рестораны Зарядья. Белые вере
ницы парусов появлялись на горизонте: то подходили 
к ярмарке из Астрахани перегруженные расшивы. 
Артель за артелью обгорелые от солнца бурла ки появ
лялись на песчаной отмели реки. 

Кулибин зорко присматривался к ходу этого тор
жища и к варварским способа м перевозки товаров,  
к способам, чрезвычайно отста вшим от хозяйственного 
бега России. Он принялся изучать судоходство, судо
строительство и экономическую жизнь на Волге. 

Уже в XVII веке имеются в Нижнем Новгороде 
з.начитель1ные судостроительные верфи (есть основание 
полагать, что они были раньше) . В 1 633- 1 636 годах 
балахницы - лучшие «плотницкого дела люди» 
под руководством голштинских мастеров построи.пи на  
Оке корабль «Фридрих». Н а  нем  отъезжало в Персию 
голштинское посольство .  Он был трехмачтовым, пе
редвигался с помощью парусов и 24 весел и имел дли
ну 1 20 футов. Для купцов в XVI I веке строили стру
ги. Так назывались плоскодонные гребные суда, сде
ланные из чисто выструганных и ловко прилажеиных 
одна к другой досок. Они поднимали от 30 до 50 ты
сяч пудов. Каждый струг требовал двести бурла ков. 
Такие суда встречал на Волге Адам Олеарий 5• 

« Корабли или большие струги и лодки, идущие no 
Волге к Астрахани . . .  пускаются в путь, когда вода еще 
поднимается в мае или июне, когда реки на севере 
разл иваются и приносят м ного воды в Волгу; ,в такое 
время су л а не только безопасно проходят через мелкие 
места , но и через низкие острова,  которые в это время 
оказываются глубоко под водою. Бывают, ,впрочем, 
случаи, что после ночевки на таком острове они, при 
быстром спаде воды, остаются сидеть н а  мели. Подоб-
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ного рода засевшие и погибшие большие струги и лс>д
ки мы встречали во многих местах на Волге». 

При Петре I суда усовершенствуются. На В олге 
была утверждена верфь д.пя постройки государствен
ных судов. С этих пор Волга поражает путешествен
ников их разнообразием . Именно таково положение 
было при Кулибине. Среди судов выделялись грузо
подъемностью и величиной беляны и расшивы. 

Беляны строились на  реке Ветлуrе, на Каме, на 
Белой, на реке Вятке. Они служили исключительно для 
перевозки бревен, теса, дров и вообще лесных матери
алов. Суда эти громоздки и очень грузоподъемны. Они 
нужны были для отправки товаров только в низовья 
Волги, ОТh.)'да обратно уж не возвращались. Там их 
продавали на дрова. Суда эти плоскодонны, шириною 
в днище до 12 саженей, длиною до 50. Делались они 
из сосновых и еловых брусьев. Поднимала беляна до 
полум иллиона пудов. Вели ее вниз на веслах, а если со
путствовал ветер, - на парусах. Управлялась она ру
лем, подвешенным к корме. На беляне содержалось 
до 80 гребцов. Сплавлялись беляны ве-сною. Путь их 
был очекь труден для судоводителей. Такая громади
на ,  глубоко сидящая в воде, сбившись с фарватера, 
так прочип садилась на мель, что приходилось пере
гружать товар с нее на другое судно. Бурла·ки жили 
на верху беляны в маленьких дJмушках из свежего 
леса.  С крыши одного дом ика на другой перекидывал
ся мостик, на котором ставилась будка для лоцмана, · 

наблюдающего за ходом су дна. 
Но самыми употребительными грузовыми судами 

на Волге, ходившими ·  вниз и вверх между Рыбинском 
и Астраха нью, были расшивы. В зависимости от спосо
бов перенозки клади, им в разных местах давали свои 
назва ния. На Волге известны были многие разновид
носпl расшивы. Строились они главным образом в Ни
жегородской губернии, в Костромской н Казанской 
и были ем кие, большие, очень крепкие. Делал ись из 
добротного леса и служили по десять лет и бо�1ее того. 
Обш ивка и днище расшив крепились железными ко
стылями, конопатились паклей и тщательно замаслива
лись. На этом судне ставилась толстая мачта ,  ближе 
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к носовой части. Оснастка ее состояла из смоленых 
кан а тов и вер�вочных лестниц. Расшиву снизу тяну.ли 
бурл аки,  попутный ветер им помогал.  Н а  
носу вырезы ва.1асъ ·надпись: «Бог  - моя н адежда»,  
имя и фа милия владе.пьца, год постройки;  на «скулах» 
суднn р исавались или сирены, или русалки с за гнуты
ми хвоста ми - плод воображения доморощенного ху
дожника.  На вер шине мачты ставился железный флю
гер с изображением « Георгия-победоносuа» или 
«а рхангела Михаила с трубой». Стоили расшивы до 
5 тысяч рублей и подни м али груз до 25 пудо13. Н а  
них перевозили хлеб, соль, пер·сидские товары, рис,  
cyxYtP фрукты, вино и спирт и все,  что было ценного 
и что было везома на Мака рьевскую ярмарку. Под гро
м адным шt русом, ежели был ветер,  вr.1 ичавая раrшива 
являла очень красивое зрел ище на Во.п ге. Есл и  же их 
был десяток и более, они шли под n а руса м и , об гоняя 
друг друга , - это было еще живоn иснее. Дюжие боро
дат ые лоцм а н ы  в кумачовых рубахах, р аздува емых 
ветром. зорко глядели вдаль. Сметливые их помощни
ки с ловкостью кошек лазили по мачтам.  Свистел ве
тер, ·скрипел и  сна сти. Бурла ки, которые смогли в это 
время присесть и передохнуть, огл а ш али волжокие 
пространства задорной пес·ней.  

Бурла ков да вало главным образом крестьянство. 
Шли на Вол гу «вольные хлебоп а ш цы», чтобы подр а 
ботать, - у таких бурлачество было профессией ; шли 
оброчные - на них и держалась путин а ;  иногда барин 
п рода вал крепостных судовл адельцу н а  летний период. 
Интереrно отметить, что помещики обма·нывали су
до�л адельцев тем,  что на базаре выста вляли рослых 
людЕ'Й, а п аспорта м и  снабжали сла босильных и та ких 
отпра R.n я л и  потом на судно, к удивлению хозяев. Б ыл и  
бурл а ки « П О  нужде» - беглый беспаспортный люд. От 
барина он попадал в л а пы жадного купца,  из огня да 
в полымя.  Бурлацкие а ртели очень часто выказывали 
непокорство и лаже бунтовали.  Беспра вие и х· былр 
поистине ужасно.  Когда во время а вари� они на чин� 
ли роптать, хозяин бросал их паспорта �в Волгу. Вспы
хивал. бунт, проливалась кровь, и а ртель р азбеrалась. 

Особенно много бьiло на Волrе беглых крепостных. 
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Один был выход у крестьян, истязуемых . помещика
ми, - уд&риться в бега . Мнежились толпы бездомного 
люда,  который, как говорили тогда, «шатался-мотался 
по рекам глубоким и по степям: широким». Пром ыш
лял он чем придется :  пода янием, грабежом или разбо
ем. Для всех была пристанищем Волга - «вольная до
рога, поилица-кормилица» и всех обездоленных 
укрывательница на своих необъятных берегах, в при
брежных лесах и потайных селениях, на  сырых и густо 
поросших островах и в ка мышах астраханского устья .  
Во.пга была школой для целых лаколений «разбойни
ков», бродячего люда,  беспокойных бурлацких толп 
и колыбелью народных восстаний. 

«Ты скажи, кто тебя воспородил?:. 
«Воспородила мен я  родная матушка, 
Воспоила. воекормила Волга-матушка, 
Воспитала меня легка лодочка-ветл яночка, 
Возлелеяла меня нянька-ма мка, волны быстрые, 
Возростила меня чужа дальня сторона астраха нская». 

В конце XVII I  века ·купцы отправляли спой товар 
на  Макарьевскую ярмарку ·с :пушками. Но и это не 
спасало от нападений. «Разбойники» нападали на ка
раваны врасплох. «А если сплошают хозяева оборо
ною, то взошедши разбойники на  судно - первое 
слово их всегда было :  «Сарынь на  кичку! » - и ни 
один из рабочих не смей пошевелиться, ложись лицом 
в пол, а тут хозяина в пытку и жгут на веник�. приго
варивая:  «Давай деньги ! Где ·спрятал?» - и буде не  
отдаст все, что имеет, - убьют, и, тем доволь·ствуясь, 
уезжают и суда на них нигде нет». 

У же с �наступлением великого поста начинались в 
Нижнем Новгороде и крупных приволжских городах 
и селах бурлацкие базары. Площади запружались на
родом в рубищах. Бурлаки ·стояли артелями, чрезвы
чайно густыми. Вожак их торговался с судовладель
цем, а остальные помогали ему криком. Нередко их 
вожак забегал к хозяину и за магарыч продавал ин
тересы артели.  Известный механик-·самоучка П.  А. За
рубин6, сам занимавшийся расшивным пром:ыслом, 
в с'Воем автобиогр афическом романе, богатом 
фактами етой жизни и исключительно интерес-
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ном · ( «Темные и светлые стороны русской жизни» ) , 
дает изумительную и, правдивую картину этой «ряды» . 
Сперва арте:rьные долго торгуюТ'ся с судовладельцем, 
а подряди вшись, испрашивают угощенье и пьют. По· 
том делают складчину и опять пьют. День за канчи· 

вался стонами, оханьем и р азгульными песнями на 
городских площадях. 

Плата была за «путину» - от Астрахани до Ниж· 
него или от Нижнего до Рыбинска . Такие длинные 
путины бьшали по одной за все лето. В 1 797 году куп· 
цы Нижнего Новгорода отвечали директору водных 
коммуника ций Сиверсу , что «платится рабочим людям 
от Нижнего до Рыбинска по 12 рублей на человека». 

Как только проходил лед, бурлаки из затонов вы
водили груженные товаром ра·сшивы на  воду. Из 
бо.тrьших городов двигались бурлаки целыми ка рава · 
нами вверх по Волге, ·ста рались доставить груз до 
наступления мелководья. Тут начинали они маяться 
по прибрежному песку на необсохшей земле. Еду· 
щие же на низ по тече-нию тоже не избавлены были от 
бед. Расш ива часто прибивалась ко льду, и ее надо 
было о тталкивать . Зарубиным рассказан печальный 
случай ,  когда бурлак, спасая ·судно и отталкивая рас
шиву от острова,  не успел впрыгнуть на нее и там 
остался . и тут же на глазах у товар ищей его затерло 
льдом и покрыло водой. Но любопытно, что этот бур· 
лак выка ра бкался из воды,  влез в лодку, доnлыл на 
ней до Лыскова,  ·снят был с лодки увидевшими  его ры
бака м и и догнал своих в Хвалынске. 

А снизу путина · превращалась в подл инную «ока
зию» . Во время р азлива берега еще были затоплены 
и ход «бичевой» 7 ста новился почти невозможным. То
гда продвигались вперед «Подачами» - истинно р аб· 
·ский труд. Впереди расшивы завозил ась лодка и ки
дала якорь. Уцепясь за другой конец каната, бурлаки , 
стоя на носу судна и упираясь ногами в палубу, под
вигалисЪ к я корю. Когда судно подходило к нему, 
бурлакам давался конец каната от второго, завезенно
го вперед якоря,  и так продвигались до перерыва . Этот 
способ пер едвижения судна описан  Олеарием : «Рус .. 
ские, не имея ветра в точности позади себя, не nлывут 
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на парусах, но в лодке заносят вперед на одну чет
верть м или пути один якорь за другим, а затем сто и 
более человек, становясь один за другим, помощью 
квната из лыка тащат судно против течения». 

Тяжкий труд бурлаков начинался с ра ссветом и 
кончался с nервой звездой. Кожаная лямка надевалась 
через плечи на грудь бурлака , и он шел по берегу, 
утоnая ногами в мокром песке и ·напевая заунывную 
песню. Обычно бурлаки за ра бочий день проходили 
по десять километров. М ногообразие прел ятствий отяг
чало их путь. Налетевший шторм наклонял ларуса и 
опрокидывал расшиву. Встречный ветер делал продви
жение вnеред невыносимым, боковой ветер сминал ру
левого и лишал судно уnравления. Быстрое течение 
в узких местах крутило суда, сталкивало их, произво
дя аварии.  Дождь делал дорогу негодной, обессиливал 
людей, nортя снасти. Берег и тот· чинил бурлакам н а  
каждом шагу препятствия. То зыбкие песча·ные места,  
то ка менистые поляны, то колючий кустарник, то ямы, 
в которых калечились ноги, то овраги , то горы,  по 
которым доводилось идти выше уровня мачт. 

В лередней лямке шагал самый опытный и здоро
вый бурлак - «дядька» .  Он сообщал ритм всей ра
боте. За ним тащились «кабальные» - пропив весь 
зара боток, они отбывали работу нехотя, за одни хар
чи;  позади шли «усердные», которые должны были под
гонять «кабальных». Ступали бурлаки вперед только 
правой ногой , придвигая к ней левую и обязательно 
«в ногу»,  чтобы не вносить разлада в общее движение. 
Шли под кома нду «Сено-солом а» или пели песни.  

Часто волжский ветер тащил расшиву вниз,  а бо
ковой ве1ер относил ее на середину реки . Тогда бур
лаки обертывались лицом к судну с лямкою на спине, 
бросались на землю, упирались ногами в камни, в кор
ни деревьев, во что попало, стар аясь осились стихию. 
В это вр�мя nриходилось им очень тяжко и стр ашно, 

и они nели: 

126 

Ох, матушка Волга,  
Широка и долга! 
Укачала, уваляла, 
У нас силушки не стало. 
0-oxl .. 



Вот как описывает Зарубин одно из таких плаваний: 
«Окол::> завтрака р азыгрался сильн ы й  верховой 

ветер, котор ый весьм а  п репятствовал ходу р асшивы. 
Бурлаки как н и  н алегали на свои лямки, одн а ко не 
·могли делать ша г более четверти а р шина,  а при с иль
ном пор ыве ветра нерсдко и пятились еще н азад. Так 
шли бурлаки несколько дней. Верховой ветер не пере
ста вал . Он только немножко' переменился и подул 
с севера-запада. С переменою ветра леременилась и 
погода . Все небо обложилось облаками, пошел с иль
ный ненастный дождь. На бурлаках не оставалось су
хой нитки, - они промокли до костей. Ход бичевою 
сделался еше хуже: глинистая '' почва стра шным обра
зом налипал а  н а  лапти,  которые от этого весьма тя
же..:1ели и �кользили по огром ным ка меньям и по ска
лам гор, где путешествовали бурлаки бичевою. При 
таком неудобном ходе они еще более должны были 
на пряга ть свои сил ы  и налегать на лямки, потому что 
р авномерно и дружно действовать было нельзя. Неко
тор ые, н а ;,ример, бурлаки перебирались, как дикие 
iкозы, с к а м ня на камень, с утеса на утес, а некоторые 
скользи.1 и по косогору и падали. Следовательно, вся 
тяжесть лежал а на остальных, которые еше не по
скользнулись и не упали. Тяжело было р а ботать на
шим бурл акам, страх ка к тяжело. А они р аботали 
та ким обр азом по крайней м ере 1 9  часов в сутки; 
остальное время они употребляли на с панье и н а  
обеды. .. ,  

Це .. 1ую неделю изо дня в день дул ветер с дождем. 
Бурлаки до того изнур ились, что от постоянного на
пряжен и я  и, вrроятно, прилива крови к голове на мно
гих напала кур ичья слепота.  В это время человек ви
дит только R продолжение дня,  но ка к скоро солны шко 
зака тится,  он уже не видит почти н ичего, а особен
но nод нn�а м и » .  

Ку .. 1 и бин с са мого детства страдал, наблюдая 
стр а ш н ыt� картины каторжного труда на Волге ;  он 
ясно видел его малую эффективность и це.аых двадцать 
лет r перер ыва м и  бился над проблемою замены бур
л а цкпй тяги иными силами.  По приезде в Нижний 
Новгород он целиком отдален этому делу. 
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�ХПI 
«М.-\Ш:ИПНОЕ ВОДОХОДНОЕ СУДИ())) 

о замыслу Кулибина ,  устройство «Водоход
н ого судна »  было следующим. Один конец 
каната привязывается к неподвижному пред
мету на берегу (или якорю, заносимому 
nперед) , другой обвивается вокруг гребного 
вала ;на судне. Течение давит на лопасти 

.__ __ ___, колес, они приходят во вращение, и канат 
наматывё ется на  гребной вал. Судно начинает дви
гаться против течения. Неудобства,  конечно, и при 
этом были огромные. Канат надо было привязывать на 
берегу , складывать на судне. Надо было оберегать 
товары от воды, заносимой вместе с пеньковым кана
том .  Кроме того, была затруднительна перевозка ка
н ата с места на место на  берегу. Но все же это было 
лучшr прежней тяги судов силою бурлаков. 

Идея подобного су дна не нова .  Еще в XV - XVI I  
вею3 х  подобные проекты были известны в Чехии 
(гравюры времен гуситских войн) , в Италии (Ф .  Ве
р анцио) ч в некоторых других странах. 

На русском языке описание такого судна появи
лось уже в 1 708 году, когда была опубликована  
в Москве «Книга о способах, творящих водахождение 
рек свободное», н апечатанная «В царствующем великом 
граде Москве». 

«Махина, объявленная через патера Ш аля, - го-
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ворилось там, - был а  вымышлен а  через господина 
Гравилла ,  отведывана была в Леоне городе, н а  еуднах, 
нагруженных солью. Сия махина употребляется, чтоб 
судном вверх плыть, на реках самых быстрых без па�  
pycol' , без весел и без неякой трудности, и имеет она 
сие за партикулярное или особливое дело, что- выби
рает. от  себя место быстрей шее. С сею махиною не 
держать расходу на лошадей, которой зело велик есть, 
поиеже надобно пятьдесят или шестьдесят лошадей,  
чтобы тянуть су д1Но с солью на реке Ропе, и случится 
тюю, что единожды поправя корму худо судно часто 
единым разом вытаскивает всех тех лошадей в реку 
и утопляет н екоторую часть». 

Автор книги 1пересказывает здесь главу из произве
дения Шаля1  «Искусство морского плавания». Шаль 
и является изобретателем этого судна.  

У нас нет !НИкаких данных о том, что I(улибин был 
знаком с проектом Шаля.  Вероятнее всего, оп, как и в 
ряде иных случаев, пришел к своей идее самостоя� 
тельно. 

Движение завозом, «подачами» - это был старый 
русский способ на Волге. Его описал еще Олеарий . 
Когда бурлаки выбивались из сил и не могли идти 
по берегу (мешали дождь, буераки, буреломы) , тогда 
на лодке завозился вверх по течению канат 1С якорем. 
Якорь брасалея на дно. Двигаясь по палубе и выби
р ая канат, бурлаки таким образом подтягивались 
с судном. А выбранный канат складывался в лодку. 
Вот этот способ и использовал Кулибин, но заменил 
силу бурлаков «водоход1ной машиной». «Водоходное 
машинно� судно» Кулибина явилось прототипом туер
ной системы, введенной в 60-х годах XIX столетия 
в России. Туером называлось паровое судно. Оно име
ло железный корпус и двигалось вперед, выбирая 
цепь, уложен ную на дно реки. 

Еще в Петербурге, во времена Екатерины I I , Кули
бин сконструировал «водоходное судно», идущее про
тив течения. 

В то время на многих реках, в частности на Неве, 
баржи, груженные дровами, спускались вниз по тече
нию до городов. И вот разгруженные в Петербурге 
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баржи назад :не отвозились, это было невыгодно, и они 
продавались столичным жителям на слом. Получалось, 
что каждый сезон буксирные суда строились заново, 
производилось страшное опустошение лесных районов. 
И правитеJiьство этим очень было озабочено. Оно даже 
принимало меры, чтобы упорядочить возврат судов 
к местам их погрузки. И в 1 794 году был издан указ, 
в котором подчеркивалось, что «сбережение лесов со
пряжено посредством водя!Ной коммуникации за воз
врат барок к месту погрузки». Так что своим изобрете
нием, дающим возможность судам возвратиться назад 
и притом вверх по течению без бурлацкой тяги, Кули
бин, в сущности, откликалея на  очень злободневные 
потребности государст.ва. 

В 1 782 году «машинное судно» было опробовано 
на Неве. На нем ехала комиссия в составе вице-прези
дента князя Чернышева, членов Адмиралтейств-колле
гии, адмирала Петра Ивановича Пущина и генерал
прокурара князя В яземского. Судно бодро двигалось, 
и два весельных ялика едва успевали за 1ним следом. 
Оно прошло мимо Зимнего дворца, из ок:на которого 
глядела царица. Проект изобретения одобрили, но из 
этого ничего не последовало. Правда , два купца 
один костромской, другой московский - сделали было 
попытку использовать изобретение для перевозки соли 
по Волге. , Купец Милованов запросил Сенат о разре
шении ему соляных поставок в город Кострому сроком 
на четыре года . Но такой договор был заключен с дру
гим купцом. П осле этого Милованов оставил намере
ние использовать «водоходное судно». 

Через два года Кулибин подал на имя юнягини 
Дашковой прошение, чтобы его отпустили ·на шесть 
месяцев на Волгу «для приведения в действие изобре
тенной им машины». Он мотивирует свою поездку не
обходимостью найти купцов и убедить их в пользе с.во
ей машины, поrгому что здесь, в Петербурге, «Не 
сыскивается желателей». Разрешение он получил и 
в Нижний Новгород ездил. Инструментальную палату 
он оставил на своего помощника Кесарева .  В низовьях 
Волги Кулибин изучал течение реки, условия речного 
судоходства, быт прибреж:ного населения. Неизвестно, 

1 30 



�oro из куrпцов он уговаривал оста'вить нерентабель
ные расшивы, водимые бурлаками, только охотнююв 
реализовать его изобретение история не сохранила .  

Ха рактерно, что мелкие лавочники перепугались, 
прослыша об этом проекте Кулибина.  Если возить то
вары будут «машинные суда» ,  то на пристанях исчез
нут бурлаки, меньше станет на Волге «работного на
рода>'>, который водит расшивы, лодки и rкоторый 
является основным покупателем у лоточников и роз
ничных торговцев. 

Кулибив п росит Поповых разъяснить им его наме
рение: «Мне Рспомни.пось, - пишет он в письме от 
1 1  февраля 1 80 1  года .- по содержанию вашего письма 
о живущих у вас, торгуютих в лавках. поставщиках си
лы, нет .ли у них таких же страшных мыслей, какие 
были у торгующих там в лавках; а именно, когда про
изведу-гся ма шинные суда, тогда в раесуждении толь 
больше в Нижнем пристани по уменьшению половины 
работногп народу из лавок товаров некому будет по
купать и тор ги их остановятся, впрочем чтоб произво
дить мне соляную на судах моих поставку, сие мне
ние я оставил, а разве на одном судне и в одно только 
лето и то единственно для доказательства казенной и 
общественной пользы (курсив наш - Н. К.) но, и к се
му если выйдет удобный случай». 

Кулибин постепенно продолжал улучшать свое изо
бретение. Приеха'в .в Нижний, он, как мы знаем, цели
ком отдался созданию усовершенствованного «машин
ного» судна ,  испытаrнного на Н еве. 

В первый же день приезда он, используя прибор ,  
изобретенный им в Петербурге, измеряет екорость те
чения · воды, исследует ее сопротивление движению 
сулн а и производит экоперимент для того, чтобы уста
новить наиболее пра1вильно необходимую погружае
мость площади лопастей водяных колес: «Самая пер
вая проба на Волге была в первый день моего приезда 
28 октября 1 80 1  года против села Бор». (Из записей 
Кулибина.) 

Характерная для изобретателя одержимость : еще 
не разобраны вещи п осле дороги, и не успел в доме 
оглядеться, как уже переезжает на лодке через Волгу 
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и ставит против села Бор эксперимент. 9 ноября он 
делает то же самое на Стрелке, после того под Пят
ницей, потом 'Выше Печерского монастыря, з атем под
ле Бармина и уже после всего 1 20 километров ниже 
Новгор<lд а .  В а рхиве есть его з аметка «0 первой про
бе н а  Волге». 

Следует отметить, что , прежде чем приступить 
к проекту машинного судна,  Кулибин тщательно со
бира.тт экономический матер и ал , который подтвердил 
бы выгодность его изобретения. Для этого же он изу
чал си·стему судов на Волге, их хозяйственную эффек
тивность, судоходство как целостный процесс, способы 
найма ра бочей силы,  з а р абото к  бурлаков 'И том у  по
добное. Сохр а:нились его документы: «Описание выго
дам ,  какие быть могут от ма шинных судов н а  реке 
Волге , изобретенных механиком Кулибиным» ; «Опи
сание, к акая польз а казне и обществу быть может от 
машинных судов н а  р .  Волге по п р имерному исчисле
нию и особливо в рассуждении возвышающихся против 
пр ежних годов цен в на йме р аботных л юдей». Особен
но интересовал изобретателя вопрос о стоимости р а бо
чей силы. В одной из записок 1 80 1  года говорится : 

«Обыкновенное судно из Астр ахани с ,солью и дру
гою ют адью , вверх по р еке Волге отпр авляемое, долж
но и меть р а ботников н е  менее положенного з а конами 
числа,  четыре человека на 1 000 пудов, следственно на 
таком судне,  кое поднимает всего 20 тысяч пудов гру
за, должно быть всего 80 человек, из коих 21 употреб
ляется к з авозу яко р ей,  а проч ие 59, ходя по судну, 
тянут канат от завозу лямками. Напротив того, к м а 
шинном у  с таким грузом судну, в з авозе должно быть 
27 человек, а к м а шине, котор а я  будет тянуть канат 
и р а ботать стремлением речным,  вместо остальных 
53 человек довольно будет для упр авления только тр ех 
человек; да сверх того для подъема и спускания ма
шин та кже и н а  прочие непр едвиденные надобности 
еще 1 0  человек; ита 1К , 'ВМесто 80 человек р а ботников , 
употр ебляемых 'На обыкновенн ом судне, м а шинное 
упр а вляться будет только 40 человекам и с р авным 
против обыкновенного судна успехом , а от Дмитровска 
и С а р атова еще м еньшим числом» . 
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И з  заn исок 1 807 года видно, что и поздне е  его з а 
Н И .\1  г .п а МЫСv'I Ь о ко.личестrзенном уменьшении р а бочей 
си.п ы :  (<Н а  каждую тысячу пудов груза ,  идущих из Ка 
м ы ш и н а  и Са р атопа с сол ью и другою кл адью вrзерх по 
Волге реке судов, употребляются rз р а боте 3 с поJюrзиною 
человека ; ·СЛедстrзенно, на обык·новенной р асшиrзе, н а 
груженной солью, весом, н апример ,  1 2  тысяч пудоrз, 
должно быть р а ботникоrз числом 24 челоrзека , на м а 
шинное же с та ким грузом судно потре бно будет из  
числа только полоюша , т. е.  1 2  человек». 

В ыходило, что применеr-I'Ие м ашинной тяги вело з а  
собою сокр ащение р а бочей сил ы вдвое. «Водоходное 
судн о»,  по подсчету изобрета теля , давало чистой эко
номии купцам н а  Волге 80 рублей в год на каждую 
тыс ячу пудоrз. Грузовой поток казенных судов от Аст
р а ха ни до Нижнего р авнялся 1 0  м иллиона м .  Таким 
обр а зо м ,  чиста я  экономия в год для одного только го
суда рства выр ажалась в 800 тысяч рублей . Но лишь 
п р и мер реал ьно существующего н а воде судна мог з а 
сrd вить купцов поверить в изобретение., Кулибин пони
м ал это, поэтому в письме н а  «высоча йшее имя» он 
просил средств для постройки судна.  В вводной части 
этого п исьм а  он т а к  прямо и говорит: 

«Частные л юди ,  отпра вляющие дел а  свои по р екам 
Волr2 и другим,  по большей части или малока питаль
ные ил и , следуя издавна введенным обычаям,  не по
мышля ют о перемене дел своих в лучшую С'Вою пользу, 
и потому кажется М'Не, сколько бы ни было предлагае
мо им о вnсдении во употребление судов м ашинных, но 
не пок а з а в. прежде :на •са мой практике их действия, то 
все оста ваться будет без исполнения». 

Плохо н адеясь н а  поддержку частного капитал а ,  он 
ждет полдсржки от пр естола : «Новые заведения по
добного рода , сколько бы они преполез,ны не были, 
редко п олучить могут i(аже и начало свое , не только 
прир ащ·ение, во продолжение вр емени без пособия мо
наршего».  

Кулибин берет н а  себя все издержки в случа е  не 
удачи изобр етения и просит царя выдать на расходы 
«Пенсион» вперед за два года .  А в случае удачи отда
ет судно в казенную эксплуатацию бесплатно и р азре-
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шает по этому образцу строить суда В'СЯКоМ'у, кто 
захочет. Таким образом, он не гарантировал себя ника
ким п атентом ,  во ,веем пола гаясь на «милость» прави
тельства. 

«Когда призвано будет, что польза от сего изобре
тения происх:одить может в государстве навсегда уже 
утвердительно, то против исчисляемого в предыдущих 
годах приносимого от таких машинных судов казне 
приращения, во ободрение трудов моих и ревности, 
nожаловать мне такую малую часть, какую только ва
шему императорскому величеству из высокомонаршие 
и беспредельные милости пожелать единовременным 
или иначе как всемилостивейше нагр адить будет бла
гоугодно». 

Просьба Кулибина о выдаче ему пенеиона вперед 
на издержки по изобретению была уважена. С лет а  
1 802 года о н  подготовляет отдельные части для само
ходного судна ,  улучшенного по сравнению с первым, 
испытанным :на Неве. Для этого была использована 
готовая  расшива ,  ходившая с грузом соли. 

В архиве Академии имеются целые тетради с кро
потливо сделанным и  вычислениями длины, ширины и 
деталей волжских судов ;  с догадками о том,  какое из 
них легче на ходу или тяжелее; с бесчисленными из
мерениями малых лодок, белян и расшив; е �аметками 
на ПОЛЯХ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К ТОМУ ИЛИ ИНОМу собранному 
Кулибиным материалу, вроде, например : «Нужно рас
смотреть обстоятельнее»; с добавлениями на обороте 
листов ,  с лаконическими надписями :  «Весьма нужное», 
на особых В'Кладках даны «допол!Нения» к обстоятель
ным запискам и заявлениям.  

В особых записях с необыкновенной тщательно
стью рассматриваются, как вынимать якоря через та
ли его судов, какая эконоМ'ия будет от сокращения 
бурлаков и служащих, и т. п. 

С 1 802 по 1 804 год строилось судно. Механизм его 
изготовляJiся по частям и переносился на расшиву, н а  
ней собирался и устанавливался .  Расшива, форму ко
торой взял Кулибин для своего машинного судна,  была 
наиболее удобной для потока Волги. 19 сентября 1 804 
года загрузили ·судно песком. Испытывали судно не-
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сколько дней nодряд, но официальное исnытание было 
28 сентября. На судне присутствовал губернатор Ру
новский,  губернский прокурор , местная знать : князь 
Трубецкой, Полоченников, Ушаков, Захаров, главные 
чиновники города и самые знатные купцы. Судно про
шло от церкви Живоноснаго источника до церкви Тро
ицкой. Судно имело на себе 8 500 пудов лес'К'у, двига
лось против течения и не уступало 'В скорости хода 
расшивам, ведомым бурлаками. За один час оно про
делало 409 саженей. Таким образом, за  шестнадцати
часовой рабочий день оно могло пройти 1 3  километров. 
Расшивы приблизительно шли так же. 

Когда ·судно было спущено на  воду, жители высы
пали на берег 'И о г ласили воздух криками изумления, 
дивясь очередной выдумке «чернокнижника и колду
на с Успенского съезда». 

Пра:витель.ственную •комиссию по испытанию ма
шины во3главлял губернатор Руновский. На имя гра
фа П.  А. Строганова послал он заключение, в котором 
признает судно «обещающим ве.пикую выгоду» госу
дарству и отмечает при этом «отличное усердие и рве
ние Кулибина» к своему делу. Кулибину было выдано 
свидетельство об изобретении. После этого он поставил 
судно у берега и предоставил возможность его осмат
ривать и опробовать кому угодно. Особенно он рассчи
тывал на внимание купечества. Но никто из купцов не 
хотел переходить ·с бурлацкой тяги на машинную. На 
это были овои специфические причины, коренящиеся 
в социально-экономическом и политическом строе стра
н ы  того времени, о чем и скажем ниже. 

Судно стояло у берега и гнило, а на Волге, как и 
встарь, бичевою тянули судна и раздавалась над 
ширью Волги бурлацкая песня, «подобная стону». 

В 1 807 году по ра·споряжению губернатора Кул.и
бин передал су дно на хранение городской думе под 
расписку. 

Дальше дело протекало так. 
Кулибив передал чертежи в министерство внутрен

них дел. Граф В. П.  Кочубей отослал их т9варищу 
министра морских сил, «С тем чтобы он приказал ис
кустным в строении су до в ведомства ·его чиновникам 
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оные во всех частях р ассмотреть и сделать заключение 
как в отношении .выгод против других речных судов , 
одинокий труз подымающих, так и в рассуждении 
удобности IB  постройке и возможности в починке без 
дальнего искусства». 

Одн а ко в пучинах бюрократических ведомств чер 
тежи Кулибина сразу начали тонуть.  Министерство 
морских сил отказаJюсь дать заключение по изобре

тению и потребовало допоJш:ительных сведений : Е3К 
судно будет управляться, каковы его грузоподъем
ность и скорость по сравнению с расшивам и  и при

�годно ли оно под паруса . Кулибину возвращают черте
жи. Он выполняет эти требования, трудится еще пять 
месяцев и возвращает министру чертежи с «особенно 
подробными описаниями» и со специальной запиской :  
«Обоснов ание экономической �выгодности эксплуатации 
на Волге машинных судов». 

Материалы р асоматрены были Адмиралтейств-кол
легией, которая изложила свое заключение в записке 
на имя П.  В. Чичагова -:- министр а военных и мор ских 
сил . Свиньин ут;верждает, что будто бы заключение 
писал крупный инженер своего времени Деволянт 2 •  

Деволянт р аосмо11р ел проект Кулибина и его не 
о�обр ил. Может быть, здесь играло роль р аспростра 

ненное даже у лучших иностр анных инженеров недо
верие к руеским самородкам из н арода , берущимся за 
р аботы , которые, по мнению этих инженеров, доступны 
лишь Jiюдям их круга . Деволянт не верил 113 экономи
ческую выгодность судов Кулибина на  В олге и сомне
вался в их хо�овых свойствах. 

Стоимость р абочей �силы, ГОIВорил он, есть величипа 
не'Постоянная, а потому и подсчеты Кулибина о при
были, которую дадут суда, гадательны. Необходим бу
дет дорогой ежегодный ремонт ·суд01в по причине сло
жност и механизма ·водяных �олес. На каждом судне 
нужен будет м еханик. Из-за бурь и мелей на Волге 
суда эти будут часто ломаться и т. д. Свиньин утвер 

ждает , что iH a все эти пункты есть опровержение Ку
либина,  и приводит текст этих возражений . Однако, 
как указывает Дормидонтов, возражений этих на эк
земпляре отзыва Адмиралтейст1в-коллегии от 3 1  октя б-
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ря  1 807 года нет. Кроме того, и самый текст замеча
ний Деволянта, приведенный Свиньиным в своей книге,  
несходен с подлинным. По-видимому, вое это био
гра ф  в ыдумал или изложил по не1проверенному устно
му ИCTo'tiHИiKy. 

Во лсятюм случ ае , при бюрокр атичес,кой изощрен
ности чиновникам н ичего не стоило дискр едитиров ать 
изобретение и отклонить его. 

В н а ше вр емя в одном из а рхивов,  н а конец, было 
н а йдено з а ключение, подписа н ное В алимом фон Де
зиным.  В з а ключении эти мотив ы ,  по кото р ы м  откло
нено изобр етение, точно и ясно изложены.  Там гово 

р ится, что м ашинное судно Кулибина не выигр ы в а ет 
в скор ости по с р а в нению с суд а ми,  води м ы ми бурл а -

- I-<а ми,  и что судна Ку.либина не грузаподъемнее преж
них судов.  Мотивы эти, конечно, только м ни мо серьез 
ны.  Изобретение, высвобождающее людей из- под 
лямки и я р м а  р а б а ,  уже этим с а м ы м  экономично и 
гум анно.  

Гум а нный довод,  впрочем, только р аздр ажал за
кор енел ы х  кр епостников.  Но мотивы чиновников от
пали бы при  оз н а комлении с судном на месте . Но 
военно -марекой м инистр П .  В . Чичагов не з а хотел по
слать в Нижний Новгород специ ального человеке1 для 
п ровер ки з а ключения чиновников Адмир алтейств- кол
Jiегии .  Отметим при это м ,  что чиновники Адмир ал 
тейств-коллегии созн ательно з амолчали чисто техни
ческое в ыполнение изобретения.  Специ алист нашего 
времени Н .  К. Дор мидонтов, изучивший этот вопрос,  
пришел к в ыв оду, что м ашинное судно Кулибина яв
ляется для своего в р е мени совершенным с технической 
точки з р ения.  Вот почему и п р ичины дл я отклонения 
изо бретения н а п р асно м ы  будем искать в его тех ниче
ских изъян ах.  

Сохр анилось о б р а щение изоб р етателя к «почтенной 
публи ке » :  « Мех ани к Кулибин и м еет честь пр едложить 
почтеrпrейшей публике . . . способы, чтобы на В олге реке 
суд а ,  н азываемые р асшивами,  ходили с р азным гру
зом против течения воды, помощью м ашины, действую
щие стр емлением р ечным с меньши м  числом р аботны х  
людей». Д альше р ассказыва ется история опробов анно-
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го судн а  и выгоды, от него проистекающие. Ход его 
не уступает расшиве, а людей оно требует вдвое мень
ше. Судно находится в Нижнем Новгороде, и «все 
желающие пользоваться таковым изобретением могут 
оное видеть, скопировать чертежи и списывать копии» 
в губернском правлении. Очевидно, отчаявшись в том, 
что государство использует его изоб ретение, и видя 
свое детище без толку у берега,  Кулибин р ассчитывал 
на  отклик общественности или поддержку мецената. 
Такого отклика не последовало. Судно продолжало 
гнить на воде. 

Дело кончилось тем, что 
·
граф Кочубей приказал 

городской думе через губернатор а Руновекого взять 
судно на  хр анение «впр едь до повеления, дав механи
ку Кулибину в приеме оного н адлежащую расписку». 
Судно хранилось несколько лет, потом было истреб
лено. 

В 1 832 году нижегородский нице-губернатор Пруд
ченко з апросил городскую думу, куда девались черте
жи Кулибина?  Чертежи эти р азыскал сын изобретате
ля Семен, который, видимо, и подал з аявление 
в главное управление путей сообщения. По выяснении 
оказалось, что никаких бумаг и чертежей в Нижнем 
не осталось. 

Кроме упомянутых здесь двух судов, Кулибин раз
р аботал чертежи третьего судна .  В третьем варианте . 
он еще улучшает конструкцию водоходной машины. 

«Сей практический опыт м ашинного судна открыл 
мне путь и доказал совершенную возможность к по
строению и произведению в действие с наилучшим 
успехом других м ашинных судов на реке Волге, ибо 
при толикой многосложности и тяжеловесности м аши
ны, которую переделками уменьшить и поправить по 
желанию, по причине невыгодности фундаментального 
основа ния на сем судне, было уже невозможно, при 
всем том действии р азнилось оно успехом своего хода 
с другими р асшивами, завозом без машин идущими. 
Вновь же р асположенная для . судов м ашина первых 
м алосложнее для хода судов должна быть легче, а для 
очевидного их ср авнения и вероятия, как пер вому 
опробованному, так и вновь р асположенному судам 
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с машинами следует при сем приполнительное объяс
нение и прилагается чертеж». 

Улучшение шло по линии уменьшения числа греб
ных весел, сокр ащения площади бортовых обносов 
(вследствие чего по очертаниям своим судно должно 
было приближаться к буксирным колесным парахо
дам нашего времени) , к упрощению самого двига
тельного механизма, к облегчению веса гребных ко
лес. Детальные чертежи этого судна дают нам полное 
представление о его конструкции. Н а гребной вал, 
который расположен поп�рек судна,  в средней его 
части насажены по концам гребные колеса . В диамет
ральной плоскости судна на тот же гребной вал 
насажено зубчатое колесо. Н а кор ме параллельна 
гребному валу установлен еще валик с шестерней. 
Шестер ня скрепляется зубчатым колесом гребного 
вала. На концах валика - швартовые муфты (у Ку
либина - «навои», от слова «навивать») . Вот и вся 
конструкция механизм а. Характерно устройство неко
торых частей судна. Чтобы облегчить подъем паруса, 
Кулибин использует два ворота. В остальном судно 
не отличалось от обыкновенных расшив :  «Н ее должно 
быть такое, какое бывает в отстроенной обыкновенной 
р асшиве, как и представляется в плане, фасаде и про
филе сего судна пропорционально, но как действие 
его от стремления воды быть долженствует, то ходо
вые ка наты должны быть толще, а ходовые якори 
больше в полтора р аза протину обыкновенных рас
шив, единакий груз с сим машинным судном подни
мающих. Ходовой же якорь  и канат должны быть 
равными с обыкновенными, а не более». 

Чертежи третьего м ашинного судна настолько де
тально разработаны, что по ним вполне можно осу-

. ществить модель изобретения. В этом вариантЕ: 
у Кулибина продуманы и отдельные детали и все 
устройство в целом. С технической точки зрения судно 
Кулибина не было слишком сложным, как утвержда
ли чиновники . Оно вполне могло быть пущено в экс
плуатацию. А зная упорство изобретателя и его 
привычку все провер ять опытом, можно с уверенностью 
утверждать, что в условиях плавания суда эти посте-
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пенно улучшались бы.  Но пр авительство погубило и 
это изобр етение Кулибина .  

Судно Кулибина стояло н а  Оке, в урочище Моро
вая Гряда, доставляя большое беспокойство город
скому старосте Пчелину, который боялся, как бы во 
время ледохода не оторвало от причала и не унесло 
это судно, и о том с тревогой доносил губернатору 
Руновскому. Губернатор вызвал однажды изобретате
ля и спросил его, в каком состоянии находится судно. 
Изобр етатель объяснил, что судно сгнило на воде и 
теперь совершенно непригодно для эксплуатации. 
Губернатор обратился к министру внутренних дел 
князю Кур акину, прося р азрешения продать судно 
с аукциона.  Кур акин обр атился к царю. Александр I 
р азрешил продать судно с аукциона .  Тогда губер натор 
выделил оценщиков, которые и оценили судно 
в 83 рубля 44 копейки. (На постройку судна Кулибин 
истр атил 6 080 рублей 25 копеек из средств министер
ства . )  Полиция объявил а о продаже судна не  только 
в Нижнем, но и в Арзам асе, Ардатове, Семенове, Гор 
батове, 1\'lакарьеве, Сергаче, В асилеве и Балахне. 

26 ноября 1 808 года судно с аукциона за  200 руб
лей приобрели на  дрова штабс-капитан Копеечкин и 
купец Федор Курдюков. Так изобретателю довелось 
увидеть р астащенным свое судно на дрова, тогда как 
изобретение иностр анца ( о  нем м ы  р асскажем далее) 
вскоре было на Волге узаконено, хотя во всех отно
шениях было хуже кулибинского. 

В заключение интересно остановиться на  судьбе 
сходного изобретения - машинного судна,  где вра
щение «навоя» производилось с!Илой животных, ко
торые и подтягивали судно к занесенному вперед 
якорю. 

Уже упоминавшийся выше известный ботаник, ака
демик И.  И.  Лепехин, описывая в своих «Дневных 
записках путешествия» «гребные купецкие судна», 
плававшие по Волге в 1 769 году, говорит: «Для об
легчения таких судов вверх выдумана была м ахина,  
состоящая из колеса и вала, в которой ходили быки ; 
но и это механическое облегчение вскорости было 
оставлено, по-видимому, за  неудобством». 
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Неко1 орые кр аеведы полагают, что м ысль о заме
не человече:�кой тяги конною принадлежала р абочему, 
м астеру лесопильного завода на  Каме Дурбашеву. 
Завод этот в селе Усолье принадлежал Всеволожскому. 
«Летопись губернского города Перми», составленная 
Ф.  А. Прядильщиковым, ут'верждает, что пр и  заводах 
Всеволожекого служил французский инженер Пуа 
де-Бар .  

Жан-Батист Пуа де-Б ар ( 1 762- 1 824 гг. ) , бывший 
профессор м атематики в Лионском колледже, после 
ряда долгих лет скитаний в конце своей жизни попал 
в Россию. Здесь он занялся механикой и сделал 
в министерство внутренних дел заявку на изобретение 
«коноводного судна» .  Не исключена возможность, что 
Пуа де-Бар попросту воспользовался оплошностью 
простодушного русского м астер а и выдал чужое изо
бретение за  свое. 

Во всяком случае, Пуа де-Бар использовал гото
вую идею, усовершенствовал уже имевшееся судно 
с воловьей тягой, з аменил воловью тягу конной и вы
дал это за  оригинальное изобретение. 

На Волге н азывали  потом эти суда «коноводками».  
Пуа де-Бар утверждал, что «прежде него в России 
никто сего способа не  употреблял», и просил «выдать 
ему привилегию на  исключительное пр аво пользо
ваться своим изобретением в течение десяти лет». Че
го невозможно было добиться русскому, то легко 
далось и ностр анцу .  Государственный совет не замед
лил выдать просимую привилегию. Об этом был осо
бый сенатский указ от 1 9  октября 1 8 1 4  года . 

Интереснее всего то, что идея, которую П уа де-Бар 
называл своим откр ытием - замена  р учной силы вра
щения «навоя» конной, тоже выдвигалась в свое вре
мя Кулибиным .  Но Кулибин, очевидно, не считал это 
достаточно эффективным р азрешением вопроса и не  
стал ее р азрабатывать. 

Пр авда, в ходатайстве своем на  выдачу привиле
гии Пуа де-Бар глухо упоминает о существовании на  
Волге каких-то менее совершенных м ашин подобного 
типа . Он не мог не сказать об этом,  потому что вол
жане, как мы знаем,  давно применяли подобные суда, 
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Но только не н аходилось «дельца», котор ый бы их 
«усовершенствовал». 

Впрочем, Пуа де-Бар торжествовал недолго. Через 
два года,  в 1 8 1 6  году, крепостной гр афа Шереметьева 
из волжского села  Кадницы Нижегородской губернии 
Михайла  Сутырин изобрел кановодную машину своей 
особой конструкции, которая была более пригодна ,  
совершенна и выгодна,  чем судно Пуа де-Бара. В се
н атском указе от 1 8 1 9  года говорилось: 

«Выгоды сей машины перед изобретенною прежде 
для сего же предмета инженер-механиком Пуа де-Баром 
по удостоверению совета путей сообщения состоят 
в том :  [машина] требует менее лошадей и людей для 
действия;  может быть сдел ана простыми р аботниками 
и устраивается на  судах, подым ающих груза около 
18 тысяч пудов; м алосложна, стоит не более 500 руб
лей и удобно может быть р азбираема для перемеще
ния с одного судна н а  другое и для хр анения зимой; 
канат при навивании н а  шкив не портится, а приспо
собленный к в алу насос или отливная м ашина при 
ходе судна отливает воду и тем з аменяет двух работ
ников, коих для сего употр еблять бы надобно было». 

Пуа де-Б ар заявил, что это подделка его изобре · 
тения. Он потребовал Сутьiрина к ответу и обратился 
в Сенат с прошеинем о взыскании с виновных лиц 
30 тысяч рублей «за убытки», причиненные ему шестью 
выстроенными и ходящими по Волге м ашинами кон
струкции Сутырина.  Тотчас же наложили на машины 
Сутырина запрет, но Сен ат р азобрался в этом и вы
нес такое решение:  «Машина Сутырина служит весьма 
м ного к облегчению лошадей и р аботников и просто
тою своею м:ного превосходит м ашину Пуа де-Бар а, 
то и не может по самому существу дела признана 
быть подделкой». 

Сутырину выдан бы.JI патент на  изобретение. З а
прет с ·  его машины сняли, и его суда получили р ас
пространение на Волге. 

Кроме того, судна Сутырина ходили по реке Соже 
и были применены графом Н .  П .  Румянцевым н а  
Днепре. Следует отметить, что с дальнейшим разви
тием капитализма необходимость в м ашинном судне 
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\ 
стаЛ а �щущаться все остр ее. И вот, тогда Кулибин 
уже л е:жqл в могиле, в 1 83 1  году министерство путей 
сообщени5i объявило крупную сумму ( 1 О тысяч руб
лей ) тому. <t KTO укажет способ ускор ить ход р ечных 
судов посреп с rвом механизм а » .  

С ы н  Кулибш-�. а Семен в связи с этим сдел ал н а по
минание министерству путей сообщения об изобрете
нии отца .  «Если, - писал о н, - н а йдете сие изобрете
ние столько же удобным и полезны м  для водоходства,  
к а к  п редпол агал роди1 �ль мой,  то н е  угодно ли будет 
повелеть вытребов ать из Нижегородского пр авления 
п редставленные туда механико м  чертежи и описание 
помянутых м ашин для р ассмотрения, коих два опыта , 
произв еденные здесь н а  Неве и на В ол ге, доказали 
уже н а  п р а ктике несом ненн ы е  н з натные в ыгоды». 

И вот министерство стало искать чертежи и м ате
риалы умер Шего изо б р етателя .  Н а конец н ашли их 
в м ин истерстве внутренних дел. Р а ссмотрели,  а что 
дальше было, история, ':Как говорится, о том умал
чивает. 

В это время уже н а чин ают внедр яться в п р а ктику 
судоходства п а р аходы и кабестаны 3• 

В тетр адях Кулибина есть з аписи, котор ые позво
ляют смело утверждать, что о н  перед смертью уже 
дел ал попытки использовать п а роную м ашину для 
движения су до в .  

Машинное судно Кулибина б ыло похоронено п о  
п р и чин а м  социально-эконом и ческим .  Феодальна-кре
постной строй не благоприятствовал смелому техни
ческом у  новаторству в стр а не.  

Помещики не б ы л и  заинтересованы в том ,  чтобы 
механизмы в ытесняли да ровой крепостной труд, от 
которого они обогащались. Бур л а ки на р еках были 
в большинстве случаев из оброчных крестьян, котор ы х  
помещики выгонял и  н а  з а р а ботки з а  добычей денег. 

Нижегородски й  губерн атор Ступишин еще в сере-
. дине 70-х годов XVI I I  века официально доложил по 

начальству, что через Нижний Новгород проходило 
2 200 судов в год, «работных же людей на них более 
70 000, а иногда и более . . .  » .  В Нижегородский порт 
в 80-х годах заходило не менее 3 000 судов в год, на 
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котор ы х  р а ботало около 80 UOU человек. 1 Iоволжские 
помещики получали от оброчных кресть ян, уходящих 
в бур л а ки каждое л ето, огр омные пр ибыли.  

Интересно в этом смысл е  сообщение С.  И .  А р х а н 
гельского, п р оследившего, как конто р а  Симбилейской 
вотчи н ы  Нижегородской губе р н ии г р а фа О рлова каж
дый год фиксировала большой уход крестьян в бур
лаки р анней весной:  « . . .  наем н а работу, лишь по
с кольку он был связ а н  с получением п аспорта для 
отхода н а  сторону, ф и ксиров ал�я в вотчинных бум а 
гах ; однако с а м а я  жизнь насмного р абочего, проме
нявшего труд в поле н а  , л я м ку бурлака или н а  
какой-либо другой промысел, оставалась вне поля 
зрения вотчинного нача.1ьства>> .  Архив Сим билейской 
вотчи н ы  О рлова отр ажает пер ед н а м и  картину еже
годного отхода крестья н  н а  з а р а ботки. Уходят, оче
видно, те,  котор ые не могут пр окор м иться от кр естьян
ского хозяйств а и добыть денег для упл аты 
выр осшего денежного оброка,  податей и других 
повинностей. Отход п адал гл авным о б р азом на м а р т  
и а п р ель.  достигая в это время 7 4 ,4 процента общего 
отхода за год. Откр ытие н авигации вызывало спрос 
н а  р а бочие р уки на берегах « В олги-кормилицы». 

Чиновники, которым попадали в руки п р оекты изо
бретений, сводящих н а  нет бурл ацкий труд оброчных 
кр естьян и тем лишающих помещиков денежного 
д ар ового потока, естественно, могл и  питать одну толь
ко непр иязнь к смел ы м  п р оектам Кулибина.  А если 
мы н е  з а будем при этом и того обстоятельства,  что 
с а м и  чиновники были помещика м и  и посылали своих 
оброчн ы х  мужиков тянуть л я м ку бурл ака,  но только,  
может б ыть, н а  другие р еки, то т р а гедия нижегород
ского изобр етателя нам ста нет еще более понятной .  

Е ще с а м  Кулибин отмечал, к а кое недовольство 
в ызвал с реди мелких торговцев, лавочников и лоточ
н иков на Волге один слух о его изобретении, которое 
могло повлечь убыль « р а ботны х  людей» н а  берегах 
и на пр ист а нях великой р еки. Поэтому, не н адеясь на 
бюрокр атию и помещиков, Кулибин ждал внимания 
к своему изобретению со стороны крупного купечества 
и п р о м ы шленников России. И менно н а  и х  поддерж ку 
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он нс..цеялся и настоятельно добивалея того,"' чтобы 
опубЛИl'овали в стол ичных м осковских и петер бург
ских газtтах о «водоходном судне» с призывом к рос·· 
сийско му купечеству и промы шленника м .  И один из 
купцов,  МИJl')В анов,  как м ы  уже упоминали в свое 
время,  еще в Петер бур ге согл а шался использов ать 
в п р а ктике пере�озок кулибинекие судн а .  Но,  угады
вая несомненное 1 �  ним нер асположение хозяев стр а 
ны - по�ещи ков, пu�тавщиков бурлацкой силы н а  р е 
ки, - и чиновпиков- б 1'1рократов, которые помещика м  
по-бр атски благоволили ,  купец согл а ш ался н а  это 
только п р и  одном условии: что цар ские в ысшие чинов
ники г а р а нтируют ему казQнные з аказы на поставку 
соли. Купец пр екрасно понин ал, что са мый удобный 

· и  экономически выгодный тр ан:сю рт мож ет р азорить 
его пр и нер а сположении к нему всевл астных чиновни
ков .  Казенные з а казы он н е  получил и от кулибинеко
го суд н а  отказался. 

И м енно в этой непр иязни чиновной верхушки к тех
ническим новшест в а м ,  котор ы х  боялись помещики, 
н адо в идеть глубокую и р еш ающую п ричину гибели 
ценнейшего для своего времени изобрет�ния Кули
бина.  

1 0  Н .  1\ОЧЩi 



XIV 

«МЕХА НИЧЕСКИЕ НОГИ» 

1 808 году относится окончательное завер
шение l(улибиным нового изобретения -
«механических ног». 
Мысль изобрести протезы пришла ему в го-
1ову, когда G'Н жил еще в Петербурге. 
В 1 79 1  году к нему обратился офицер 
артиллерии Непейцын, потерявший ногу 

под Очаковом: 
- Вот, Иван Петрович, много ты разных диковин 

вымудрил , - сказал он, - а нам, воякам, приходит·ся 
таскать грубые деревяшки. 

� Кулибин увлекся этой мыслью, составил чертеж, 
а по нему велел сделать протез. I Изготовлял его «се
дельный мастер» (так называли тогда шорников) . 

/ У  себя на квартире l(улибин приделал офицеру «Ме
ханическую ногу», и хотя она была не столь совер
шенна,  как та, которую изобретатель представил 
позднее на рассмотрение начальства,  все же офицер 
смог ею пользоваться ; как пишет l(улибин, «обувшись 
в сапоги, н а  первый случай с тростью пошел, садился 
и вставал, на прикасаясь до нее руками и без всякой 
посторонней помощи; а напоследок я слышал от вер
ных людей, что он, живучи в своей деревне, привык 
на ней ходить смело и без трости». \ 

В 1 794 году он изготовил протез Валерьяну Зубову, 
брату в·сесильного тогда �временщика и фаворита Нка-
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tерИНЬI 1 1  nлатона Зу
бова. У него ампутирова
на была нога ниже ко- . 
лен а. 

К:улибин ·rогда же об
р атил внимани� на сторо
ну дела ,  не ПО'rерявшую 
актуальности до наших 
дней. Он первый выдви
нул вопрос о легкости и 
прочности протеза, указа . ."I 
на необходимость удоб
ства в носке, хорошей 
пригонки и бесшумности 
пр и ходьбе. Он указал 
также, что липа самый 

пригодный материал для 

протеза ,  поэтому и сейчас 

все деревянные части его 

ИЗГОТОВЛЯЮТ'СЯ ИМеННО ИЗ 

липыJ 
В Нижнем Новгороде 

он вновь занялся своим 

изобретением, так как 

i 
1 ' !  

. . . 
' J  

число инвалидов за годы Отечественной войны увели

чилось. Протезы сконструированы были на куклах, оде

тых в форму офицеров. 

В усовершенствованном виде протез Кулибина со

стоял из двvх частей. Одна - это голень с пяткою. Она 

была для Легкости полая. Вторая - середина ноги 

с пальцами. Вторая часть соединялась с первою 

шарниром и имела скрытую пружиrну, с помощью ко

торой механичес'Кая нога сгибалась и выпрямлялась. 

К телу эта нога прикреплялась посредством металли

ческой шины, состоящей из трех частей :  коленная, 

прикреплявшаяся к колену шурупами, бедренная -

две узенькие полоски, шедшие от колена до большого 

вертлуга и подвижно прикреплявшиеся к коленной 

шине; туловищная, или верхняя, шина представляла 

собою широкую, охватывающую бок и оканчивающую

ся под мышкой пластинку. Туловищная шина имела,  
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в свою очередь, две nоnеречные nолуокружные части. 
Нижняя обн и м ала ляжку и ока нчиваJJась ремнем, ко
торым нога прикреплял ась к тазу. Верхняя обхваты
вала часть груди и при креплялась ремнем к плечу. 
Таким образом, вся шина очень удобно пр икренлялась 
к верхней части туловища. На верхнем I<Онце шины 
находилась перекладинка, как у костыля, она подпи
рала  плечо. 

В специальном добавлении к «Описанию механи
ческих ног» К.улибин инструктирует тех, кому надле
жит ими пользоваться : «Для надевания на нее чулка , 
сапога или башмака должно сверху ее погнуть рукою 
смелее, она разогнется до остановки,  в чем и пружива 
ее задержит, а надевши чулок или сапог, так же 
погнуть оную сысподи подошвы, и она согнется, и пру
жина ее также на с,воем месте задержит». 

Для того чтобы наглядно показать пригодность 
своего изобретения, К.улибин сделал модель : две 
куклы с механическими ногами.  Одна кукла изобра
жала человека , у которого левая нога отнята выше 
колена, другая,  - у  которого правая нога отнята ниже 
колена .  Таким образом, были предусмотрены оба СJiу
чая потери ног. 

Чертежи и модели ног с куклами он  послал своему 
патрону Ар шеневскому, который ,  в свою очередь, пе

редал их на  рассмотрение президенту Медико-хирур
гической академии Якову Виллие. Хирурги р ассмот
рели искусственную ногу. Приводим выдержку из 
письма профессора хирургии Ивана  Буша 1 к прези
денту Виллие: 

«Художник, зная совершенно потребные свойства 
искусственных членов, соединил оные в своей машине 
довольно счастливо, то есть мягкость,  прочность и 
удобство в употреблении. Никто, кроме него, столь не 
старался всю силу давления тела ,  действующую по
верхностью или концом отсеченного члена на конец 
искусственной ноги, разделить и тем употребление 
оной сделать безвредным, ибо во всех прочими изобре
тенных расположено укрепление единственно на  
ближнем члене, и отсеченный конец поддерживает 
тело, опираясь на  подделанную ногу, отчего столь ча-
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сто, не говоря уже о боли, раны снова р аскрываютея,  
рождаются свищи и порча костей». 

Итак, военные хирурги признали изобретенный 
протез самым совершенным из всех, тогда существо
вавших, и вполне пригодным к употреблению. Но н 
это изобретение не  принесло Кулибину ничего, кроме 
расхода. Пока судили да рядили, собираясь испыты
вать протез на опыте, применяя его к раненым, некий 
шустрый француз выкр ал это изобретение во время 
войны 1 8 1 2  года и ,  как утвер ждают некоторые, продал 
его Наполеону, получив изрядный куш. 

Это подтверждается следующим.  В бумагах Кули
бина найдена копия заметки из «Санкт-Петербургских 
ведомостей», в Iюторой р ассказывается, что Наполеон 
р ассмотрел изобретенный неким Мельuелем протез. 
Один из ранних биографов Кулибина, И.  С.  Ремезов, 
высказывает твердое убеждение, что протез этот при
надлежал Кулибину, и поэтому налаженное за грани
цей производство протезов основывалось на  выкраден
ном п роекте русского изобретателя. 

Специалисты утверждают, что Кулибин опередил 
всех специалистов-протезистов. Он первый  сконструи
ровал практически пригодный м еталлический протез, 
который сгибалея в коJ1енном шарнире ; он первый 
осуществил принцип опорности и неопорности культи. 
А история протезного дела  приписала это изобретение 
ангJшйскому хирургу Сайсну ( 1 848 г . ) . 



ХУ 
"С ОЛЯНАЯ .М ,\.ПfИНА' ' ДЛЯ БАРОНОВ СТ I)ОГ А НО ВЫХ rvl)!/1 улиб

,

ин вел в городе жизнь исключительно 
трудовую и краине уединенную. 

, ,Лишившись покровительства двора, яв
, P\,,Ji / _ 1 лявшегося его тираническим заказчиком, и 

��· переехав на  жительство в провинцию, он  по-
�::�- · пал в зависимость от купцов и предприни

м ателей. 
В архиве сохранились документы, относящиеся 

к 1 8 1 0- 1 8 1 1 годам, из которых видно, что он рабо тал 
над м ашиной для солеваренного завода баронов Стро
гановых. 

В России первым видом добывающей промышлен
ности была варка соли, и основание ей положили 
Строгановы. 

Род Строгановых, нижегородских капиталистов, 
знаменитых солепромышленников России, впослед
ствии баронов и графов, восходит к XIV веку. Гол
ландский ученый Исаак Масса родоначальником 
Строгановых, по преданиям, считает Спиридона, нахо
дившегося на службе Дмитрия Донского. Князь Дон
ской послал его, тогда уже храброго мужа, на борьбу 
с татарами. Русские были жестоко разбиты, и Спиридон 
попал в плен. Хан велел «привязать его к столбу, тело 
на нем исстрогать, а потом, всего по частям изрубя, 
разбросать».  Сын, после  его кончины народившийся, 
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был прозван Строгановым в память мученичества отца 
и по русскому обычаю того времени, когда фамилии 
еще не установились и людям давали прозвища. 

Григорий Дмитриевич пользовался любовью Петра.  
И даже жена Строганова носила на шее портрет царя, 
подвешенный на золотой цепочке. Григорий Дмитрие
вич надевал красный вышитый кафтан, парик и шляnу 
с плюмажем. Так он не обижал старую Русь, да и не 
противился новой. Он жил до 1 703 года в Нижнем 
Новгороде . 

Знаменитая в Нижнем Новгороде Строгановекая 
церковь, на колокольне которой были часы, столь nо
ражавшие Кулибина, заложена была Григорием Дмит
риевичем , окончена при его жене и открыта для служ
бы в 1 7 1 9  году.  

Строгановы владели многими угодьями. В Москов
ской, Вологодской ,  Нижегородской ,  Псрмской губер
ниях были у них огромные владения, в том числе в са
мом Нижнем Новгороде. Село Гордеевка, теперь часть 
города, принадлежало им. По берегу Волги в городе 
тянулись их «соляные амбары». Государственная соля
ная контора тогда находилась тоже в Нижнем. 

Начало солеварения на Руси теряется в глубине 
веков. Еще Святослав Ольгович в 1 1 37 году дает гра
моту Софийскому собору на право собирать доход 
с соляных варниц. Речь шла о варницах Северного 
Поморья. Владели им предприимчивые новгородцы.  
Другим местом древнего солеварения (XIV-XV века) 
была Балахна - село недалеко от Нижнего Новгоро
да, на правом берегу Волги. В XVI и XVII  веках со
леварение охватывает обширный Волжско-Камский 
район,  монополистами которого, почти безраделыными, 
были Строгановы. Они имели промыслы при устье 
Яйвы, на Чусовой, при У сольске, в Новом У слоне, на 
правом берегу Камы.  Им же принадлежали Ленвенские 
промыслы на реке Ленве, Зырянские соляные промы
слы на реке Зырянке ,  а также промыслы в Соль-Вы
чегодске. В 1 73 1  году велено было Строгановым до
бывать  соли 3 миллиона пудов. 

В Нижний везли ,соль со Строгановских промыслов 
обыкновенно весною, чаще ,всего в мае, на больших 



судах, называемых лндьями и межеумками. При от
правке н акладывали соль торопясь, чтобы не про
пустить вешние воды, и не в кули,  а прямо н а  дно 
судов, определяя на глазок вес груза :  взвешивать 
было некогда.  Считалось, что каждое судно везет соли 
1 00 или 1 20 тысяч пудов. Такое судно сопровождалось 
до Вол ги двумястами человек. Платили з·а сплав до 
Нижнего по 7--8 рублей на человека, корм щику -
20 рублей. До Камского устья плыли 1 0  дней. Потом 
надо было идти ветречь воде до Нижнего, тут еще 
прибавляли на судно по 1 00 человек, им платили 
3-5 р ублей.  Этих людей высылали специально из 
НИЖ'Неrо. Они встречали пермяков в у стье уже с го
товыми якорями, с пеньковыми и лычными канатами. 
Работный люд впрягалея в лямки и тянул в течение 
пяти недель межеумки с солью до Нижнего .  Су да ча
сто садились на  мель и тонули, тогда з атевалось 
«дело». Бароны хотели и за эту соль получить с казны 
деньги, говоря, что погибла она по «воле божьей».  
Казна требоваЛ а свидетелей, которые бы подтвердили,  
что беда «учинилась не по умыслу или нер адивости» .  

Соль в Нижнем поступала н а  скл ады, потом р ас
прелелялась по мелким судам,  как того хотела соля
ная контора .  Дальше напр авлялась в Москву, Тверь, 
Калугу и прочие города с особыми подрядчиками ба
ронов.  Там соль н абивали в кули по 12  пудов в каж
дый. При этом присутствовал предста витель нижего
родского магистр ата.  З а  эту соль, а т а кже за из
держки на п ровоз ее бароны получали девять копеек 
с пуда .  Часть соли они складывали в свои амбары для 
местной продажи. 

Привоз соли в Нижний оживлял город. Население 
бежало на берег, как только появлялись суда с солью 
на глади огромной р еки и услышана была песня бур 
лаков. Мелкий посадский люд, ремесленники, солдаты, 
лоточники тесвились уже на берегу с кульками и меш
ками. Мачты судов подвигались к берегу ,  как з аросли 
частокол а .  Звонили тогда в колокола ,  встречая ба
ронские суда , гудошники огл ашали реку звоном рож
ков и дудок. Губерн атор , бургомистр выходили на
встречу карав анам, если с ними кто-нибудь приезжал 
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из хозяев-баронов. Шитые камзолы, зеленые бархат
ные треугольники, парчовые ленты, ослепительной бе
лизны жабо на городских властителях резко контра
стировали с босоногим,  оборванным, ругающимся и 
бестолково толпящимся людом. Крестьяне из приго
родных сел тоже торопились, чтобы купить соли. По
садские торгаши высматривали строгановских приказ
чикав, чтобы ухватить у них «ворованный прибыток» . 
На мостках, па сходнях, в лодках теснился народ, 
ходящий ходуном от окл иков и плетей полицейских 
блюстителей. Бурлаки торопливо накладывали соль  
в кули и бежали с ними на берег с криком : «Эй, сто
ронись, задавлю! »  Жадными глазами следили за вы
грузкой завсегдатаи жульнических притонов и кабац
ких потех. После выгрузки услужливые церковнослу
жители с блестящими высокими хоругвями  выходили 
на  берег и оглашали пространство великой ре�и 
напевами византийского песнопения. Подрядчики 
неистово кланялись, не щадя животов и кряхтя от 
непомерного усердия. На берегах реки . подле �остров 
грелся беглый люд. Слепцы, гнусавя, протягивали рва
ные картузы к публике: «Подайте христа ради . . . » Из 
прибрежных кабаков вырывалась на  волжскую гладь 
цветистая ругань, звон бубнов, трель  балалаечная. За  
рекою, в Канавинекой слободе, вертелись карусели. 
Ломовые извозчики подъезжали к пристаням, подым ая 
облака пыли и р аздвигая лошадями народ. Великое 
народное торжище властно билось у крутых берегов. 

Но, несмотря на  грандиозный размах промыслевого 
дела и на обширность соляной торговли, на пермских 
соляных заводах Строгановых, как и вообще на всех 
русских соляных заводах, еще и до той поры сохра
нился примитивизм в технике добывания соли. 

Для варения соли во множест,ве заготовлялись дро
ва. Летом их сгружали у берегов подле варниц, пере
гораживая плывущие по реке деревья поперечинами. 
Зимой подвозили их на  с анях. Требовалось около 
полум иллиона кубометров ежегодно. Над заготовкою 
их трудились крепостные крестьяне баронов ; им выда
валось по десять копеек за доставленный кубометр . 
Рубили лес варварски : валили его где и как попало, 
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уничтожая Ita дрова строевой сосновый бор, подее
кая молодняк, расчищая рощицы, мешающие прямому 
проезду к рекам. Так повторялось каждую весну, по
тому что лес шел и на постройку судов, и на топливо, 
и на всевозможные хозяйственные поделки. 

· Промыслы основывались в тех местах, где нахо
дили обильный солшюй раствор .  В низинах, близ озер 
и маленьких речек Прикамья, на поверхность высту
пали ·соленые воды. Найдя такой ключ, бурави.пи 
землю и опускали туда деревянные трубы. Соляной 
рассол поднимался по трубе, а потом его выкачивали. 

Как видно из письма Кулибина к администратору 
завода барона Строганова, подземные ручьи рассола 
и трубы, по которым он выходит наружу, часто засо
рялись, и добыча прекращалась. Кулибин рассказы
вает об одном случае, когда положение спас рабочий:  
залепленные расщелины в камнях, откуда идет в тру
бы р ассол, «сучьями дерева те места прочистил и пу
стил в трубы рассол беспрепятственно». 

Любопытно, между прочим, что в этом же письме, 
где Кулибин явно любуется практической сметкой ра
бочего, он иронизирует над каким-то «ученым чиновни
ком»,  ·который, теоретизируя, выдумывал и даже 
строил какие-то колодцы вместо обыкновенных труб, 
но потерпел полную неудачу. Намеренно сопоставляя 
эти красноречивые факты, Кулибин дает и прямой со
вет баронам смело опираться при  рационализирова
нии их соляного промысла на «работных людей» 
с опытом и стажем. Практик-новатор с ловким, гиб
ким,  сообразительным умом был с точки зрения Ку
либина надежной опорой производства : « . . .  таковые 
в практике с натуральным смыслом упражнения 
должны быть, по моему мнению, вернее и фундамен
тальнее творчеС'КИХ выдумок». (Письмо к «его превос
ходительству Ник. Сергеевичу», от 1 1  января 1811  го
да.) Под «творческими выдумками» Кулибин, че.повек 
XVII I  века , разумел беспочвенное фантазирование 
книжников. 

Некий Сивков, один из администраторов этих за
водов, з аходил не раз к Кулибину в Нижнем Новго
роде и показывал ему чертежи соляных труб и машин, 
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с помощью которых силою лошадей выкачивали из ям 
раствор. Сивков просил изобретателя посодействовать 
обновлению техники на соляных промыслах. Кулибин 
ознакомился с чертежами и вскоре изобрел свою «со
ляную машину» для соляных заводов.  Он предложил 
ее барону Строганову с подробным описанием, в ко
тором объяснил все неудобства машин, до той hоры 
действовавших на промыслах, и перечислил все выго
ды, которые принесет его собственное изобретение. 

Доводы его полны остроумия, тонкой наблюдатель
ности и удивляют той осмотрительностью, с которою 
механик приступал ко всякому, даже самому малень
кому изобретению. Продуманы мельчайшие помехи, 
которые могут вдруг объявиться при пуске машины. 

Лошади при конных машинах, говорит изобрета
тель, до сих пор действуют двумя способами. Или они 
ходят на «одном месте по наклонной плоскости дви
жимого круга» , привязанные к столбам поводами. 
Круг приводится в движение их ногами. (Еще и до 
наших дней в далеких селах можно увидеть этих топ
чущихся на одном месте лошадей при шерстобитках 
и маслобойках. )  Или лошади ходят по земле, при
вязанные к рычагу. Тогда они описывают · круг 
около колеса, находящегося в центре, и приводят 
машину в движение. (И это можно увидеть кое-где 
в колхозах, сохранивших еще конные молотилки. )  Так 
именно ходили лошади на одном из заводов Строга
новых.  

Оба эти способа Кулибин решительно отвергает. 
Начинает он с такого соображения : 

«Работные лошади в0зят по земле возы по прямой 
дороге и прямолинейно, где хотят, и встречаются им 
на горизонте пригорки и горы, но на всех шагают они 
прямо и правильно, перевозят тяжести незатрудни
тельно и способно, а во всех поныне употребляемых 
конных машинах ходят лошади по крутой дороге. Еже
ли ходят по правой стороне круга, то передние ноги 
закидываюt они в левую сторону, а тянут направо, 
задние же ноги закидывают к правой стороне, а тянут 
к левой (курсив наш. - Н. К.) и таким наперекось 
неправильным ходом в сравнении с прямолинейным 
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ходом настоящие силы употребить никак не могут.  
Сверх же того кругом ходящие лошади закруживают 
у себя головы и слепнут, а по н аклонной же плоскости 
отбивают себе ноги . . .  » 

Во избежание всех этих неудобств он и предлагает 
заводу свой способ более р азумного использования 
конноii тяги. Речь идет, конечно, о сконструированной 
им ма шине, для которой «На поверхности с большим 
диаметром вертикального колеса ходить будут лошади 
подобно как с возами ходят по земле прямо, а не так,  
как н а  заводах ходят наперекось». 

Так как подобное переоборудование завода стоило 
дорого, то Кул ибин сам советовал баронам отнестись 
к изобр етению осторожно и прежде всего показать все 
чертежи спеuиалистам,  «имеющим знание в механике, 
и особливо господину Берду». А потом уже реко
мендует провер ить это свойство новых машин на мо
дели,  части которой следовало бы поручить сделать 
прекра сным мастерам и притом столичным. 

Кстати, тогда же Кулибин был озабочен судьбою 
«водоходного судна»,  о пользе которого делает он роб
кие намеки,  склоняя строгановскую администрацию 
к мысли поддержать это серьезное изобретение·. Ал.ми
нистрация по сообр ажениям, изложенным выше, воз
держалась от  этого новшества .  

Судя по «описанию вертикального колеса», соляная 
машина ,  изобретенная Кулибиным, представляется нам 
в следующем виде. 

Колесо задумано было величиною около 1 О саже
ней в диаметре и двигалось «на лежащем вале с дву
мя железными пятами».  По ободу этого вертикально
го колеса должны были ходить две лошади. Через осо
бую систему подачи колесо приводило в движение 
поршень соляного .насоса.  Конечно, все было наперед 
обдумано :  обод делалея из выпруженных сосновых 
досок,  была предусмотрена максим альная легкость ко
леса , уменьшение трения в пятах его, по особо хитро
придуманному «вымостку» (подмостки) .предполага
лось «взводить лошадей на р авную высоту с поверх
ностью вертикального колеса» и на самое колесо . Для 
лошадей на вертильном колесе устроена была «за· 
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падня» - место, где они беспрестанно ходили ,  не про
двигаясь вперед. Лошади привязывались поводами 
к свесным брусьям над колесом с тшшм расчетом,  
«Чтобы центр тяжести кор пуса лошадей был над 
центром колеса». Сама «западня» была хитро устрое
н а :  если бы даже лошадь оборnала повод и попяти
лась на зад или побежала вперед, то все-таки не 
смогл а  бы свалиться с колес а .  

К:улибиrн давал практические советы н а  т о т  счет, 
как и где ставить колеса. В низких местах промыслов, 
где вешний р а злив особенно опасен, он предлагал так  
ста вить колесо, чтобы ободья е го с «вымосткою» до 
воды не касались, а перильные брусья на это время 
могл и  бы сниматься. 

Мехешик очень жаловался , что на старости лет уже 
не может изготовить чертежи чище, а знакомым чер
теж1rикам он не доверял . ( О  чертежниках этих он 
был вообще невысокого мнения. Они доставляли ему 
огорчения заносчивостыо - «много о себе думают» -
и, видимо, особо плохим к нему отношением. Есть 
смутный намек на какое-то с ними столкновение: Он 
вспоминает о них «с  неудоnольствием по «особливому 
происшествию». )  В отдельн ом «дополнеr-rии» к сnоем у 
«описаrнию» Кулибин просит, чтобы отдали сделать ко
лесо опытным людям :  «Не сыщутся ли там искусные 
мельничные мастера и особливо железных заводов». 
Мотив этот - надежда на первосортных мастеров,  
пр актиков дела - встр ечается у него очень часто. 

Кулибив долго переписывался по поводу соляных 
машин с администр ацией баронов Строгановых и от
сыл ал к ним чертежи с сыном Александром, приез
жавшим к отцу из Петер бур г а ,  по-видимому, на кани
кулы. 

Р азыскать прямые указания н а  то , что изобретение 
было реализовшш, н а м  не удалось. Можно предпола 
гать, что Строгановы все-таки им воспользовались 
или пытались воспользоваться. Не зря же велась пе
реписка,  составлялись детальные «описания» действия 
КОЛеса , «ДОПОЛНеНИЯ» К ЭТОМУ « ОПИС аНИЮ» , Н е  зря же 
з аходил к изобретателю Сивков.  Потом длительная 
переписка происходил а с «Николаем Сергеевичем -
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его превосходительством».  Кто он был, этот Николай 
Сергеевич, расшифровать нам не  удалось. Может быть, 
один из управляющих или главный управляющий со
ляных заводов. Что это не был кто-либо из баронов 
Строгановых, легко устанавливается «Российской ро
дословной книгой», в которой Николая Сергеевича нет.  

В письме к «его превосходительству» Николаю Сер
геевичу есть интереснейшие строки Кулибина, в ко
торых он сказывается целиком со стороны его сокро
веннейпiих качеств :  огромнейшего уважения и неистре
бимой веры в творческие силы простого на рода и его 
практическую мудрость.  Ознакомившись с соляными 
промыслами, Кулибин обращает внимание админи
стратора на сметку и знания простых работников на 
строгановских заводах: « . . .  в продолжение уже 
нескольких сот лет время от времени доводят заводы 
до лучшего успеха работными людьми, находящимиен 
там с молодых до ста рост и лет и упражняющимиен 
в такой практике».  

Из литературных источников известно, что на  Кам
ских промыслах конные машины, которые осуждал 
Кулибин, вскоре вышли из употребления как действи
тельно негодные. 

И,сториограф Пермских соляных заводов Дмитрий 
Петухов в ,  своем труде «Горный город Дедюхин» с той 
же резкостью, как и Кулибин, осуждает прежние спо
собы добывания соли. «Раньше, - пишет он, - лоша
ди ходили по колесу, действуя не силою, а тяжестью, 
но такое хождение было так трудно для лошадей ,  что 
они в полчаса и много что в час покрывались мыльной 
nеной. Колесо было заменяемо п альцами или рычага
ми, вделываемыми в вал .  Хотя такое устройство дей
ствовало легко, но требовало скорой гонки, а потому 
оба устроikтва таких двигателей вышли из употребле
ния скоро». 

Но он не говорит о том ,  кто заменил эти способы 
новыми. Не называет он и фамилии Кулибина.  

Не под.пежит сомнению, однако, то, что Кулибин 
участвовал в технической реконструкции и этой одной 
из важнейших отраслей промышленности тогдашней 
России - соляного промысла .  



'----___.. 

XYI 
"СЕЯЛI>НА.Я МАШИН.!" 

этому же, по-видимому, времени О'ГНосится 
и работа Кулибина над изобретением 
сеялки. 

Люди давно думали  над тем, как равно
мернее уложить семена в землю и удобнее 
их прикрыть. Сеялка, разумеется, самая 
примитивная,  ручная, изобретена была 

очень давно; говорят, что древние китайцы и жители 
Аравии уже знали такую сеялку. В Европе же она 
известна только с середины XVII века . Рядовая сеялка 
привилась раньше всего в Англl'l:и. Уже в 1 669 году 
появилось описание ее, сделанное Варлейдом. 
В XVI I I  веке <�.нгличанин Булл усиленно пропаганди
ровал рядовые сеялки среди своих соотечественников. 
Из многих изобретенных в kнглии систем наибольшее 
значение имела ложечная сеялка Джемса Кука, кото
рая после усовершенствования ее Уэльсом в 1 790 году 
оставалась без изменения до наших дней.  В это же 
время в Германии началось улучшение разбросных 
сеялок с различными выбрасывающими аппаратами:  
щеточным, ячеистым и т.  д. 

В наше время вводится наиболее сuвершенный вид 
сеялок - гнездовые сеялки и даже такие из них, ко
торые выбр асывают лишь по одному зерну. 

Как известно, посевы бывают разбросные, рядо
вые, ленточные, гнездовые и, как вариант гнездового 
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посева,  посев по одному зерну рядами. Изменяясь, 
сеялки, конечно, улучшались, но принцип их остался 
таким же и до сих пор .  Одни сеют вразброс, как 
в ручном севе, другие распределяют семена р ядами. 
Первые носят название разбросных, а вторые рядовых. 
До наших конных сеялок были ручные. Сеятель или 
подвешивал их на грудь, или возил по  полю, 
как тачку. В таких тачечных сеялках семена про
тираются в отверстия ящика щеточным снарядом . 
Число отверстий и величину их можно регулировать. 
Таким о бр азом устанавливается желаемая ,густота по-
сева .  

· 

Всякая сеялка позднейшего времени состоит из 
ящика, куда насыпаются семена ,  и особого прибора 
(например, семяпроводных трубок) , с помощью К:ото
рого семена укладываются в пашню. В основу «сеяль
ной машины» Кулибина положен тот же принцип. Она 
состояла из трех решеток: из «решетки с крючками», 
которые подавали зерно в жестяные отверстия, назван
ные «конусами», и вставленные в деревянные ячейки 
другой «решетки с конусами» ,  и из третьей «решетки 
с палочками». Жестяные конусы второй решетки внизу 
не выходили 'Концами из своих деревянных ячеек. Си
стема сеялки была такова, что, когда «решетка с ко
нусами» прилегала к земле, на нее надвигалась «ре
шетка с палочками», которые входили в конусы, 
отпечатывая в земле ямки. Потом эта <<решетка с па
лочками» отодвигалась или вынималась, и третья «ре
шетка с крючками» клала в ямки зерна .  

В архиве Академии сохранилась тетрадь Кулибина 
с несконченным описанием изобретенной им «сеяльной 
м ашины» и отдельный лист, исчерканный со всех сто
рон. На нем намечены детали машины вперемежку 
с м атематическими вычислениями. «Описание» Кули
бина открывается главою «0 посеве» . Тут на трех 
страничках излагается система «решеток» , новый же 
раздел , «о палочках», только 'Начат.  Все остальн;.ые ли
сты тетради 'Остались чистыми.  Никаких пометок 
о �оде работы и о дальнейшем росте этого замысла 
нет. Что за причины помешали ему окончить «сеяль
ную машину», неизвестно. 
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Кулибинекие «'Конусы» - те же семяпроводные 
трубки позднейших сеялок. « Конусы» эти расположе
ны были рядами - следовательно, и сеялка его долж
на была быть рядовой. 

Семена тогда в России бросали в пашню из лукош
ка горстями, потом разравнивали землю деревянными 
боронами, чтобы завалить зерна . Сеятель с лукошком, 
идущий вдоль полосы, - очень знакомая картина из 
классической живоnиси, а в художественной литера
туре картина старого сева особенно хорошо нарисова
на Григоровичем в повести «Пахарь»: 

«Дорога вела в самую середину полей;  на всем 
nротяжении они перерезывались разными десятинами. 
Пересохшие растения и корни, выхваченные зубьями 
сохи, местами покрывали межи; местами межи резко 
отделялись зеленью молоденькой травки от коричне
вой только что ·вспаханной почвы, исполосованной 
свежими бороздами.  Земляные испарения струились 
и переливались в воздухе, сообщая особенную какую· 
то золотистую мягкость всем предметам, жарко обли
тым солнцем. На углу каждой почти нивы стояла ·  
распряженная телега с овсом. В стороне, немного 
поодаль, виднелись пахари. В переди всех шел всегда 
сеятель. То был, большею частью, человек преклон
ный - отец или дед. К концам веревки, перекИнутой 
через плечо сеятеля, прицеплялось решето или кузов, 
наполненный зерном: выстуПая покойным, ,сдержанным 
шагом вперед, старик то и дело опускал руку в кузов, 
простирал ее потом по воздуху и разом выпускал зерна, 
которые рассыпались всегда ровным полукругом. По
степенно удаляясь и исчезая в солнечном сиянии, 
сеятель уступал дорогу сыну или внуку, который 
управлял сохою и закрывал землею разбросанные зер
на. За ним, звеня и подпрыгивая, тащилась борона 
с прицепившимися к ее зубьям комками косматых трав 
и корней. Лошадью правил оqыкновенно мальчик. 
Иногда лошадь, если только она была старая, привыч
ная к работе кобылка, шла сама собой: покорно следуя 
за хозяином, она изредка позволяла себе замедлять 
шаг, чтобы не смять жеребенка, который в нетерпении 
своем в ытягивал шею под оглоблю и принималея 
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сосать ее изо всей мочи. Но этим не ограничивалось 
шествие. За каждой бороной летела в беспорядке стая 
галок, грачей, сизых и белых голубей. Они, казалось, 
совсем свыклись с людьми и лошадьми:  то жадно при
падая к земле, то взлетая на  воздух, чтобы подраться 
за червячка, птицы следовали все время за бороною, 
нимало не пугаясь крика и свиста п ахарей. Все поле 
усеяно было птицами». 

Подобные картины теперь навсегда ушли fiз н ашего 
быта, и советские читатели могут знать их только по 
описаниям беллетристов. 

Ста рый посев включал в себя две операции: и сея
ние и заделку семян. Сеялка эти операции превратила 
в одну, облегчив труд земледельца. Надо думать, что 
при огромном практическом уме Кулибин учел и ту 
сторону дела ,  чтобы его новая машина сэкономил а  nо
ловину семян при высеве. (Применение теперешних 
сеялок при правильной экономии окупает себя в два
три года от одного сбережения семян.)  

Мы не знаем до конца всего замысла Кулибина, не 
имеем чертежей, чтобы реконструировать «сеяльную 
машину», ничего не знаем об источниках его творче
ства,  не знаем мы точного времени,  когда он трудился 
над своим изобретением ( есть предположение, что не 
раньше 1 799 года ) ,  ни п ричин, по 'Которым он его 
оставил ,  и потому воздержимся от какой бы то ни 
было оценки этого его изобретения. Но и то примеча
тельно, что механик-изобретатель Кулибин и тут один 
из первых в России, желая облегчить участь крепост
ного, обратил внимщше на технизацию сельского хо
зяйства ,  которым он должен был интересоваться как 
член В ольного экономического общества. 

Развивающаяся промышленность нуждалась в 
сырье, растущие города - в продуктах питания. По
этому правительству · приходилось думать об улучше
ниях в сельском хозяйстве. 

Огромные, присоединенные к России и неосвоенные 
территории н адо было осваивать. Вопрос о поднятии 
сельского хозяйства в XVI I I  веке и в начале XIX 
самый острый. Таким он вошел и в литературу своего 
века. Сама царица в «Наказе» писала :  «Не может 
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быть там ни искусное рукоделие , ни твердо основанная 
торговля, где земледелие в ничтожении и нерачительно 
производится». Сенат изучает вопросы, связанные 
с сельеким хозяйством. Так называемое «генеральное 
межевание» дает огромные и очень ценные сведения 
об удобрениях почв, о высеве, об . урожае и т . п .  Сло
вом, вводится ·в обиход, по-нашему говоря,  «рациона
лизация». Для этого и организуется Вольное экономи
ческое общество, членом которого избирается 
в 1 792 году Кулибин. Общество это считалось одним 
из серьезных научных обществ в России и было ста 
рейшим в Европе. Оно было учреждено Екатериною 
в 1 765 году. Членами его являлись вначале только 
приближенные ко двору ученые. Своей • задачей оно 
ставило овладение земледельческими знаниями в целях 
ях распространения для рационализации помещичьего 
хозяйства .  Во времена Екатерины в заслугу обществу 
можно было поставить уже самый факт почина соби
р ания сведений об экономической жизни России. Прак
тически же на состояние сельского хозяйства ,  даже 
помещичьего, оно имело незначительное влияние. 
(К сожалению, история не оставила нам ни1саких доку
ментов,  по которым можно было бы судить о роли 
Кулибина в этом обществе, кроме невнятных набро
сков проекта «сеяльной машины», относящихся, по
видимому, уже к нижегородскому периоду жизни изо
бретателя . )  

Все  хотели видеть богатые урожаи на полях и 
благоденствие страны. Беда заключалась только в од
ном, что правящий класс не хотел знать, что крепост
ничество, да еще все более усиливающееся, несовме
стимо с интенсификацией сельского хозяйства .  Нельзя 
сказать, чтобы не предпринимались всякого рода nо
пытки н айти пути этой интенсификации. Академики 
Рычков, Лелехин исследовали Россию с этой точки 
зрения, как уже говорилось выше. Они отметили 
в своих трудах системы земледелия в разных районах, 
характер лесов и распаханных земель, плодородие 
почв, унаваживания, земледельческие орудия. Вольное 
экономическое общество произвело первые в Рос
сии анкетные оnисания сельского хозяйства, в том 
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числе малых народностей :  чувашей, зырян , мордвы 
и т. д. 

Но Вольное экономическое общество, состоящее из 
дворян и помещиков (один Кулибин был там исключе
нием ) , сразу столкнулось в своем рационализаторском 
пылу «принести пользу народу» с вопросом об осво
бождении крестьянства. И тут помещики встали н а  
дыбы : « . . .  свобода крестьянская не только обществу 
вредна , но 

и 
пагубна . . . а почему п агубна, того и толко

вать не под.пежит». 
И хоть единственным универсальным орудием об

р аботки почвы была еоха (ею с трудом обрабатывали 
верхнюю корку почвы) , а сеяли из лукошка, крепост
ники предпочнтали оставаться с сохой и лукошком, 
отвергая всякие нововведения в сельс�ом хозяйстве. 
Так им было спокойнее. 



ХУН 
КУЛИБИН•iи НИЖЕI,ОРОДЦЫ r;m а 33 года,  которые провел Кулибин вне род-., 

нога города,  Нижний Новгород.. еще больше 
� оживился .в торговом и промышленном от-� � ношении. Образавались большие рынки и � в селах губернии. Мура шкина, Ворсма , 

. Павлова, Бал аХН<l выросл и  в большие тор
говые пункты, питавшие и иноземную тор
говлю. 

Отмечая рост города, следует всегда иметь ·в виду 
масшта бы и темпы того века . Нижний в то время на
считывал всего 14 тысяч жителей и стоял по на родо
населению после поволжских городов : Ярославля, Ка
зани, Саратова,  Астрахани. Даже такие ·глухие города , 
как Пенза,  Тамбов, Калуга, Орел были многолюднее. 
Мешало его росту бездорожье - вековое несчастье 
Рос·сии. Нижний окружен был дремучими лесами, 
непроходимыми болотами. Шоссейных и железных до
рог еще не было. Мемуаристы того времени немало 
оставили жалоб на  нижегородское проклятое бездо
р.ожье.  Даже из Москвы кр атким путем трудно было 
приехать .в Нижний, делали большие объезды на Му
ром. Торговле и промышленности это мешало очень, 
но не смогло остановить их р азвития. Город рос и бо
гател. Особенно следует отметить рост кулачества и 
б�ржуазии из крестьянства . 
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Семеновекий считает, что Нижегородская губерния 
имел а  еще в XVI I I  веке 80 процентов оброчных 
крестьян ,  главным образом в крупных вотчинах. «Са
мым крупным вотчинником в то время здесь, как и 
в Я росла вской губернии, был граф .П. Б. Шереметьев, 
у которого в Нижегородской провинции было 
1 1  994 души (в том числе  села Павлова и Ворсма ) ,  
вторым - грузинский царевич Георгий В ахтангович, 
имевший там же 8 760 душ (в том числе часть села  
Лысково) , третье место занимала графиня В .  П .  Ра
зумовская, . . . у которой в арзамасской провинции было 
6 27 1 душа. В этой местности уже тогда выделялись 
своею промышленной деятельностью ·села Павлова и 
Ворсма,  торговлею - село Льrсково; некоторые кре
стьяне уходили и в отхожие промыслы - одни для 
рыбной ловли на низовья Волги ,  другие в Оренбург
ский край  для закупки некоторых продуктов, третьи 
рубили и сплавляли лес. Вследствие этого в некото
рых селах крестьяне вовсе не ·занимались хлебопа
шеством» .  У некоторых крепостных крестьян Ниже
городской губернии были свои мыловаренные и коже
венные заводы. В недрах феЬдально-крепостного строя 
р осла и крепла буржуазия. 

В ырос Н ижний Новгород и в культурном отноше
нии. Еще в последней четверти XVI I I  столетия прояви
лась литературная деятельность. Здесь переводили 
повести с немецкого, драмы Шекспира и Кальдерона 
с французского перевода;  писались и п ечатались ори
гинальные сочинения. Из нижегородских переводчикав 
того времени известен протоиерей Савва Серrиевский, 
а из сочинителей - Яков Васильевич Орлов, издавший 
·в 1 799 году свои сочинения под названием : «Мое от
дохновение для отдыху других».  В то же время он 
занимался составлением «Памятника событий в церкви 
и отечестве» и «Всеобщего памятника». В этой же 
четверти XVI I I  столетия в Нижнем Новгороде образо
вался театр, сперва любителей, а лотом и публичный. 

Мещанство и буржуазия стали родниться с просве
щением и полюбили театр. Долгорукий своими глазами 
видел в театре князя Махавекого партер, заnолненный 
«рядовичами и nодьячими)). �говоря без излишест.ва 
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в кр'Итике, а справедливо, театр Нижегородский луч
ше многих таких же в России и при недостатке забав 
всякого рода , какой чувствуется вообще в городах на
ших губернских, очень весело иметь три р аза в неделю 
случай съезжаться с людьми в это публичное место». 

Все путешественники отмечали исключительную 
красоту города, если любоваться им издали, особенно 
с реки .. Горы опоясаны живописными улицами, в овра· 
гах буйно зеленела трава, над густой зеленью садов 
возвышались золотые маковки церквей .  Кирпичный 
кремль в середине города, причудливо возвышавшийся 
своими стенами и башнями над этими чисто русскими 
постройками, придавал Нижнему Новгороду древнее 
своеобразие города-крепости. Но как только путник 
подъезжал к заставе города, сразу погружался в па'f
риархальный быт. За заставой паслись коровы, козы, 
бродили табуны лошадей. У застав встречали его обла
ка пыли,  идущие от домов, подле которых трепалп 
пеньку. Деревянные дома с палисадниками и краше
ными н аличниками, ,с лужами, с кучами мусора ,  с ку
хонными отбросами перед окнами являли вид средне
вековья. 

Город остался таким же грязным и неблагоустроен
ным, каким его знал Кулибин, уезжая в Петербург. 

Все те же широкие, в ухабах, грязные, немощеные 
улицы. Из нижней части города трудно было поднять
ся в верхнюю. Губернатор Вяземский за пять лет до 
приезда Кулибина так отзывалея об этом.  «Единствен
ное сообщение между верхним и нижним базаром, 
писал он в своем указе думе, - спуск от Дмитровских 
ворот так крут, с другой стороны так скверно камнем 
устлан, а не вымощен, а все остальное без всякой: 
мостовой, что во время весенних и осенних дождей и 
грязей, почитай, никакого средства на одной лошади 
обыкновенный легкий воз везти, не считая ломки 
сбруи , телег и тому подобное» . На главной улице 
появились фонари, но они не зажигались, а, стоя посе
редине улицы, только мешали ходить и ездить. Жи
тели, как и раньше, торговали, сучили канаты, ткали 
парусину, а на окраинах города пахали. Состав поли
ции увеличился. Суд «преобразовался», и преступления 
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росли. Тяг л о вые люди все еще бегством спасались от 
налогового бремени. Крепостных все еще пороли, пре
ступникам вырывали  ноздри . Староверы все еще 
скрывались в лесах от православных «учителей 
церкви» . 

«Улицы прямые, - писал П.  Сумароков, - дома 
весьма обыкновенные, и нет, кроме церквей, ни  одного 
примечатель·ного здания. Мостовые дурные, пешеходки 
из крутых по полуаршину камней беспокойны, 34 1 фо
нарей расставлены нечасто, и если слово «просвеще
ние» происходит от света, то здесь столица мудрости». 

Но сама природа в соединении с постройками, хотя 
и невзрачными, р адует путешественника : «Крепость 
господствует, как выше сказали, над великим простран
ством, и вид от стен ее усеян разнообразными в�лико
.пепными предметами. При одной точке соединено. все, 
что роскошная природа произвести в состоянии и что 
прихотливое воображение представить себе может. 
Нельзя описать словами то обворажающее местополо
жение. По утесу протягивается на версту нижний ба
зар с церквами, магазинами, гостиницами, и высокие 
горы влево с домами, садами на хребтах висят над 
головами. Тут потребности всякого рода, останавли
ваются проезжие, это особый город, совершенно про
тивоположный унылому верхнему . . . Дворяне в городе 
ведут жизнь· единообразную, не ездят без приглаше 

ния в гости, рассчитываются в визитах, редко прини
мают к себе и сидят по домам.  Посему можно судить 
о скуке их в течение десяти месяцев. Забавы состоят 
в постоянном театре . . .  в дворянском собр ании, . где 
часто бывает не более дюжины дам,  в катаньях на 
масленице 1и прогулках под качели в неделю rnacxи». 

Здания в городе по-прежнему были деревянные. 
Огонь был частым посетителем улиц. Огнетушительные 
средства, разумеется, отсутствовали.  Единственная 
труба стояла в сарае никуда не годная, а у тележки, 
на которой возили бочку с водой,  рассохлись колеса . 

Не успел Кули б ин обжиться в новом домике, как 
случился пожар.  

Свидетелем этого пожара был поэт пушкинской 
поры Иван Михайлович Долгорукий, более известный, 
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впрочем , современникам своими воспоминаниями. 
В 1 8 1 3  году он как раз ездил в свое имение, в село 
Лопатищи Нижегородской губернии, и на обратном 
пути застрял n городе.  Та м он отдавал визиты знако
мым и по<Zещал театр Шаховского. 1 О сентября, воз
вращаясь из театра ,  он оказался невольным свидете
лем пожара кулибинекого дома и описал его. При
водим это место полностью, как единственное 
в своем роде :  

«Между многими обывателями, кои тогда всего 
лишились, потерпел 'Важный убыток известный меха
ник Кулибин . Дом его хотя стоял на холму, и до того 
казался безопасным, что я даже с шурином бился об 
заклад, что его должно отстоять и что он может не 
сгореть .  Надлежало отломать одну старинную кругом 
дома галлерею и крыльцы, и он, конечно, бы уцелел . 
Но где никто ничего не делает, а всякий, руки поджав
ши, глядит на  пожар ,  как на прозрачную картину 
в иллюминацию, как там не сгореть всему, что попа
дется под малейший жар огня? Не вздумано даже 
крышки смачивать, ни поливать стен, и в одну минуту 
дом Кулибина от зноя весь поднят на воздух. Мы оста
вили его еще на  евоем основании, но не успели доехать 
домой, как с ужасным треском полетел Кулибина 
бельведер. Дым густой обвился вокруг его, отовсюду 
и из середины руин поднялся пламенный столб, кото
рый меньше чем в полчаса обратил старинное сие 
жилище нескольких человеческих душ в пепельную 
площадь.  Я пожалел об бедном механике, об участи 
вообще губернских городов в отношении к · подобным 
случаям и заплатил шурину проигранный заклад, при
помня пословицу: «Спорь до ,слез , а об заклад не  бей
ся». Я слышал, что в этот пожар Кулибин лишился 
многих своих моделей и инструментов. Невозвратная 
потеря ! До'Мы можно заново построить, но подобные 
предметы часто теряются р аз навсегда,  и сии потери,  
по мере пользы, какой от художника ожидает публика, 
бывают несчастья общественные».  
. Весною 1 8 1 3  года Кулибин предложил проект «По

правления Нижегородского собора» .  Стена собора 
треснула,  надо было ее реставрировать. Кулибин подал 
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на  имя настоятеля собора  «отца протопопа» записку. 
В предложенных им способах «nоправления» этого 
собора интересно то, что Кулибин, не имея теоретиче
ских сведений по строительному искусству, дал верное 
решение задачи и в области производства строитель
ных работ (строительное искусство) и в области при
менения конструкций (строительная механика ) . Лю
бопытно отметить, что больше всего беспокоила его 
мысль, как бы каменщики не логрешили против точ
ности при выполнении его указаний. Поэтому Кули
бин отказался от личного руководства ремонтными 
работами, предлагая заняться ими «господам 
архитекторам», имеющим на то специальное образо
вание. 

Его предложение подробно изложено в специаль
ной записке о Нижегородском соборе. 

Сохi?анился еще один архивный документ, который 
свидетеЛьствует о занятиях Кулибина архитектурой 
это его проект церкви в имении зятя - Попова. По 
проекту можно судить, что художественная часть вы
полнения ( внешнее оформление) Кулибину не удалась. 
Гений его был, видимо, главным образом направлен 
в сторону чистой механики. И там, где требуется при
ложить ее законы, он  может поразить специалистов 
даже н ашего врем ени глубИной и рациональностью 
проработки всех деталей предлагаемых конструкций,
деталей, представляющих нередко большую тонкость 
в области особой специальности, как , например, высе
кание. « . . . -:гаким образом подпереть угол собора ,  высе
кая на нем и возле него по обе стороны на стенках 
молотковым остряком устуnцы, по пропорции шири
ны, находящихся в контрфорсе кирпичей . . . » 

За несколько месяцев до смерти Кулибин пробует 
изобрести дорожную карету, приводимую в движение 
самим ездоком или специальным человеком . Б ыло два 
варианта .  Один основывался на применении механиче
ского двигателя.  Ясно, куда влекла его мысль 
к изобретению самодвижимого экипажа. Разысканы 
такие- м атериалы, из которых мы узнаем о новом кру
ге и нтересов и деятельности Кулибина :  о конструиро
вании им в Н ижнем Новгороде механических музы-
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кальных инструментов («часов с музыкой») , а также 
и прямоугольных фортепьяно. 

Фортепьяно он изучил у зятя А. И. Попова в селе 
1\арповке. 

«Не являясь профессионалом в области изготовле
ния музыкальных инструментов, 1\улибин· владел тем 
не менее суммой знаний, необходимых для конструи
рования и1 постройки фортепьяно. И в этой области 
он проявил себя не только талантливым конструк
тором, но и технологом, предложив даже заменить 
некоторые детали фортепьяно деталями своей конст
рукцИи. В частности, большой интерес представляют 
его соображения об изготовлении фортеnьянной кла
виатуры из целого куска дерева». 

Надо думать, у него была в городе практика по 
ремонту музыкальных инструментов. Сам он выучился 
играть на фортепьяно и на гуслях. 

В городе народ трудился, дворяне веселились. 
Праздничные забавы народа были стары и неприхот
ливы: катались на лодках по реке с балалайками, 
устраивали кулачные бои в слободах, петушиные бои 
за городом. Нижегородская знать забавлялась иначе. 
Аристократ из прибалтийских немцев Ребиндер устраи
вал богатые пиры, имел свою капеллу, появлялся на 
улицах в каретах с выездными лакеями. Откупщик 
полковник Мартынов (в честь его потом называлась 
одна улица Мартыновской) , отец убийцы Лермонтова, 
разводил стаи собачек и услаждался устройством вися
чих террас в своем огромном парке. Знатные барыни 
целыми днями проводили в' болтовне с приживалками
француженками, убежавшими от революции и Напо
леона.  Они застряли здесь в качестве гувернанток, ка
меристо к, 1Модисток. Виднейшие московские аристо 
краты, найдя в Нижнем тихое пристанище, проводили 
время с отменным приятством .  Играли в банк, пели, 
болтали, читали,  сочиняли .. стихи, музицировали, секли 
дворовых, опять пели и пили и уезжwли на театральные 
представления с высеченной прислугой. На Печерской 
улице при чадящих л ампах смотрели ·спектакли в кре
постном театре Шаховского, сидя в мягких креслах. 
Народ теснился в райке, купцы и чиновники распола-
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гались на деревянных скамьях и в местах, где похуже .  
Шел обычно Шекспир, Кальдерон, Озеров и Сума
роков. 

Знакомство Кулибина в Нижнем Новгороде огра
ничивалось бурлаками, мастерами мануфактур , посад
скими людьми, чертежниками и родными своей жены. 
Так называемое «высшее общество» и «образованное 
общество» им не интересовалось. Да и он не хотел их 
знать, хотя в городе в это время было много дворян
ской интеллигенции.  · 

Как раз в это время ( 1 8 1 2- 1 8 1 4  года) , спасаясь 
от Наполеона, полонившего Москву, в Нижнем жили 
беглецы-москвичи. 

На Тихоновекой улице в уютном деревянном до
мике с палисадником жил Н. М.  Карамзин - «граф 
истории», как называли его нижегородцы. Он писал 
для «Истории государства Российского» главы о втор
жении поляков на Русь и в свободные минуты гуля.'I 
по Кремлю, изучая те места, где отважный Минин 
призывал нижегородцев идти на выручку Москве, 
«животов не щадя» ;  прохаживался по Откосу -
кра·сивейшему месту в Нижнем. В остальное вре
мя он сидел, склонившись над столом с пером 
в руке. 

В городе временно проживал опальный Сперанский 
и писал царю горькие письма, в которых оправдывал 
свою п рошлую госуда рственную деятельность и жало
вался на  клеветникоn, которые после его падения 
объявились вдруг при двоР.е и в Государственном сове
те во множестве и которые изображали его теперь 
предателем и злодеем . 

Жил в это время в Нижнем С. Н. Глинка, писа 
тель, который до того издавал «Русский вестник», го
рячий патриот, ненавидевший вторгнувшихся в Моск
ву французов до такой степени, что в своем патрио
тичееком увлечении совершенно серьезно доказывал 
в нижегородских· гостиных, будто гениальные фран
цузские поэты, в частности Расин, украли свои темы 
из российского «Стоглава» 1 • 

Здесь лечился от ран замечательный поэт К. Н. Ба
тюшков и создал свой стихотворный шедевр «Разлука».  
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Там очень трогательно описано нежное прощание гу
сара с возлюбленной - непременная тема военных 
годин :  

Н е  плачь, красавица!  Слезами 
Кручине злой не пособить! 
I(лянуся честью и усами 
Любви не изменить . . .  

Поражал нижегороддев своим видом известный для 
своего времени поэт Нелединский-Мелецкий. Он сти
лизовал под крестьянскую песню свое стихотворение 
« Выйду ль я на реченьку», которую пел а  вся Россия. 
Был он представителем легкой дворянской поэзии -
аристократ, царедворец, С'ветский человек, ходил в раз
золоченном камзоле и в французском напудренном 
парике с косой .  

Не так  вел себя столичный модник и острослов 
Василий Львович Пушкин. Тучная его фигурка -с вы . 

. пяченным брюшком на  жидких ножках мелькала в го
стиных города. Он изумлял нижегородских барышень 
запасом вывезенных из Москвы коротких фрачков и 
пышных жабо. Всем и везде с исключительным пафо
сом читал он свое послание нижегородцам:  

Примите нас  под свой покров 
О, волжских жители брегов! 

С ним соперничал известный баснописец Иван Ива
нович Дмитриев, недавно оставивший министерское 
кресло, щегольски одетый, в огромном завитом парике, 
изысканный в манерах. 

И другие образованные дворяне из столичных жи
ли в Н ижнем. Одни трудились, другие проказничали, 
но никто из них не знал и не хотел знать невольнаго 
изгнанника, nролагающего пути для русской техники 
и слывущего у соседей колдуном. И никто из них не 
оставил ни строчки о старике, а какая это была бы 
нахоДка для биографа!  

Гла вной заботой, съевшей ве·сь досуг и отягощав
шей последние годы жизни l(улибина в НиЖнем Нов
городе, были проект железного ·моста и «вечный дви
гатель». 
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XYIII 

СТРАНСТ ВОВ А.НИЕ П РОЕRТА ЖЕJIЕ3НОГО 
.МОСТА 

же в 1 8 1 3  году, видимо завершая свой 
замысел, Кулибин пишет прошение Але
ксандру I ,  льстя его тщесла вию и, таким 
обр азом, надеясь заинтересовать его проек
том :  1 «Неусыпными попечениями вашего 
императорского величества о благе верно
подданных воздвигнуты великолепные зда

ния в Санкт-Петербурге : церковь Казанские прес'ВЯ
тые богородицы, при реках каменные берега, биржевой 
зал, чугунные мосты, увеселительные бульвары и 
многие другие значительные строения, возвысившие 
сей преетольвый гр ад кр асотою и величеством выше 
всех в Европе. Недостает только фундаментального на 
Неве реке моста, без коего жители претерпевают вес
ной и осенью великие неудобства и затруднения, 
а нередко и самую гибель». 

Кулибин спроектировал мост из трех решетчатых 
арок, покоящихся на  четырех быках. Длина моста 
определялась в 1 20 саженей, с тем расчетом, что подле 
берегов останется пропуск в 6 саженей для кораблей. 
В этом месте он предполагал сделать специальные 
железные мосты, которые бы затворялись с помощью 
особых р ычагов .  Пр-оектом было предусмотрено все, 
вплоть до ледорезов. Мост должен был освещать-
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ся уже прославленными в России « кулибинскими 
фонарями». 

Железа на мост требовалось до миллиона пудов. 
Кулибин, невзирая на старость, сам хотел р уководить 
постройкой и мечтал опять перебр аться в Петербург, 
лишь бы обеспечили ему там сносное существование. 

Из-за р асходов по «вечному двиГателю» он тогда 
увяз в долгах. «А кредитор ы  совестью кр айне меня 
мучат», - писал он в Петербург. Некоему Дуплеву 
он был должен 830 рублей, «коим уже лет пять време
ни». Кроме того, Макарьевскому 1 000 р ублей, Пуза
нову 1 370 рублей. «А долг Макарьевскому уже на 
мне седьмой год, и я переплатил одних купеческих 
процентов 700 рублей». 

Когда был окончен проект, начал.ись обычные для 
Кулибина «хождения по мукам». Надо было через 
кого-то довести до сведения царя о проекте. Найти 
такого человека было трудно. Из переписки с сыном 
Семеном видно, что они оба были сильно этим озабо
чены. В письме к Ар акчееву от 1 8 1 4  года Кулибин 
просит всесильного временщика  ходатайствовать пе
ред царем о рассмотрении проекта железного моста 
через Неву. Он намекает Аракчееву, что не з'ря обра
щается именно к нему, так как граф прекрасно пони
мает значение техники, ибо сам о казал успехи «устрой
ством и усовершенствованием в литии и сверлении 
пушек, в дел ании ружей и прочих огнестрельных ору
дий». Кулибин только просит «довести до сведения 
его императорского величества» о его проекте. «Тако
вая милость вашего сиятельства подкрепит мою ста
рость, освободит угнетенные мысли мои от плачевного 
воззрения на  будущее бедственное состояние семей
ства моего и сделает· меня еще полезным к испытанию 
и производству и других имеющilхся у меня изобре
тений». 

Что же ответил Аракчеев? Ответ его - достойный 
образец самого тупого формализма :  

«Милостивый государь мой ! Рассматривал я полу
ченный ныне через господина тайного советника Илью 
Яковлевича Аршеневского присланный вами к нему 
в ноябре месяце 1 8 � 4  .года проект колоссального моста 
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через Неву реку и нахожу занятия ваши по.т.�езными, 
кои дел ают вам честь и похвалу, но представлять сего 
проекта государю-импер атору я не могу, ибо обстоя
тельство сие относится до · министерства просвещения, 
к которому и можете обратиться вы с своим проектом, 
возвращаемым здесь вместе с описанием и чертежом.  
При сем скажу· вам откровенно мое  заключение, на 
которое, без сомнения, и вы согласитесь. Предполагае
мая вами постройка через Неву моста потребует 
больших издержек, кои в нынешнее время государству 
необходимы для других важнейших предметов, без 
коих обойтиться не можно, а потому и думаю; что сие 
предположение нельзя будет привести теперь в испол
нение». 

Таким обр азом, .на закате дней у изобретателя от
нималась всякая надежда на воплощение и этого 
замысла .  

В это время он писал сыну: «И поныне кашляю 
необыкновенным кашлем и ежели продолжится во мне 
таковая безокур ажность, то может лишить жизни 
действительно безвременно, ибо я уже чувствую и 
кроме запоров отменную в себе нездоровость. Больно 
мне нестерпимо то, что я значил в Петербурге и чем 
нахожусЬ в любезном моем отечестве». 

После отказа Аракчеева Кулибин подыскивает дру
гого человека, который взялся бы представить царю 
проект. Он советуется со знакомыми и соображает, 
когда же удобнее подать прошение. 

Шел 1 8 1 5  год. Александр уехал в Париж низвер� 
гать Наполеона. «Теперь н адобно ожидать, чтобы го
сударь-император изволил иметь спокойные мысли 
и прибыл в Петербург благополучно» , - пишет Ку
либин. 

В Академию он не  верит и боится обращаться 
к президенту ее, Разумовскому. «Он до представления 
государю отдаст мое дело на р ассмотрение Академии, 
где и прежде у .меня чистосердечных приятелей не на
ходилось (курсив наш. - Н. К. ) ,  а ныне и более най
ти их сумневаюсь, и ежели они проект мой опорочат, 
тогда все будет пропащим».  

Через кого подать проект? Если прямо царю -
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обидится президент Академии.  Может быть, подать 
стате-секретарю Молчанову? 

И вот начинается скорбная и унизительная история 
продвижения проекта.  

Пришлось все-таки начинать с Академии, где 
о проекте з а.бы.пи на другой же день после его полу
чения.  Весною 1 8 1 6  года Семен К:улибин подает через 
лакея записку президенту Академии Разумовскому, 
не последовало л и  какое решение по делу отца,  и 
ссылается на «расстроенное состояние ВО-летнего 
стар ца».  Разумовский не отсылает царю п роекта и 
чертежей и сам молчит. Тогда Кулибин умоляет Ар
шеневского просить графа Р азумовского отпр авить 
проект князю Голицыну, который мог бы довести его 
до сведения царя .  Так прощло два года.  Следы проек
та были потеряны.  Изобретатель и его сын, снедае
мые беспокойством, мечтают только об одном :  выта
щить проект из бюрократической трясины Академии. 

И вот сын Семен вновь пишет гр афу Р азумовско
му, напоминая о поданной ему три месяца назад 
записке Аршеневского, в которой тот просил переслать 
проект Голицыну: 

«Ны не осмеливаюсь еще беспокоить особу вашу 
всенижайшею моею просьбою о том же, ибо родитель 
мой, как вам не безызвестно, при преклонных летах 
своих одержим болезнями, а неизвестность и долгое 
ожидание р азрешения просьбы его р асстраивают бо
лее и более здоровье его и приводят в отчаянность 
все многочи·сленное семейство e ro .  Сделайте милость, 
ваше сиятельство ,  по  сродному вашему человеколю
бию, удостойте меня на  сию п окорнейшу;ю просьбу 
благосклонным ответом вашим и простите великодуш
но сыновней любви и обяз а нности, кои з аставляют 
меня обеспокоить сим особу вашу». 

Но Разумовский прочно забыл о проекте. Оп не 
�JТсылает его министру и не отвечает ни Аршеневско
му, ходатаю за Кулибина,  ни са мому изобретателю, 
ни сыну его Семену. Тогда Семен пишет письмо 
И. И. Гавиньи и молит, чтобы тот напомнил Разу
мовскому о пересылке проекта министру Голицыну. 
Страшно читать подобные письма .  Изобретатель стоит 
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перед к акой-то каменной стеной. Теперь Кулибин да
же не может получить п роект обр атно. Проект пото
нул в пучине канцелярских дел . И вот сын обр ащается 
к самому министру Голицыну с п росьбой вытребовать 
бумаги у графа Разумовского : « Горестное состояние 
и мучительная неизвестность, в которых родитель мой 
столь долгое время находится ,  обязывает меня по дол
гу моему сыновнему стар аться последние дни жизни 
его успокоить по возможности : а потому я осмеливаюсь 
прибегнуть к известному всем великодушию в ашего 
сиятельства и всепокорнейше просить принять его под 
высокое покровительство ваше, помянутые чертежи 
железного моста истребовать у графа Разумовского». 

А восьмидесятилетний стар ик, больной, по-преж
нему охваченный идеей изобретательства,  все ждет 
ответа. Он ждет, а гидр авлики,  в угоду начальству, 
строчат объяснения, что быстрое течение Невы не по
зволит устаповить быки для моста. Затея Кулибина 
опять обрекалась на неудач� Кулибин волновался, 
утверждал , что это вздор ,  и все изыскивал случай 
представить чертежи и проект самому царю. 

" Впоследствии постройка Николаевского моста че
рез Неву опр авдала технические сообр ажения Кули
бина,г ·  
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Хlл 
МЕЧТА-ТИРАh 

1 ак, правящие круги креr� Jс rной России 
погубили один за другим все без иключе
ния грандиозные технические проекты 
Кулибина, разрешавшие насущнейшие 
задачи того времени. 

Единственная задача, которой изобре
татель не смог разрешить всю жизнь, хо

тя и поставил ее перед собой, была задача неразре
шимая - изобрести «вечный двигатель» 1 •  

Кулибин чрезвычайно остро чувствовал необходи
мость универсального двигателя для отечественной 
промышленности. Еще в 90-х roдax XVI I I  века он думал 
создать плавучие гидросиловые установки небывалого 
типа.  Работал он и над ·проблемой применения паrо
вой машины в качестве двигателя н а  судах и при 
станках. Но не везде она представлялась ему удобной 
и экономически выгодной. Поэтому, ища выхода из 
тупика, он идет на  отчаянный шаг - решается изоб
рести «вечный двигатель». 

Абсурдность «вечного двигателя» доказывалась не 
р аз задолго до того времени, когда жил Кулибин. 
Доказывал ее еще Леона рдо да Винчи 2, потом зна
менитый физик Стевин, потом не менее известный 
изобретатель Дени Папен и другие. Кулибин знал их 
мнения, но не верил им. Не надо забывать, что взгляд 
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Кулибина по этому вопросу р азделялея в ту пору 
прославленными и серьезными учеными. Французская 
Академия наук принимала на  рассмотрение проекты 
«вечного двигателя» вплоть до 1 775 года. Только в кон
це XVI I  I века :все чаще стали раздаваться толоса про
тив увлечения «вечными двигателями». 

XVI I  и XVI II века дали столько новых необычных 
технических открытий, что многие упорно считали 
возможным создать и .  «вечный двигатель». Только 
в середине XIX столетия, с оти:рытием закона сохра
нения энергии (впервые сформулирован доктором 
Майером 3 в 1 842 году) , стало ясно, что построение 
«вечного двигателя» - источника энергии, ниоткуда не 
извлекаемой, невозможно. Поэтому заблуждение Ку
либина не было заблуждением «самоучки», как  про� 
бовали это представить многие, а заблуждением, 
весьма р аспространенным в ту эпоху. 

Сам Кулибин признается, что мысль о «вечном 
двигателе» стала занимать его о коло 1 770 года,  когда 
он узн ал из газет о существовании такой проблемы. 
Тогда же он ср азу загорелся желанием изобрести 
этот двигатель и начал р аботу. Он продолжал ее до 
самой смерти и особенно отдался ей в последние годы 
жизни в Нижнем. Он ревностно следил за известиями 
в европейских газетах, расспрашивал друзей и ученых, 
кто и где работает �над этим изобретением. 

Еще Петр I в 1 72 1  году п ытался купить через 
Шумахера 4 за границей, в Касселе, «перпетуум-мо
биле («вечный двигатель». - Н. К.) Орфиреуса». 
Шумахер представил отчет Петру о загр аничном сво
ем путешествии и о мнении обр азованных стр ан ка
сательно «вечного двигателя»:  

«Господин .  профессор Справезанд мнит перпе
туум мобиле по обычаю математиков не противно 
есть принципиям математическим,  и хотя не истинно 
утвердить можно, но что орфирейское колесо великую . 
пользу в народе Чинить будет, однако же с рассуж
дением сходно  и еrда оное в руки искустных матема
тиков попадет, то может в вящее совершенство при
вестися. Сие же мнение имеет немецкий м атематик 
Кушубер, которого концеnт и р исунок я у него утор-
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говал. Господин Маньгольд, медицины доктор в Ринш
лене, мнит, яко оное такожде н ашел, и о том м алое 
писание публиковал. Господина Рейридвера перпе
туум мобиле, которое я в Дрездене видел, состоит из 
холста, песком засыпанной и обр аз точильного камня 
сделанной машины, которая взад и вперед сама от 
себя движется : но по словам господина инвентора 
не может весьма велика сделаться. Француз,ские и 
англи йские м атематики ни во что почитают все оные 
перпетуум мобиле и сказывают, яко оное против 
принципиев математических». 

Петр думал пригласить к себе н а  службу Вольфа 5• 
Шумахер об этом говор ил знаменитому ма�ематику 
и философу.. Вместе с ним он покупал колесо Орфи
реуса.  Вольф на  колесо надежд не  возлагал, от при
глашения уклонил·ся, а 1в возможности «вечного двига
теля» будто бы не сомневался. Кулибин, вероятно, 
знал о тщетных попытках Петра 1 достать «вечный 
двигатель». И это его только подзадоривало. 

Свою задачу он представлял так :  «Изобрести маши
ну с колесом, которая чтобы обращалась единственно 
своею силою до того времени, когда повредится какая
либо материальная часть, его составляющая, не имея 
в своем сложении никакие посторонние силы, к дви
жению его понуждающие .. . » (из прошения Александ
ру 1 ) . В д'ругом письме он добавляет, что ничего, 
конечно, нет вечного : металл стирается, дерево 
ветшает. Поэтому двигатель этот понимается «вечным» 
в том смысJiе,  что при смене износивпiейся детали он 
на чинает двигаться вновь, и так без конца. Это же са
мое понимают и ученые под «вечным двигателем». 

Кулибив отлично представлял себе те неисчисли
мые блага,  которые принесет это изобретение, вопло
тившись в жизнь. 

«Ежели совершится опыт ее по предложению с же
лаемым успехом, то может такая м ашина в большем 
состоянии служить по дорогам к перевозке тяжестей 
возами (да не может ли служить тогда с пользою во 
время войны, при перевозке тяжелых военных ору
дий) , поднимаясь и на гор ы  с переменою скорости в 
движении (даже и на морях, но время совершенного 

1 81 



· безветрия, ·к движению военных кораблей и других раз
ных морС'ких судов) и nри легких подобно дрожкам воз
ках; а особливо полезны будут для судоходства на боль
ших су доходных реках, как на Волге и ей подобных на  
неподвижных же меGтах действовать 'Могут вместо 
речных водопадов, ветров, коней, ·кипячих водяных 
паров,  к действию разных мельниц и других машин». 

Кулибин прекр асно знал , что думают о «вечном 
двигателе» ученые. Он всегда р аздражался, когда 
начинали приводить авторитетные мнения этих уче
ных. Пятериков-сын говорит, что Кулибин «даже не 
любил слушать, когда кто-нибудь советовал оставить 
это. По · этому поводу и отец мой всегда, впрочем, 
пользовавшийся его приязнью и искренним р асполо
жением, нередко навлекал на  себя его неудоволь
ствие». По-видимому, Кулибин полагал, что такое 
изобретение по плечу лишь гигантам технической мыс
ли, а тем более, что многое считавшееся р аньше 
невозможным со временем было преодолено. Это 
всегда и подбодряло Кулибина. Он стр астно верил 
в безгр аничность человеческого р азум а. Вот что он 
пишет в своем прошении к царю, ссылаясь, между 
прочим, на Эйлера,  который разделял его увлечение: 

«Сей же муж почитался тогда ученостью во всей 
Европе первым, и в пример его мнения по нынешнее 
время открылось в свете много таких способов, кои 
были бы прежде открытия их почтены за  невозмож
ные, как-то: Монгольфьеравы шары для воздушных 
путешественников; способ летать по воздуху на кр ыль
ях; мог ли  кто почесть возможным силу огнестрель
ного пороха прежде его открытия в свете, и мог л и  
бы кто поверить прежде открытия электрической си
лы удивительным ее действиям? Даже уж собственных 
моих изобретений - известные в публике зеркальные 
фонари от одной только свечи увеличают свет в ты
сячу раз и более того, который от пр.vстой свечи без 
зеркала обыкновенным образом происходит, и сие 
самое служит близким примерам для тех ученых, кои 
думают, что от ничего родятся к беспрерывному дви
жению в машине действующие силы. Но я ... основы
ваясь на мнении господина профессора Эйлера и ру-
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ководствуясь открывшимиен уже в свете примерами,  
будучи в Петербурге, дел ал по р евности моей на соб
ственном иждивении ко взыскиванию сего беспрерыв
ного движения р азные машины и опыты». 

Изоб ретатель внимательно следил за публикаци
ей всего, что относилось" к опытам такого рода. Еще 
в 1 796 году он рассматривал,  по повелению царицы, 
чертежи иностранца�механика Гейиле и нашел их 
неверными.  В бум агах Кулибина сохранились копии 
чертежей и описание машины Гейнле� Гейиле кон
струиров ал свою машину на основе переливающейся 
из одних мехов в другие жидкости. Перемещение во
ды, по мнению автора, должно б ыло приводить маши
ну в движение. Идея эта очень стар ая, ей отдал дань 
в свое время и Кулибин. Интересно отметить, что Ку
либин отверг  у Гейиле не принцип «вечного двигателя» 
вообще, а только этот частный случай конструкции 
обычное заблуждение всех изобретателей «вечного 
двигателя». 

Между прочим, разбирая записку Гейнле, прило
жеиную к его проекту, Кулибин б ы� поражен одной 
его фр азой.  Он ее подчеркнул : «для гонки п ротив 
течения воды судов и плотов , сколь бы велик груз на  
них ни  был, весьма машина сия удобна . Сколь ни 
кажется сие  невозможно. при  всем том достоверность 
доказывается опытом» . Нашел ли он в этом созвучие 
своей давно лелеемой мысли,  легшей потом в основу 
его «водоходного судна», или это было случай
ностью - сказать трудно. 

Кул ибин работал над «вечным двигателем» совер
шенно секретно. «Более 40 лет времени занимался 
я во изыскивании са модвижущиеся машины, упраж
нялся в делании опытов ее секретно, потому что многие 
ученые почитают сие изобр етение за невозможное, да
же смеются и ругаются над теми, кто в том изыска
нии упражняют·ся» (из письма Аршеневскому, 1817 г.) . 

После Кулибина осталось огромное количество ва
риантов конструкции этой машины. С 1 797 года он 
вел специальный дневник, посвященный этому делу: 
1 0  тетр адей, по 24 страницы каждая.  Последняя тет
р адь закончена им в сентябре 1 8 1 1 года . Кроме того, 
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остались отдельные листки с надписями. Он проделал 
истинно сизифов труд. И все это почти невозможно 
р азобр ать. Любопытные есть заголовки у него в днев
нике :  «0 сумнительстве», или «Сумнительство вновь 
усмотренное», или «Еще о сумнительстве». На тетр а
ди восьмой, которая начата f3 сентябре 1 809 года, н а
писано : «Прежде сей тетр ади нужного не имеется». 
Значит, откинута сразу работа Двух десятилетий .  

Сорок лет трудился изобретатель над «вечным 
двигателем». Современники знали об этом мало, а те
перь выясняется, что эта р абота отнимала у него 
большую часть времени и была любимой. Пятериков 
свидетельствует, что Кулибин перед смертью убежден 
был в своем успехе: «Жаль, что моя машина останет
ся неоконченною: а если бы ты помог мне, - так мы 
бы с тобою оба прославились». 

Однажды Кулибин прочитал в «Русском инвали
де» от 22 сентября 1 8 1 7  года заметку, в которой гово
рилось, что Петерс из Майнца «изобрел,  наконец, так 
называемое вечное движение, которого тщетно изыс
кивали в продолжение многих веков, и привел ·оное 
к концу в Брюсселе в ночи с 25 по 26 августа». Само 
изобретение описано в газете так:  «Сие вечное движе
ние состоит, по описанию господина Петерса, из ко
леса,  и меющего 2 фута толщины и 8 фут в поперечни
ке. Оное движение собственною силою и без всякой 
помощи пружин, огня, ртути , электрической или галь
вани4еской силы. Скорость оного превосходит вероя
тие. Если прикрепить оное к дорожной карете или ко
ляске, то в течение двенадцати часов проехать можно 
1 00 французских миль, взбираясь при том на  ·самые 
крутые горы и опускаясь с оных без м алейшей опас
ности. Сие изобретение вводит совсем - новую систему 
механики, и оное, как кажется, противоречит принято
му доселе правилу, что с приложеннем скорости 
уменьшается сила, и напротив». 

Это характерное для того времени сообщение ли
шило Кулибина покоя. Он настолько перепугался, что 
даже заподозрил, будто Петерс перехватил его прин
цип. Кулибин рассылает письма Аршеневскому, графу 
Румянцеву, Аракчееву и даже самому царю. В них он 
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рассказывает, как долго уже труди-гся над созданием 
«вечного двигателя» и скоро надеется разрешить проб
лему. В связи с этим он просит денег на опыты, чтобы 
скорее закончить перпетуум-мобиле. 

· Принцип, который Кулибин клал в основу действия 
«самодвижной машины», относился к механическим 
обр азцам. Он устроил колесо с перемещаемым внутри 
его грузом. Предполагалось, что расположение груза,  
безостановочно нарутая р авновесие, станет повора
чивать колесо в нужном направлении. Подобная идея 
тревожила умы еще в X I I I-XV веках. 

Четыре груза были р асположены внутри колеса 
таким обр азом, что при всех положениях колеса они 
сказывались на различном р асстоянии от центра ко
леса, и потому не могли, по мысли Кулибина, нахо
диться в р авновесии. 

У Кулибина много вариантов «самодв�жной ма
шины».  Дальнейшее усложнение ее схемы начинается 
с переходом на шесть грузов. Грузы, опускаясь при 
помощи кулачковой шестерни и перекидной р амы, 
должны, по замыслу изобретателя, подготовлять дру
гие грузы и передвигать их в желаемом направлении. 

Бесплодная работа лишала Кулибина душевного 
равновесия и укрепляла в нем мистические настрое
ния. Перед са мою его смертью на чертежах появляют
ся записи вроде следующих: «Предавая себя и все 
труды свои во власть всемогущего создателя всея тва
ри, святого господа бога, р �сположить опыты машины 
следующим обр азом. . .  прося помощи от всемогущего 
святого господа бога вседержителя, на сей пропорции 
утвердиться . . .  » Но даже сам «вседержитель», которо
го Кулибин почитал «всемогущим», не был в силах 
побороть неумолимого закона сохранения энергии. 

По-видимому, во время этой работы изобретатель 
переживал минуты отчаяния. Один р аз он записал со 
свойственным ему добродушием : «Моя наседка ( «веч
ный двигатель». - Н. К.) клохтала более пятидесяти 
лет, ломала голову и кружила и так меня объела, что 
привела в немалые долги. И вот все то время раз до 
двадцати обманывала н асиженными яйцами, как все 
оказались болтуны». 
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«Вечный двигатель» был последней мечтой изобре
тателя.  Здоровье Кулибина все ухудшалось. Он чаще 
и чаще оставался в постели, но иногда, «вооружаясь 
против одышки и других нездоровостей», выходил Hfl 
берег Волги и глядел н а  кар аваны судов, идущих 
с низовьев на ярмарку, посещал приятелей, писал бес
покойные письма в Петербург, м у�ился от семейных 
неурядиц в доме сына Дмитрия и умолял его писать 
отцу «сущую правду без утайки-и политики» .  

Последние месяцы он лежал в подушках на посте
ли, окруженный чертежами «вечного двигателя».  Над 
ними он р аботал даже по ночам ,  в часы бессонницы. 
Когда его покидали силы и он не  мог уже читать, ему 
читала дочь Елизавета, а он делал пометки и чертил 
на листке, положенном на подушку. 

З а  несколько дней до кончины он захотел выйти 
в беседку и полюбоваться Волгой. Это было 24 июня . 
Там он сел пить чай. В Нижнем было гулянье 
«Ивановское поле». На лугу за  Волгою пестрели тол
пы городского люда, р аздавались веселые голоса, звон 
балалаек. Над рекою поднималась песня бурлаков. 
Купцы катались в р азукрашенных лодках с рожечни
ками. Словно лебединые стаи, выплывали из-за Пе
черских садов вереницы р асшив, изд:зли белея пару
сам�. К пристаням подходили неуклюжие коноводки, 
грохоча шестернями: и густой лес высоких мачт 
выр астал на полноводном широченном стрежне, при  
слиянии Волги с Окою. Из рестор аций, из  балаганов 
несл ась густая молвь и трактирная песня. Хоры бой
ких цыганок, барабанщики при каруселях, слепцы 
у пристаней наполняли воздух суматохой звуков. Всю
ду кипела жизнь, а старика стерегла смерть. 

Больше он уже не поднимался с постели и, хотя 
предчувствовал приход смерти, укр адкой от родных 
жадно испр авлял чертежи. Он умер , точно уснул . 
30 июня по старому стилю его не стало. Умер он абсо
лютно нищим.  В доме не было ни копейки. Вдова про
дала стенные часы, да Пятериков nринес немного де
нег. На это 4 июля 1 8 1 8  года и похоронили Кулибина. 

Нижегородские гимназисты из «бл агородных се
мей», по приказанию начальства, правожали на клад-
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бище тело Кулибина. Обыватели недоумевали : зачем 
гимназисты идут за гробом бородатого чудака, «кол
дуна», который строил какие-то машины и всю жизнь 
занимался «бездельем»? 

Пятериков и родные Кулибина несли гроб. Учи
тель гимназии нес подушку с медалью. Кулибина nо
хоронили  на Петрапавловском кладбище, в нескольких 
шагах к з ападу от церковной паперти. 

Над могилою был поставлен деревянный памятник 
с портр етом · Кулибина,  писанным м асляными краска
ми. В 1 833 году памятник и портрет сгорели, как 
утверждает местный  историк Хр амцовский, «от не
осторожности мальчика, приелуживавшего в церкви, 
который после обедни выбросил из жаровни угли блИз 
поленницы дров, лежавших на  кладбище. Через де
сять лет Елизавета Ивановна Попова, урожденная 
Кулибина, «поставил а над отцовскою могилой неза
тейливый ка менный памятник в виде суживающегося 
кверху четырехгр анника с венчающей его урною и 
крестом о четырех концах». 

Павел Россиев, известный своими очерками про
винциального быта, в ноябре 1 907 года посетил эту 
могилу. С восточной стороны памятник был укр ашен 
портретом Кулибина с окладистой седой бородой. Пе
ред портретом - физiJческий прибор . Внизу надпись : 
«И. П. Кулибину - Кулибинекое училище». На южной 
стороне памятника - серебряная доска, слова н·а ко
торой звучат издевательски : «Верный сын святой 
церкви и отечества ,  добрый отец семейства, друг доб
родетели,  утешитель несчастных, честь Нижнего-Нов
города, кр асота сограждан, посвятивший России 
шестьдесят лет полезных изобретений, удостоенный 
благоволения царей земных ( ! ) . О,  да сподобится на 
небеси м илости царя царей !»  Очеркист так оканчивает 
евою заметку: «Что касается до нижегородцев, то они, 
кажется, не оценили своего земляка достойно. У сердно 
я искал вила кулибинекого памятника, да так и не на .. 
шел ни у фотографов, ни  в книжных и «художествен
ных» магазинах Нижнего-Новгорода . «Едва ли его и 
снимали когда-нибудь», - сказал мне букинист на 
}3ольшой Покровке». 
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3 АRЛЮЧЕНИЕ 

,..------., улибин прожил долгую и во многом поучи
/ � тельную жизнь . .  Он был рожден в годы )/ царствования Анньц «привезшей в Мо-к скву, - как говорит Ключевский, - злой и 

- . 
малообразованный ум с ожесточенной 
жаждой запоздалых удовольствий и гру-

..__ ____ бых развлечений». Он рос во времена Ели-
заветы, когда нижегор·одские епископы сгоняли на
гайками мордву, чувашей и м�рийцев к церковным 
алтарям и Поволжье оглашалось воплями притеснен
ных новокрещенцев; 1 зрелым человеком он ЖИ\71 в сто
лице, сперва при двор е  Екатерины, купающейся 
в атмосфере всепожирающей лести и пышного блеска, 
потом - при дворе сумасшедшего Павла, наводивше
го на всех ужас оцепенения, полюбившего все, что 
ненавидела м ать, и возненавидевшего то, что · она 

_ любила ;  и затем при дворе сентиментального лицеме
ра Александр а I .  Он вращался среди кичливых ака
демиков, презир ающих р-усских, среди русских вель
мож, говорящих по-французски ; он видел дворян, 
вздрагивающих при упоминании Пугачева ;  н аблюдал 
«высший свет» в моменты его ненависти к Француз
ской р еволюции и саму царицу, в ожесточении заму
ровавшую Радищева;  он был свидетелем нашествия 
Наполеон а  на Москву и участником фантастических 
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nиршеств временщиков, сопутствовал Потемкину 
в Новороссию� видел блеск двор а и бедствия окраин,  
з н а в ал тяжесть цар ских м илостей и позор нищеты, 
друж ил с величайшими учеными своего времени и 
был п р ези р а е м  нижегородским и  соседями по улице, 
считавшими его колдуном. Поэтому понятной стано
в ится н есокруши м ая сдер ж а н ность в письм а х  Кули
бина и его каменное хладнокровие н а  р а боте; о бстоя
тельства ,  поистине невыносимые, исторгли у него толь
ко отдельные обмолвки. 

П р и  дворе .среди р асшитых мундиров и сияющих 
орденов Кулибин в своем « национальном костюме», . то есть в длиннополом кафтане и с огромной бородой ,  
казался пр едставителем другого мир а .  

Щеголихи и модницы смеялись н а д  суровой 
жизнью механика и над его « бл а гообр азной» внешно
стью. Они дел али вид, что приним ают его за поп а ,  и 
шутки р ади подходили к нему под бл агословение, з а 
кр ыв гл аза и вздыхая о грехах,  и л и  о б р а щались 
к нему с п р осьбой одолжить кафтан для маска р ад а .  
Обыкновенно е м у  приходилось только отшучив аться, 
та к  как высказывать гнев б ыло бы н епозволительной 
дерзостью. 

Как м ы  уже упоминали,  И в а н  Петрович Кулибин 
н е  стремился получить д вотншство и соответствующий 
придвор ный чин. Утверждают, б у ::по Вл адимир Орлов, 
который хорошо относился к и зобретателю, н е  раз 
угова ривал его н адеть нем епкое платье и обриться . 
Борода была атрибутом п оосто н а ролности и мешала 
получению двор янства .  И будто б ы  Кулибин отвечал : 
«Почестей я не ищу, в а ш а  свет лесть, и для них боро
ды н е  о б р ею».  

Фор м альным поводом дл я Ку.•шбина обычно явл я 
л о с ь  е г о  происхождение из семьи старообрядЦев, 
у котор ых б р итье бороды з а п р ещается. Но суть была 
не в этом .  По-видимому, здра вый смысл подсказывал 
ему, что п ростое зв ание и п ростое пл атье более совме
сти мы с его nрофессией и положением при дворе в ка
честве развлекателя. Дворянское зв ание и немецкое 
пл атье при его п р ивычках и воспитании сдел ало бы 
его вовсе смешным как «выскочку». В своем обычном 
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виде он мог держаться с большим достоинством и 
независимостью. 

Это был сложный хар актер . Консервативный 
в обычаях, в домашнем быту и во всем,  что называет
ся «житейскими пр�ычками», К:улибин хотел идти 
лиuть неизведанными путями изобретательства. Он 
прорубал чащу, он ошеломлял замыслом, он nризы
вал вперед и зар ажался лихорадочным стремлением 
к -гворчеству, узна·вая о новом . Этот человек в старо
модном кафтане и с огромной бородой по натуре был 
ИРУТОМИМЫМ НОВатОрОМ. 

Только что прочитав об «опытах» с «вечным двига
телем», он быстро воспламеняется этой идеей и хочет 
изобрести то, что никому не под силу.  И с поражаю
щим упорством,  ввергая семью в нищету, подрывая 
свое здоровье, и щет истину до с амой смерти, целых 
сорок лет. Не его вина, что он н а  этот раз встал на 
ложный путь:  гения тоже ограничивает время.  

За  К:улибиным биографы закрепили прозвище «са
моучки» .  В это прозвище вкладывался в то время 
смысл, принижающий человеческое достоинство .  :К:у
либин остро сознавал всю важность систематического 
и специального обр азования. Поэтому, когда дело ка
салось науки, он обращался за советами только к пе
редовым ученым того времени. Он был лишен наивно
го самобытничества провинциа.л а и самоуверенного 
верхоглядства человека, который проглотил много 
книг, не р азжевав ни одной. И не потому ли скрытно 
ото всех производил он опыты с «вечным двигателем», 
что в тайниках души его грызло сомнение? Но. из 
упрямства изобретателя,  для которых не оставалось 
ни одной нерешенной задачи, он хотел во что бы то 
ни стало одолеть и эту. 

Изобретательскую мысль и техническое творче
ство, nауку и дерзания разума он  любил нежно, без
раздель:ю и открыто. Он зорко следил за тем, что 
делают д;>уrие изобретатели, и когда усл ышал об изо
бретении Сл адковым прядильной машины, то сказал : 
«Жаль, что я стал стар , а то съездил бы в Москву 
обнять моего собр ата» .  

Ранние би. 'графы и популяризаторы Кулибина 
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долго находились в плену официальных легенд о бли
зости изобретателя ко двору, к царской семье, к зна
ти. Безусловно, он сближался и с царицей и с санов 
никами, был снисходительно обл аскан Державиным, 
Потемкиным, Суворовым.  Но никто из них, несмотря 
на его заслуги и дарование, не считал его себе р ав
ным. Ку�1ибин принадлежал народу. Своим творче
ством он отражал рост прогрессивных явлений 
в области русской промышленности, своим уменьем 
обязан был технической пр актике своего времени, 
своими знаниями - ученой русской интеллигенции. 
Русское народное техническое творчество было поч
вой, на  которой он в ырос. Всю жизнь он впитывал 
опыт «р аботных людей», безвестных мастеров, куста
рей, ремесленников, «умельцев» столицы и волжской 
провинции. 

Проектируя ходовой механизм «водоходного суд
на», он не забывает сделать пометку на чертеже, что
бы поговорить «о том прежде с волжскими на шестах 
ходоками». 

Когда р аботал над проектом металлического моста 
и уяснял себе обр аботку железных элементов пере
плетного строения, сделал запись :  « Поговорить о сем 
с кузнецом Андреем и с кузнецом Печерским». 

Есть рукописные м атериалы, подтверждающие ве
РУ Кулибина в разум простых людей, в то, например , 
что практики из  «работных людей на  соляных заво
дах» могут быть использованы как изобретатели на 
своем деле. 

Кулибин был тесно связан с промышленностью, 
изучал фабрики, например,  Александровскую ману
фактуру в· Петербурге и мастерские, имел широкое 
знакомство среди мастерового люда, был связан со 
знаменитым Петербургским стекольным заводом, ко
торый, как утверждает академик В. М. Северrин, по 
высокому качеству своих изделий был «почти един
ственным в Европе». Кулибин сам варил стекло и 
принимал участие в изготовлении р азличных стеклян-
ных изделий. 

· 

Он б ыл зна ком с часовыми мастерскими столицы 
и других городов, с мануфактурами, с суконными 
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фабриками, был связан с известным машинострои
тельным И судост'роительным заводом Берда. Многооб
р азие его связей с промысл ами и предприятиями свое
го времени достойно изумления. Достаточно сказать, 
что всякий р аз, когда современные ему инженеры 
сказывались в тупике, они обр ащались за помощью 
к Кулибину. 

Широта его интересов, редкостная пытливость ума, 
неслабеющее с годами трудолюбие бросаются в гла
за при самом беглом знакомстве с рукописями Кули
бина. Пор ажает количество его никем не обследован
ных чертежей, н абросков, замыслов, всевозможных 
проектов, <юписаний» своих изобретений и т. п.  После 
него остались тексты вычислений, относящихся к со
ставу кр асной меди, олова ;  сообр ажения о зеркалах 
и о том, как их чистить; выписки о зрительных трубах, 
выписки из «книги примечаний»; чертежи зрительных 
труб; модели изобретений, вырезанные из бумаги,  
с восковыми наклейками; материалы к часам всевоз
мо{Кных фор м и конструкций . 

...J Кулибин был человеком чрезвычайно аккур ат�ым. 
Принимая поручение, он непременно записывал его ; 
если брал в починку какую-либо вещь, то перечислял 

·, все ее составные части.1 Так, получив для испр авления 
'-· «часы с павлином», он тут же заводит «дело о пав

лине». Когда в процессе записи ему приходила в го-
лову новая мысль,  он выносил ее на поля:  «Поискать 
потерЯнных п риборов в корзине и ящике под дубовы
ми ветвями». Речь идет о золотых укр ашениях часов 
«дубовые листья и корзины». Кулибин ищет разгадку: 
I(аких деталей недостает у этого сложнейшего автома
та. Он делает подробное - описание са мих часов и всех 
частиц,  отмечает, как разгадал секрет разборки. Затем 
р азбир ает цепочки часов и посвящает им отдельную 
запись, как и «сове», по-видимому являющейся тоже 
какой-то деталью. Потом он заносит на бумагу пред
nолагаемые свои действия, заносит очень бегло, сухо 
и только тогда приступает к р аботе. И так во всем. 

К сожалению, он записывал очень кр атко и толь
ко то, что важно было ему для себя, поэтому бумаги 
и чертежи его очень трудно р асшифровывать. К тому 
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же нет никаких оснований полагать, что архив его 
дошел до нас целиком. 

Особенно удивляет обилие чертежей - около двух 
тысяч, касающихся всего того, к чему смело шел его 
пытливый ум, от чертежей оптических и физико-хи
мических приборов до гр андиозных проектов мостов, 
м ашин, судов, зданий. Чертежи на  огромных листах, 
тщаrельно сделанные, и на крохотных обрывках бу
м аги и даже на рубашках игральных карт; одни из 
них с пояснительным текстом,  другие без текстов; 
чертежи, исполненные карандашом, чертежи цветные, 
чертежи на  картоне, на листах бумаги с водяными 
ЗJ:Iаками, чертежи на обрывках дневника, на  уголках 
делового счет а, чертежи частью н а  одной, частью на 
другой стороне листа ,  чертежи н а  склеенных листках 
бумаги. . . Кое-где цифровые таблицы; модели,  выре
занные из игральных карт, модели, вырезанные из 
медной пластинки, завернутые в бумажный листок 
с надписью «К фейерверl_{у»; взывающие к памяти 
заметки на  самых важных чертежах, а также помет
ки, относящиеся к музыкальным инструментам ;  или 
«не забыть о фонарях»;  или - «напомнить, сей термо
метр можно сдел ать таким образом»; или - «сколько 
тяжести получилось в гире, приводящей в движение 
органный вал» ; или - rаинственные наброски черте
жей и надпись «еще думать»;  таблицы секретного 
языка; экономические выкладки, касающиеся обосно
вания проек1 о в усовершенствования судов на Волге; 
замыслы, которые никогда не р азгадать, следы кото
р ых остались в неясном получертеже с карандашным 
словом «нос»; узенькие полоски бумаги, предназна
ченные, вероятно, для опытов, с надписями «пустить 
между тяжестей»; чертежи, выдавленные на обеих 
сторонах игральной карты - шестер ки треф; чертежи 
на  маленьких листках картона, завернутые в бума·жку 
с надписью «чертежи кар манной электризации». 

Кажется, изобретателя занимало все, что назрева
ло в замыслах техников того века. Есть в архиве 
рассуждения Кулибина «0 qольшом электрофоре, из 
двух досок составленном и о шаровидном . . .  » Представ
лены проекты так н азываем_ого «металлического 
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термометр а». Есть рассуждение Кулибина о «приме
нении вогнутых зеркал к фонарям для морских су
доВ>>. Есть «Мнение о сферических фонарях». Есть 
«Описание машины, имеющей в центре светловидную 
огненную массу». Есть проекты «курьезных р арите
тов» :  « ветряная мельница с атласными крыльями» ; 
заводная  «машина,  представляющая гору со сделан
ными в тридцати местах водопадами из хрустальных 
винтиков, действующих весьма похоже на  натураль
ные водопады или каскады . . .  » Всего не перечислишь. 

И, вороша эти архивные листки более чем столет
ней давности, никак нельзя от делаться от навеваемых 
ими впечатлений - какого великана технической мыс
ли свалило самодержавие и крепостничество в тем
ную яму Успенского съезда в Нижнем Новгороде, где 
от него шар ахались при встрече, пугаясь, как закли
нателя, могущего «сглазить» любого человека ! . .  

Разносторонность его знаний тогда же удивляла 
современников. Не было такого вопроса, с которым 
не считали бы возможным обратиться к нему,  если 
это было связано с техникой. 

Он был специалистом в часостроении, дел ал опти
ческие приборы, изобретал речные суда, строил мосты, 
заявил себя в области светотехники, проектировал 
гидросиловые установки, занимался скульптурой, чи
нил музыкальные инструменты и сочинял мелодии и 
даже стихи не хуже многих профессиональных сти
хотворцев того времени. 

В Академии были созда ны под его руководством 
прибор ы:  телескопы, микроскопы,  астролябии, гото
вальни, барометры, весы, электростатические машины 
и другие, используемые в научных целях и в экспе
дициях. 

Огромных успехов добился он в постройке элек
трических машин, начиная с крупнейших электрофо� 
ров и кончая обыкновенными. Р азрабатывал методы 
обработки металлических элементов, проектируя спе
циальные металлообрабатывающие станки, он высту
пал передовым технологом-машиностроителем. 

Он был крупнейшим мостостроителем-новатором 
своего времени. При р асчете деревянного моста он 
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впервые в мире применил теорию так называемого 
многоугольника,  котор ая потом вошла во все курсы 
теоретической механики. Как технолог и проектиров
щик, он умело отыскивал самые выгодные и удобные 
методы изготовления механизмов своей конструкции.  
Пароная машина только что появилась за гр аницей, 
и он уже стал создавать проекты о применении дви
гателя к судам,  станкам и т .  п . 

Мы не  все еще знаем из творчества Кулибина .  
Серьезное изучение его, в сущности, только началось. 
Даже мемуары тех времен при тщательном их изуче
нии обнаруживают дотоле неизвестные и запрятанные 
в них сведения об изобретателе. Лишь архивные ма
териал ы  позволили нам узнать о его занятиях по 
ремонту музыкальных инструментов, вскрыли его 
огромный опыт в практике приборостроения. По
видимому, много документов растеряно, и некоторые  
стороны его творчества навсегда останутся неосвеuцен� 
ными. 

С ейчас известно : он изобрел лифт, широко приме
нял подшипники качения, внес пред.пожение о при
менении гр афита для смазки,  далеко опер едив этим 
механиков своего времени. 

Он внес вклад в производство листового зеркаль
ного стекла, и это только сравнительно недавно отме
чено. Та к, академик И.  Э.  Грабарь, между nрочим, 
отметил , говоря о изумительной красоте декоратив
ных изделий из цветных стекол nодмосковного двор
ца в Останкино:  «Мысль о русском их (стекол) про
изводстве nодкрепляется еще семейным преданием 
в роду Ивана Петровича Кулибина, нашего славного 
yqeнoro екатерининского времени, потомки его пере
дают, что он не только изобрел систему освещения 
темных коридоров зеркалами, но и нашел особый 
состав хрусталя,  замечательного по чистоте и полу
чившего в обиходе названия кулибинскоrо». Меха
низмы, которые ввел Кулибин для производства ли
стового зеркального стекла были новшеством для 
Европы. «Сколько известно, такой оГромной величины 
зеркальных стекол нигде на свете не делается, кроме 
как в России». 
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Кулибин много знал,  стар ательно читал, за всем 
следил, что касалось его специальности, и пользовал
ся у механиков своего времени огромным авторите
том .  Лев Сабакин, ученый механик с заграничным 
обр азованием, обращался к нему за советами.  

Кулибин непосредственно общался с блестящими 
учеными своего века - Леонардом Эйлером, Фуссом, 
Румовским, Котельниковым, Крафтом и многими дру
ги ми, - пользовался их советами и принадлежавшей 
им технической литературой. В р абочих дневниках его 
много nометок о беспрерывных консультациях по раз
ным техническим и научным вопросам у самых видных 
специалистов-академиков той поры. 

Но и те, в свою очередь, держали с ним контакт,  
постоянно нуждались в нем. По службе общался он 
с Протасовым, с М. Е .  Головиным - племянником 
Ломоносова ;  со скульптором М. И. Козловским, с ко
торым советовался относительно состава специально
го алебастр а и устройства фейерверков, обращался 
к итальянскому композитору И.  Сарти по поводу виб
рации оптических систем. Эта самая образованная сре
да того времени, несомненно, содействовала творче
скому росту изобретателя. К:улибин был очень популя
рен среди обр азованных слоев своего времени. 

Основывая материалистический взгляд на  природу 
(«душа или мыслящее существо проистекает из сло
жения телесных органов») , Радищев аргументировал 
это тем, что все существующее из чего-нибудь состоит 
и всякая сила имеет источник в реальном мире и из 
реальных сил слагается. И на п амять при этом ему 
приходят кулибинекие изобретения. 

«Взгляните на  Кулибинекий ревербер 1 • Горит пе
р ед ним одна лампада, а вдавленная за  ним поверх
ность отражает ее свет. Но сие отражение составлено 
из отражения всех зеркальных стекол, ревербер со
ставляющих. Возьми одно из сих стекол : оно свет 
отр азит, составь все вместе, они также свет отр азят, 
но многочисленно: все будет свет, но ярче». 

Для: нас это упоминание, а также стихи Держа
вина о фонаре' представляют собой яркое свидетель
ство того, насколько этим незна чительны м, в сущно-
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сти, изобретением Кулибин поразил даже первостепен
ные умы своего века. 

О Кулибине много р аз с похвалой и удивлением 
писали в «Санкт-Петербургских ведомостях» и при 
жизни Прославляли в стихах. 

Но истинное значение Кулибина как механика и 
изобретателя лучше всего проясннет нам ф акт его со� 
трудничестна с величайшим ученым того времени 
Леонардом Эйлером. 

Стоит остановиться н а  той р оли, которую сыграл 
в истории русской культуры приехавший на службу 
в Россию в 1 765 году ученый Эйлер.  

Леонард Эйлер был эрудит, каких мало знал ·мир.  
Он занимался философией, восточными языками, 
медициной, физикой, был специалистом по механике: 
его знания древней художественной литературы ,были 
огромны, многих писателей он знал наизусть: напри
мер, без ошибки читал всю «Энеиду». Но  истинного 
величия он достиг в математике. Он положил на чало 
вариационному исчислению, развил дифференциаль· 
ное и интегр альное, р азработал теорию чисел и т. д. 

Он з аявил себя во многих разделах математики ,  
механики и физики. Его книги - золотой фонд науки. 
За время своей жизни в России,  с 1 765 года по 
1 783 год (год его смерти ) , Эйлер издал в России более 
200 работ. Ученые отмечают, что простое перечисление 
его трудов составило бы целую книгу, а полное собрание 
сочинений потребовало бы несколько десятков томов. 

В истории науки он являет собою обр азец ученого, 
исключительно плодовитого. Неутомимость его в работе 
способна вызвать восхищение. И при этом он не был 
ученым, знающим только свое дело и поклоняющимся 
только ему с суеверным усердием. Эту сторону его ума 
вскрывает одна книга, «Письма к германской прин
цессе».  

Эта книга Эйлера содействоваЛа пробуждению 
к интеллектуальной жизни русских девушек, потому 
что была любимейшим их чтением. Там автор остро
умно высмеял односторонних химиков, анатомов, фи
зиков, которые все ушли в свои опыты. «Все то, -
говорит он,- чего они не м огут разложить в р етортах 
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или р азрезать ножом, не производит на  их ум никако
го впечатления. Сколько бы им н и  говорили о свой
ствах и существе души, они соглашаются только с тем , 
что поражает их внешнее чувство». 

В этом сказывается широта его умственных инте
ресов и глубина мыслителя,  не терпящего леденящей 
ограниченности узкого специалиста.  

З аслуги его перед Россией огромны. Он положил 
начало педагогической литер атуре по математике и 
по пр аву считается основателем русской математиче
ской школы.  Он подготовил для А кадемии своих вы
дающихся учеников. Большая ч асть из них пользо
валась почетной известностью и все в целом ревностно 
насаждали математические знания в стране. Русская 
м атематическая ш кола той поры считалась передовой 
в Европе. 

Ослабив·ший в неустанном труде еtвое зрение, Эйлер 
не выполнял предписания вр ача,  стал заниматься 
сверх мер ы  и ослеп окончательно. Его похоронили 
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в Петербурге на Смоленском кладбище. Сыновья и 
сыновья сыновей Эйлера остались в России. 

Личные связи Эйлера с западными учеными, огром
ная его переписка, которую он вел , ученая кор респон
денция, которая поступала к нему в Петербург из 
всех культурных государств Европы, - все это тоже 
содействовало тому, что русская Академия вводилась 
в международную литературу XVI I I  века. «Коммен
тар ии» �кадемии сохранили свою мировую сл аву. 

И вот этот человек, постоянно ода ряющий Кули
бина своими знаниями, человек, которому до сих пор 
изумляется мир, сам нуждался в его консультации, 
в сотрудничестве с ним,"  и в его гигантском опыте, и 
в его совет ах. 

Эйлер теоретически проверял расчеты Кулибина 
по водоходным суднам, был председателем академиче
ской комиссии по испытанию модели одноарочного мо
ста. С Эйлером Кулибин беседовал о «вечном двигате
ле», встречался с ним и при обсуждении научных при
боров для Академии. Кулибин был знаком с трудами 
Эйлера, в своих заметках он ссылается на его работы. 

Всю правильиость р асчетов одноарочного моста 
Кулибина еще до испытания модели подтвердил Эйлер 
в статье «Легкое правило, каким обр азом из модели 
деревянного моста или подробной бременосной маши
ны познавать можно ли то же сделать и в большом». 
Скажем, кстати, что проект Кулибина принес автору 
блестящую славу, известен крупнейшим ученым и 
пол учил их самые лестные отзывы. Большой ученый 
Даниил Бернулли писал Фуссу из Б азеля о том, как 
он уважает механика и хочет знать его мнение по 
вопросу «силы и сопротивления дерева», которым Бер
нулли тогда занимался. 

Вера в Кулибина у западных ученых была настоль
ко крепкой, что даже теорию Эйлера о прочности ба
лок Бернулли считал возможным проверить лишь на 
опытах Кулибина. 

Академик Даниил Бернулли п исал секретарю Ака
демии: 

«Эйлер произвел глубокие исследования упругости 
балок . . . Особенно их вертикальных столбов. Не могли 
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бы В ы  поручить г. Кулибину проверить теорию Эйле
р а подобными опытами, без чего его ( Эйлера .-Н. К. ) 
теор ия останется верной лишь гипотетически». 

П р актическое зна чение метода моделирования, 
введенного Кулибиным при строительстве объекта и 
глубоко оцененного Эйлером и Б ернулли, основано 
н а  теории подобия, сфер а при менения которой «стала 
основой эксперимента, и ни одно исследование как 
в области физики, так и в технике не может �ее игно
рировать» (М. В. Кирпичев) . 

Это значение Кулибина, которое сейчас только что 
оценено по достоинству, для ученых того века было 
неоспоримо и ясно. 

* * * 

Наружность Кулибина описана его биогр афом 
Свиньиным.  Он был « мужчина посредственного росту, 
статный и в походке являющий достоинство, а во 
взгляде ум и остроту. Белая,  пожелтевшая от времени 
борода придавал а  ему некоторую почтенность и сано
витость». «Человек себе на уме», с чертами «столич
ной жизни» в м а нер ах, крепкий телом и духом, старо
обрядец в домашнем быту. «Веселый, общительный, 
словоохотливый, добродушный». Любил званые вече
р а, бывал на балах, хотя только б алагурил и шутил, 
так как был абсолютным трезвенником.  Никогда не 
курил табаку и не игр ал в карты.  Любил писать сти
хи. Известны н а м  его «официальные» произведения. 
Они писались в торжественном стиле, как и все, что 
тог д а  писал ось, но язык его естественнее и проще, чем 
у некоторых поэтов его времени. Чтобы оценить 'даро
вани е  Кулибина в этой обл асти, н адо помнить, что это 
был а  эnоха официальной одописи. Из его писем вид
но, что это человек с ясной мыслью, с целеустремлен
ной деловитостью. Слог - это зер кало умственной 
дисциплины - у Кулибина точен, конкретен, просто
народен, лишен всякой м анерности ф р азы.  Иногда 
проскальзывают черты сдержанного юмора,  очень 
добродушного. Все это особенно выигр ывает на фо
не дворянского полуобразования митрафанушек и 
поверхностно воспринятого фр анцузского просвеще-
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ния, которым заражен был «высший свет» того 
века. 

Писал Кулибин неграмотно : не  в смысле слога, 
а в смысле орфогр афии, не умел употреблять буквы 
къ» и рас·ставлять знаки препинания.  Он досадовал 
на этот пробел , и когда отправлял бумаги начальству, 
то просил людей сведущих исправлять ему ошибки. 
«Получа письм а на  имя графа, - пишет он сыну, 
поставь в нем правильные запятые». 

Подавляющее большинство из изоб�етений Кули
бина, поражая нас смелостью творческого полета и 
виртуозностью выполнения, все же не были реализо
ваны в пром ышленности. Диковинные автоматы, за
бавные и грушки, хитроумные фейерверки для высоко
родной толпы, механические приспособления, сделан
ные в угоду преетарелай царице, хоть и отнимали 
только время, но они-то и поражали современника, 
они-то быстро и усваивались аристократией России. 
В этом была трагедия не одного Кулибина. Техниче
ский прогресс стоял поперек дороги интереса м  господ
ствующего класса крепостников XVI I I  века - слиш
ком дешева была р абочая сила.  Это удерживало их 
от того ,  чтобы заводить дорогую паровую машину. 
Поэтому погиб гениальный Ползунов, поэтому не реа
лизовывались лучшие изобретения Кулибина. 

«И. П .  Кулибин был одним из талантливых русских 
изобретателей, техником-новатором тех дней, - спра 
ведливо замечает академик И.  Артоболевский, - но 
он, конечно, не является единственным техником-но
ватором тех дней. Имена десятков, возможно, сотен 
выдающихся творцов техники - наших соотечествен
ников, трудившихся над перестройкой русской техни
ческой пр актики, не  дошли до нас». 

Не находя применеимя своим силам на путях об
щественной пользы, техники и механики уходили на 
узкие тропы механического артистизма, тем более, что 
спрос на остроумные вещицы у аристократов был ве
лик. И вот изобретатели идут н а  удовлетворение их 
вкусов. Величайший техник Герон Александрийский 2 
( 1 1  век до нашей эры)  прославился «театром автома
тов». Его механизм приводил в движение фигурки 
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люде й  и животных. расставленных на сцене и разыг
рывав ших целые представления. Рабский труд вытес
нял Герона Александрийского с поприща обществен
ного приложения своих знаний. Боканеон - француз
ский механик - растратил свой гений на механические 
головоломки. созда·вшие ему огромную славу: он 
·стал знаменитостью для всей Европы. Сперва он 
nытался посвятить себя преобразованию ткацкого 
nроизводства. Изобрел ткацкий станок для тканья 
простых и узорчатых р азноцветных тканей. Но фран
цузские мануфактуристы. монопольно владевшие про
изводством текстиля,  не имели потребностей в дорогой 
машине. Разорившись на опытах, Боканеон обратил 
·СВОЙ талант на  устройство автоматических игрушек. 
Всем в то время извесТ'Ны были ero медные утки. ко
торые летали. хлопали крыльями, клевали кор м. Всем 
известны б ыли его автоматы флейтистов - фигурки 
в н атуральный рост человека, которые шевелили гу· 
.Qами и играли на флейтах, как живые. Боканеон пре
вр атился в полукомедианта, разъезжая с ними по 
:городам Европы и потешая сытую публику, которая 
встречала ero с восторгом и награждала шумным 
успехом. 

Тем же самым должен был з аниматься и Кулибин 
на пышных празднествах при дворе, устраивая фейер
верки , показывая наследникам «огнедышащие горы», 
организуя в далекой Молдавии «мушкерады» и иллю
минируя роскошные пиры всемогущего фаворита 
царицы. Надо догадываться, какой своеобразный 
конфликт был у него с действительностью, связывав
шей его титанические силы, широту творческого раз
маха и калечившей его трезвый ум.  

Кулибин был человеком сдержанным даже в пись
м ах. Едва ли он высказывал свои заветные мысли 
друзьям о том строе, при котором жил. Но судя по 
тому, что человек он был принципиальный и мыслью 
строптивый, не пожелавший в угоду двору променять 
своего звания на высшее и поломать свой патриар
хальный быт,  наконец, судя по тому, что он был чело· 
век умный, видевший дальше других, что он был 
человек огромного житейского опыта, на своей соб-

202 



ственной спине испытавший тяжесть простого труда� 
на своей собственной судьбе уразумевший бездушие 
бюрократической м ашины, - социальные вопросы не 
могли  быть ему чужды. И недаром же он с горькой 
иронией отзывалея о Петербурге · и о «любезном оте
честве», под которым р азумел,  конечно, властелинов 
России. Даже в торжественной оде, обр ащенной 
к Е катер ине, прорвалось это: «не токмо знатных ты 
наблюдаешь, но и загнанных всех защищаешь». 
О «загнанных» считалось неприличием тогда даже 
думать. 

Кулибин был провозвестник  грядущих технических 
перемен в России. Но сам он родился слишком р ано. 
Э кономические условия для его р азностороннего твор
чества в то время еще не созрели.  В конце XVI I I  века 
в Европе происходит промышленный переворот. Н а
чинается эра промышленного капитализма. У нас же 
паравые машины вводятся только с 30-х годов XIX сто
летия. Самое начало X IX столетия ничего не приба
вило в смысле технического р азвития к XVI I I  веку.  
Это сказывалось и на производстве и на торговле. 
Отстает торговля, если сравнивать е е  с европейской. 
Отстает и промышленность. «То же самое крепостное 
право, которое помогло Уралу так высоко подняться 
в эпоху зачаточного развития европейского капита
лизма, послужило причиной упадка Урала в эпоху 
р асцвета капитализма» *. , ;  И верно, создавшаяся 
в Англии машинная индустрия (применение кокса 

· в выплавке чугуна) нанесла в конце XVI I I  века боль
шой удар русскому горнозаводскому делу. 

Огромное дарование Кулибина было принесено 
в жертву отсталому общественному строю. Крепост
ной, почти даровой труд на фабриках и заводах 
XVI I I  века никак не способствовал развитию про
мышлеиной техники. 

Тал анты из народа в старой России возникали во 
множестве, но гасились, не успевши р асцвесть, или 
гибли в роли провинциальных чудаков и выдумщиков. 
Литература историческая и художественная сохранила 

"' В. И. Л е н и н, Соч., т. 3, стр. 377. 
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в памяти народа этот скорбный тип горемык-гениев, 
с изумительной красотой и исключительной глуби
ной увековеченных Лесковым в его бессмертном 
«Сказе о тульском косом Левше и о стальной 
блохе» .  

Вспомним Глинкова . Первая механическая пря
дильная фабрика Аркрайта в Англии появилась 
в 1 77 1  году, а наш Глинков еще в 1 760 году создал 
механическую прядильню с водяным приводом.  

Вспомним Нартова.  Он в начале XV I I I  века 
изобрел металлообрабатывающий станок с супортом. 
Супорт - огромный вкл ад в производство. Он стал 
известен в Англии только в конце XVI I I  века. 

Вспомним Ползунова .  Он изобрел паравой двух
цилиндровый двигатель, это целая революция в произ
водстве и промышленности. Джемс Уатт создал такую 
м ашину через двадцать лет после Ползунова. 

Вспомним Фролова .  Он первый в истории техники 
превратил водяной двигатель в центр альный мотор, 
водяное колесо приводило в действие всю систему 
механизма на заводе. Это был прообраз завода
автомата. 

Все названные изобретатели - люди с огромным 
дарованием, есл и  не сказать, что гении. Их изобрете
ния поражают своей смелостью. Но личная судьба 
изобретателей от  того не складывалась легче. И даже 
слава обошл а их. Имя шотландца Уатта - изобрета
теля паровой машины, 'Все знают, а имя Ивана Ползу
нова, уральского механика, солдатского сына, кото
рый изобрел ту же машину, на двадцать лет опередив 
Уатта, только недавно стало известным. 

Судьба Кулибина, так же как и судьба других 
изобретателей, отражает мучительный процесс борь
бы между прогрессивными капиталистически ми эле
ментами русского общества ,  стремящимися в недрах 
феодально-крепостнического уклада развивать оте
чественную промышленность на основе передовой 
машинной техники, и консервативными силами дво
рянской России XVI I I  века', желающими подавить эти 
элементы, затор мозить прогрессивные стремления. 
Трагедия Кулибина есть трагедия гения, не смогше-
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го побороть консервативные силы того времени и 
поэтому не увидевшего своих замыслов осуществлен
ными. 

* * * 

С кулибинскими реликвиями история поступила 
жестоко. От множества научных приборов, разного 
рода часов, моделей почти ничего не осталось. Мо
дель моста сгнила в Потемкинеком саду. Водоходное 
судно было продано на дрова.  Самокатку уничтожил 
сам автор. Судьба микроскопа,  телескопа и электри 
ческой м ашины неизвестна. 

В Доме техники при Горьковеком институте инже
неров водного транспорта можно увидеть «кулибин
ский фонарь». В городе' Пушкине хранится гигантский 
глобус, механизм которого был исправлен Кулибиным. 
В Ленинградском Эр митаже содержатся в сохр анности 
удивительные часы яйцеобразной формы, снимок с ко
торых имеется в этой книге. 

Но  не следует думать, будто мы узнали обо всем, 
что было сделано Кулибиным. После смерти изобре
тателя выискивались вещи, о существовании которых 
нигде не  было указано и о которых �икто не подо
зревал. 

Так, например, после опубликования «Реестра  чер
нового собственных изобретений механика Кулибина» 
редакцией «Москвитянина» получено было письмо, 
в котором некто П.  Н. Обнинский сообщал о приобре
тении им кулибинекик стенных часов. Он купил их 
у графа Бутурлина за 18  тысяч ассигнациями. Дело 
было так: перед нашествием ф ранцузов граф, живший 
в Немецкой слободе, уехал к себе в воронежскую 
вотчину. Дворецкий, который остался присматривать 
за домом, все боялся за целость драгоценных часов. 
Однажды он вынул их из футляра,  завернул в цинов
ку и опустил в домашний пруд. Ч асы пролежали в пру
ду до весны. Когда выгнали ф ранцузов, часы были 
вынуты из пруда, и крепостной часовщик гр афа их 
вычистил и привел в порядок. После этого Обнинский 
их купил и просил засвидетельствовать эту редкость, 
-«чтобы диковинное произведение нашего русского ме-
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ханика, стоящее ему много трудов и соображений, не 
погибло в реке неизвестности». 

Часы эти, по описанию Обнинского, такие : 
«Стенные астрономические часы большого формата,  

недельные. В середине циферблата золотой двуглавый 
орел,  под ним вензель государыни Екатерины I I .  
Кругом на  серебряной доске н адпись : «Преимянито 
имя ее вовеки». Вверху луна с голубиное яйцо ; в ци
ферблате золотое солнце показывает ход обеих планет. 
Двенадцать месячных знаков. З атмение солнца и лу
ны. Черный и белый круг, показывающий, сколько 
часов сегодня ночи и дня ;  стрелка, показывающая 
високосные годы. Течение перемены р азных планет. 
Числа дней, название месяцев и сколько в которых 
дней. На дверцах футляра круг географический. 
Другой круг, отгадывающий, сколько у кого денег 
в кармане:  сколько раз  часы ударят. . .  На минутной 
стрелке устроены удивительные м аленькие часы в гри
венник, которые, не имея никакого сообщения с общим 
механизмом часов, показывают время очень верно. 
Еще несколько штук, которые определить может астро
ном». Но, по-видимому, эти диковинные часы, как и 
многие другие кулибинекие р аритеты, все-таки «погиб
ли в реке неизвестности».  

* * * 

Расскажем в нескольких словах о родных и по� 
томках Кулибина.  Авдотья Петровна, сестра его, вы
шла замуж в Нижнем, овдовела и жила почти одино
ко. Брат,  влюбленный в искусства,  учился в Академии 
художеств. Шувалов отправил его в Италию для со
вершенствования в живописи .  Там он прожил трина
дцать лет и возвратился,  обогащенный знанием и 
огромным опытом.  Вскоре он простудился и умер. Этот 
р азносторонне одаренный человек был также поэтом, 
писал стихи и особенно удачно н а  итальянском языке. 

Сам Кулибин был женат три раза .  Первый р аз 
в Нижнем Новгороде 24 лет. Жена называлась На
тальей. С нею он уехал в Петербург и там овдовел ; от 
нее остались три сына :  П авел, Иосиф, Семен и четыре ·  
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дочери .  Второй р аз он женился 50-летним в Петер
бурге н а  Авдотье Васильевне Щербаковой. От нее 
имел трех сыновей и дочь. Как уже известно, она 
умерла после родов сейчас же по приезде в Нижний. 
В третий р аз Кулибин женился уже 70-летним стари
ком н а  Марье Ивановне Докукиной, нижегородской 
мещанке, и имел от нее трех дочерей. Всего было у не
го двенадцать детей са мого р азличного возраста : 
и бородатые мужчины и малолетние девочки. Всех он 
и вырастил. Биографам известны сыновья : Павел �  
Иосиф, Семен, Дмитрий, Александр, Петр - и доче
ри :  Елизавета, Пелагея, Мария, Александра, Евдокия, 
Капитолина. 

Всем сыновьям своим он дал образование. Один из 
старших, Семен, служил в Петербурге, имел чин 
статского советника, Дмитрий был незаурядныft гра
вер, страстно люби.тr искусство, но умер молодым, еще 
при жизни отца .  Александр и Петр воепитывались 
в корпусе горных инженеров и уехали потом служить 
в Сибирь. Сибирские инженеры Кулибины, работав
шие на  золотых. приисках и оставившие труды о нихt 
были потомками Ивана Петровича .  

Детей своих он воспитывал в строгом послушании 
и зорко следил за ними. Из письма сына Александра, 
которы й  «дерзнул показать мысли», согласившись 
участвовать в спектакле, следует, что отец посылал 
им «размышления», то есть, по-видимому, со·веты и на
ставления на все ·случаи жизни. «Присланное вами раз
мышление я читал и списал оное для себя, - пишет 
Александр. - Я всегда считал и буду почитать для се
бя первым долгом следовать вашим наставде
ниям�. 

Ста ршая дочь Елизавета была з амужем за чинов
ником Поповым, пережила его и, если судить по пере
писке, уехала из-под Нижнего в Сибирь к сестре Пе
лагее. 

Добродушная Пелагея вела хозяйство в се мье 
Семена Кулибина, воспитывая его детей, а также 
своих младших сестер ,  которые жили у старшего бр а
та. Пелагея уехала потом к Александру и Петру в С и 
бирь и там вышла замуж за некоего чиновника Куз-
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нецова .  Из писем видно, что они поселились в Нер
чинске. 

Таким образом, в Н ижнем Новгороде после смерти 
Ивана Петровича оказалась одна только вдова. 
О судьбе ее мы не знаем, но из 'Всего сказанного сле
дует, что на родине у Кулибина в Нижнем Новгороде 
потомства не осталось. 

Отец из детей всех больше ценил, по-види мому, Се
мена,  человека делового, служащего в министерстве 
финансов. С ним он советовался и состоял в постоян
ной переписке. Семен же после смерти отца воспиты
вал сирот. . 

Очень любил Кулибин зятя Попова, мужа Елиза
веты. Поповы жили в Карповке, своем сельце, в семи 
верстах от города.  По-видимому, сельцо это было 
куплено у князей Юсуповых. Попов был чиновником, 
ему знакомы были в Петербурге знатные люди - гр аф 
Безбородка и князья Юсуповы . Живя в столице, Ку
либин очень охотно переписывался с Поповым, посы
лал ему столичную снедь, книги, примечательные но
мер а газет. А сам,  в свою очередь, получал от зятя 
«подновские» огурцы в соленом виде, известные на всю 
Россию, и прочие «произведения родной земли». Через 
Поповых же шли посылки из Петербурга Пятерикову, 
о котором учитель нежно заботился. В посылках бы .. 
ли :  часовые пружины, станки, инструменты и т. п .  
С зятем Кулибин делился радостями изобретений, его 
запрашивал об условиях судоходства на Волге и ему 
же постоянно жаловался, когда стал терпеть неудачи. 
Попову он писал всех больше о «стесненных обстоя
тельствах». По-видимому, зять этот был человеком 
с разносторонними интересами. Кулибин любил 
и сына Поповых, внука Наркиса, которому прислал 
200 рублей денег, когда он р одился, - «яко предве
щателю». 

Дочь Мария была выдана _в Петербурге за архи
тектор а  Соколовского . Этот Соколовский выкупал век
селя своего тестя, много ходатайствовал за него в сто
лице. По всему видно, что Кулибина он очень ценил. 

После 1 80 1  года ,  когда Кулибин уехал в Нижний, 
все его дети остались у Семена под наблюдением Пе-
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л агеи. Только девочка Александра воспитывалась 
у Елизаветы в Кар повке. 

Пелагея - вдохновенная домоводка.  Письма ее 
к сестр е  Елизавете полны забот о том, как выкроить 
платье и как сэкономить на еде .  Она рукодельница, 
швея, м астерица на все руки. Племянники, дети Се
мена, которых она воспитывала, любили ее больше 
матери (Анна Петровна , жена Семена , видимо, была 
ветреной дамой, любящей повеселиться и не очень 
пр ивязанной к дому) . Вот хар актерная цитата из 
письма Пелагеи к сестре :  «детушки мои спят с богом, 
а маменька их лежит да ворчит что-то. Намеднись 
Пашенька у меня спрашивает: «Тетушка, где В анень
кина маменька? »  Я говорю: «Анна Петровна ,  душень
ка, Ваненьке и тебе маменька» . - «Нет, вы мои, те
тушка, а не Анна Петровна». А я говорю : «Я тебе 
тетенька,  а та - маменька». - «Нет, вы мои», - и 
так р асплакалась, что насилу уняли». 

_ Сохранил ась переписка детей Кулибина после его 
смерти . Она доведена до 1 833 года - тогда семья его 
уже расп алась. Большинство детей жило в Сибири.  
Семен - в Петербурге .  Из этой переписки видно, что 
дети Кулибина обжились в Сибири основательно. 
Домовитая Пелагея, когда муж ушел в отставку, ку
пила дом и зажила хуторянкой. Она пишет сестре: 
«Хлеб свой, мясо тоже может быть свое, - свинина, 
бар анина и проч. , хотя немного, но все ,  даже рыба , во 
всякое время может быть свежее и некупленное», 
и просит сестру приехать доживать дни вместе. Так 
весь р од Кулибиных перекочевал в Сибирь и там осел. 
Он стал выделять из себя от поколения к поколению 
видных инженеров. Особенно многие из них отлича
лись в золотопромышленности. 

Инженерная профессия стал а в семье Кулибиных 
как б ы  родовым призванием. Впрочем, надо сказать , 
что встречались среди них, и профессор а и админист
р атор ы .  Интересно отметить, что со страниц журналов 
«Вестник золотопромышленности» и «Горный жур
нал», издававшихся вплоть до революции, не сходят 
и мена Кулибиных, авторов статей по горному делу.  
Нет возможности да , пожалуй, и особой нужды вда-
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ваться в генеалогию этого раэросшегося рода, но для 
иллюстрации характерных особенностей его следует 
остановиться на одной ветви кулибинекого потомства, 
котор ая начинается сыном Александром. 

Александр, тот самый, которому отец писал всех 
больше назидательных писем и через которого в ка
никулярное время пересыпал проекты «соляных ма
шин» баронам Строгановым,  был самой оригинальной 
фигурой из сыновей Кулибина. Этот Александр жил 
всего 37 лет, но ярко жил.  ВоспитьiВался он в Горном 
кадетском корпусе и вел жизнь, по-видимому ничем не 
отличавшуюся от жизни товарищей из «светского круга» .  

Самым . близким его другом был поэт Николай 
Михайлович Языков, столь же бесшабашный, сколько 
и талантливый студент, принадлежавший к видной 
дворянской семье, которая была в родстве с влиятель
ными родами того времени:  Кикиными, Бестужевыми, 
Б алуевыми и другими. 

Языков и К.улибин оба стр астно любили поэзию, 
оба писали стихи, оба вели р ассеянный образ жизни. 
По-видимому, слухи об этом долетали до отца,  жив
шего в Нижнем, и вызывали у старика скорбные жа
лобы в письмаХ! и настойчивые отеческие советы, на
чиненные мор алью пуританизма. Языков, как известно, 
был потом даже исключен из института корпуса инже
неров путей сообщения за «неаккуратное посещение 
занятий». И хотя он был на тр и  года моложе Алек
сандра Кулибина, но тон в поведении задавался 
Языковым. Ценя своего приятеля как поэта, Языков 
посвятил ему два стихотворения в период окончания 
Кулибиным кадетского корпуса. Это «Послание к Ку
либину» и «А. И. Кулибину». В них воспеты проводы 
друга за Урал. Языков надеялся, что голос кулибин
екой музы не замолкнет и в Сибири. Дальше пере
числялись счастливые дни, проведеиные вместе с дру
гом, и заслуги Александра ,  к которому нередко обра
щался Язьrков за советом. 
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Тебе вверять восторги приходил 
И слышал суд твой справедливый. 
О! Сколь тогда приятен был 
Мне дружеский совет нельстивый. 



Александр писал стихи не хуже друга и девятна
дцати лет уже печатался. Его стихи «Послания 
к А. Н. Очкину» и «Задумчивость» появились в жур
нале «Соревнователь просвещения и благотворитеЛь
ности» за 1 8 1 9 год. Стихи эти не уступают распростра
ненной в то время лирике романтического напр авле
ния. Кулибин воспевает элегическое настроение 
«задумчивости», которая в ту пору изображалась обя
зательно в образе «святой богини». Поэт представлял 
ее себе, как «подругу нежную чувствительных сердец» .  
Разумеется, все это · было модой, условным жестом и 
отнюдь не являлось реальным настроением здоровых, 
буйных и шумливых воспитанников кадетского кор
пуса. Вот почему этот элегический поэт без всякого 
труда и ср азу втянулся в практическое дело инженер а.  
Впрочем, об этом ниже. 

В «Послании к А. Н.  Очкину» он прощался с друзь
ями, уезжая в Сибирь, и выражал надежду, что они 
услышат из Сибири идущий «знакомый звук его 
нестройной лиры». 

Дай руку, друг! Иду в далекий путь; 
Прими мое последнее желанье: 
Всегда счастлив, всегда доволен будь 
И обо мне храни воспоминанье. 

Но, уехав в Сибирь, он, по-видимому, навсегда 
расстался со столичными друзьями, забыл стихи и це
ликом отдался работе на промыслах. Во всяком слу
чае, этот элегический поэт становится уже до конца 
своей жизни постоянным сотрудником «Горного жур
нала». И если смолкла его лира, зато проснулась 
огромная пытливость геолога-разведчика и инженера ,  
отчет лив о сказавшаяся в «Описании Гридинекого 
золотосодержащего прииска», в «Описании Колывано
воскресенских заводов по 1 83 1  год», а также и в дру
гих его р аботах. В последнем «Описании» он проана
лизировал топогр афию этого горного округа , климат, 
почву, описал флору, фауну, недра, звериный промы
сел, транспорт. И в этом уже ясно проступают черты 
кулибинекого характера :  упорство и обстоятельность 
в р аботе. Жаль, что этот п римечательный человек 
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умер в воз р а сте 37 л ет, в воз р асте еще не р асцветших 
даров аний.  После него осталось шесть человек детей .  
Сqшовья Никол а й ,  Константин и В л адимир пошли по 
след а м  отца .  

Н икол а й, ста рший сын Александра Ивановича ,  н а  
п р отяжении сорока лет был п р о ф ессором гор нозавод
ского дел а и воспитал н е  одно поколение гор ных 
инженеров. С 1 882 по 1 892 год о н  з а ни м ал должность 
директо р а  гор ного департамента.  После того был 
п р едседателем гор ного совета .  Им н аписано много 
мелких и крупных р абот о гор ноза водской промыш
ленности. В «Ниве» з а  1 90 1  год п ом ещены · его портрет 
и статейка по случаю пятидесятилетнего его ю билея.  
Седой как лунь старик, прошедший сем идесятилетни й  
жизненный путь, он выглядит б о д р ы м  и очень похож 
на деда .  Умер он в 1 903 году. Сын Никол ая Александ
ровича Сергей,  п р авнук изобретателя, исполнял 
обяз анности секретаря горного учеtюго комитета .  Е му 
прин адлеж ат статьи, касающиеся мнений: з н а м ен ито
го геолога З юсса о русском гор ном деле.  Им ж е  н а 
писан целый отдел о горном деле в «Подробном ука
зателе всероссийской промышленной и художественной 
выставки в 1 896 году в Нижнем-Новгороде». 

Константин Александрович, тоже гор ны й  инженер,  
очень м ного путешествовал по С р едней Азии,  Сибири,  
Кр ыму. У него есть ра боты о поисках золота в Туркес
тане, о ж ильной породе ур альских кор енных место· 
р ождений,  а также о местоnождениях рудного золота 
н а  Алта е .  О н  изъездил всю Россию и путешествия свои 
описал в р яде статей .  Н адо дум ать, что Константин 
Алекс а ндрович был золотоискателем по п ризванию. 
Он даже з а б ир ался в Китай,  изучал его недр а и на
писал р аботу:  «Месторождения золота в .  Синедзян 
ской п ровинции Китая».  В К и т а й  он посл а н  был 
«Русско-китайской компанией»,  основанной А. В. М'о
сквины м .  Это было в 1 900 годv. Он п роизвел осмото 
китайских м есторождений и ,  будучи пытлив ы м  вооб
ще,  учел политическую обст а новку н а  В остоке и сде
л ал пр огноз о ближа йших военных осложнениях т а м, 
которые не преминули сказ аться в 1 904 году. Изло
жение статей этого путешественника очень живое. 
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Литературный чистый  его язык лишен утомительной и 
тяжеловесной тер минологической номенклатуры и уче
ного педантизма .  Само содержание статей свидетель
ствует об авторе , как о человеке очень р азносторонне 
образованном и жадном до впечатлений.  Константину 
Александровичу принадлежит описание «Плавучей 
золотопромывательной машины», известной у золото
промышленников под названием «Кулибинки» и изо
бретенной его младшим бр атом Владимиром. 

Владимир Александрович известен был как талант
ливый изобретатель .  Ему принадлежит ряд работ по 
усовершенствованию техники золотопромышленности, 
в том числе известная «Кулибинка». «Кулибинка» -
это плавучая машина,  которая поднимает со дна реки 
песок и , промывая его, отбирает золото. Драга непо
средственно передает золотосодержащий песок на 
«Кулибинку». Таким образом, промытый материал не 
надо отвозить, он выбр асывается опять в реку, в выр а
ботанное пространство. Это очень удешевляло разра
ботку золотых россыпей. 

У Владимира Александровича было две дочери и 
четыре сына,  последние были водными инженерами.  
У одного из них', Александра,  с ы н  Владимир долгое 
время работал в железорудной лромышленности Ур а
ла,  имел печатные работы и изобретения. Этот Влади
мир Александрович Кулибин, живший в Москве, и из
ложил автору в переписке генеалогию своего рода. 
Она вполне совпала с теми выводами, к которым при
шел автор самостоятельно. о аботая в аnхиве в Пуб
личной библиотеке имени Щедрина в Ленинграде и 
в библиотеке имени Ленина Москвы. Между прочим, 
интересен конец этого письма :  

«других ветвей кулибинсl{ого рода я не умею вос
становить, - пишет он, - но интересно отметить, что 
в газетах упоминался какой-то Кулибив .- стахановец 
Уралмашзавода в Свердловске, потом сообщалось 
о пограничнике ДВК, награжденном орденом , но 
по каким линиям идут эти потомки Кулибина, я не 
знаю». 

Перед революцией какой-то горный инженер при
слал в Нижний  письмо с п�ча.тным описанием моста 
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своего предка, которое сделал для царя сам Ку.либин 
в 1 8 1 8  году, перед са мою смертью. 

Совсем недавно «Горный журнал» сообщил о смер
ти прямого потомка Кулибина Владимира Александ
ровича : «После продолжительной болезни 24 июля 
1 955 года скончался один и·з крупнейших специалистов 
в области обогащения и подготовки железных руд гор
ный инженер Владимир Александрович Кулибин». На 
гражданской войне командиром батареи он отстаивал 
революцию. В 1 924 году окончил Уральский государ
ственный университет. Он был кандидатом техниче
ских наук, спе_циальным редактором «Горного журна
ла», членом Комиссии Академии наук, оставил ценные 
теоретические расчеты шихты и процессов обогащения 
руд. Общее число печатных трудов у него - 1 18. 
Книги Кулибина вошли в золотой фонд советской гор
нотехнической литературы . . .  За мечателен жизненный 
путь этого талантливого советского инженера и уче
ного. Владимир Александрович происходил из старин
ной семьи русской интеллигенции и являлся прямым 
потомком знаменитого русского механика И.  П .  Кули-
бнна». 

' 

г. Горький, 1957 г. 
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1. ПРИМЕЧ:.АИИЯ 

К главе 1 1  
J Свиньин, Павел Петрович ( 1787-1 839) - литератор пуш

кинской поры, бытописатель с этнографическим уклоном. Осно
ватель журнала «Отечественные записки», в которых опублико
вал первую биографию Кулибина .  Свиньин много путешествовал 
по Европе и Америке, много видел и п исал обо всем виденном.  
Особенное пристрастие он  питал к биографиям русских само
учек. Написанная им биография Кулибина дает богатый, хотя 
и не всегда заслуживающий довери51  м атериал, выдержанный 
к тому же в верноподданническом духе. - Стр. 11 .  

2 «Цифирные школы» были введены в 1714 году Петром 1 
в городах для обучени я  детей м атематике. Указ запрещал дво
рянам жениться до окончания этой школы. - Стр. 11.  

з «Бурса» - так называлось в простаречии духовное учили
ще, в котором готовились служители религиозного культа. 
Стр. 11.  

4 Курантами пазывались башенные ч асы с набором колоко
лов, н астроенных по диатонической и хроматической гамме, то 
есть в последовательности тонов (звуков) в порядке постепен
ного повышения или понижения. Такой набор имел специаль
ный механизм, который, будучи заведенным, вызывал автома
тически в надлежащее время перезвон колоколов на весь посад. 

Куранты вывез Петр 1 из Голландии. По его распоряжению 
их установили сперва на Исаакиевеком соборе и в Петрапав
ловской крепости. Позднее куранты поставили в разных городах 
(в том числе в Нижнем Новгороде) и на башне Московского 
Кремля. Они возвещают нам каждую полночь конец суток. -

Стр. 13. 
5 Ададуров, Василий Евдокимович - м атематик, член Акале

мин Наук. Преподавал русский язык Екатерине II по приезде 
ее в Россию. О нем писал английский посол, что в России «Не 
видел еще ни одного до такой степени образованного, как Ада
дуров. Это человек умный, развитой, с приятным обращением -
одним словом, русский, соизволивший потрудиться неско.'Iько, 
чтобы приобрести надлежащее образование». Первая книга по 
механике, которую прочитал и не понял Кулибин, будучи еще 
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мальчиком, но которая потрясла его до основания, вселив в не
го догадку о скрытых глубинах знания, было немецкое руко
водство Крафта в переводе Ададурова, тогда еще адъюнкта при 
Академии Наук. - Стр. 14. 

в Питирим ( 1 665-1 738) - нижегородский епископ, извест
ный гонениями на раскольников и жестокими приемами «обра
щения в православную веру» чувашей, мордвы и марийцев. С.м. 
о нем роман В. Костылева «Питирим» (Горьковское издатель· 
ство, 1 937 г.) - Стр. 15. 

1( главе 1 1 1  

• Болотов, Андрей Тимофеевич ( 1 738-1 833) - русский писа
тель из мелких помещиков, автор огромного количества сочине
ний на всевозможные темы. Прославился своими мемуарами 
«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им для 
своих потомков», изданными приложеннем к «Русской старине» 
в 1 87 1-1873 гг. (есть советское издание Академии iз трех 
томах под редакцией А. В. Луначарского) . Мемуары эти за
нимают исключительное место в русской мемуарной ли;тературе, 
являясь драгоценным источником для изучения частного и об
щественного быта провинциальных помещиков XVI 11 века. -
Стр. 16. 

2 Ратуша - городская дума  в XVII I  веке. Ратуша учрежде
на Петром в 1 699 году для управления торговы м  и посадским 
людом. - Стр. 1 7. 

з Сабакин, Л ев - крупный механик времен Екатерины 1 1 ,  
изучал практическую механику в Англии, интересовался глав
ным образом паровыми машинами, или, как их у нас тогда 
называли, «огневыми машинами». Жил в Петербурге. Он пере
вел с английского ·сочинение Фергюсса «Лекции о разных пред
метах, касающихся для механики, гидравлики и гидростатики».  
Ему принадлежит и самостоятельное исследование об «огневых 
машинах». Этот ученый-механик с заграничным образованием 
в практических вопросах изобретательства не раз обращался за 
помощью к Кулибину. - Стр. 21. 

• Грегориански.м, по имени англичанина Грегори (XVII век), 
называли особый тип телескопа с отражателями. - Стр. 23. 

5 «дух законов» - главное произведение французского фило
софа-просветителя Шарля Луи Монтескье ( 1 689-1 755) , в кото
ром он развивал теорию о «разделении властей» на законода
тельную, исполнительную и судебную. Теория Монтескье сыграла 
большую роль в борьбе за политическое господство буржуа
зии. - Стр. 28. 

в Вольтер, Франсуа Мари Аруэ ( 1 694-1778} - знаменитый 
французский просветитель, философ и писатель. В своих произ
ведениях он подвергал критике сословные предрассудки, обще
ственные нравы, политическую систему абсолютизма,  суд, 
церковь. Сыграл большую политическую роль в подготоJJке 
Французской буржуазной революции. - Стр. 28. 
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7 Дидро, Дени ( 17 13-1784} - выдающийся французский ма
териалист, писатель, идеолог революционной французской бур
жуазии XV I I I  века, основатель и редактор «::: и щ.клопедии:. 
центра борьбы против феодально-реJшгиозной идеологии. Защи
щал идею проевещенной монархии. - Стр. 28. 

8 Руссо, Жан Жак ( 1 7 1 2-1778) - выдающийся французский 
мыслитель, просветитель, мелкобуржуазный демократ, сыграл 
большую роль в идеологической подготовке Французской буржу
азной революции. - Стр. 28. 

9 «Наказ.» 1767 года - составленное Екатериной II руковод
ство для членов комиссии, которой предстояло выработать но
вые законы для России. Практических результатов этот «Наказ» 
не имел. - Стр. 28. 

1о Беккариа, Чезаре ( 1738-1794) - итальянский юрист-гума
нист, автор нашумевшей в свое время книжки «0 преступлени
ях и наказаниях» ( 1 764 г.) . Десятая глава «Наказа», излагаю
щая основания судопроизводства и уголовного права, почти 
целиком заимствована Екатериной II из вышеуказанной книги 
Беккариа. - Стр. 28. 

К главе I V  

1 Кунсткамерою (от немецкого слова «Kunst») называлось 
хранилище р азных достопримечательностей, учрежденное в Пе
тербурге Петром 1 .  Впервые привез туда царь из Голландии 
рыб, птиц, насекомых, коллекцию минералов и т. п. Здесь потом 
хранилась одежда царя, оружие, мебель, модели кораблей, 
книги Петра. - Стр. 31. · 

2 Штелин, Яков ( 1 709-1785} - профессор элоквенции (крае
. наречия) ,  конференц-секретарь Академии; по его мысли 
с 1 768 года · стали издавать календари: исторический, географи
ческий, экономический. Он сделал редкую опись книг академи
ческой библиотеки. Писал много од, переводил пьесы, рисовал, 
гр авировал. - Стр. 32. 

з Котельников, Семен Кириллович ( 1 739-1 806) - академик, 
сын р ядового Преображенского полка. После семинарии зани
мался под руководством Ломоносова физикой, ее и избрал сво
ей специальностью. Учился также в Герм ании, где слушал 
Эйлера. Оттуда прислал в Пеrербург диссертацию. Отзываясь 
с большой похвалой об этом труде, Эйлер вообще давал самые 
лестные отзывы об успехах и знаниях Котельникова и реко
мендовал его на кафедру высшей математики Петербургской 
Академии наук, отдавая ему предпочтение перед иностранными 
учеными, пользовавшимися известностью в науке. По предло
жению Ломоносова избран в 1 760 году экстраординарным про
фессором. Работал над проблемами равновесия и движения тел. 
Позднее был ученым цензором в Петербурге. Котельников 
имеет много сочинений разного характера. Его библиотекой 
пользовался Кулибин. - Стр. 32. 

4 Румовский, Степан. Яковлевич ( 1 732-18 15) - сын священ
ника Владимирской губернии. После университета изучал ма· 
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тематику в Берлине у Эйлера. Сравнительно молодым nолучил 
звание профессора и члена Академии. Занимался математикой, 
физикой, астрономией и геодезией. Получил большую извест
ность также за границей, был избр ан в члены Стокгольмекай 
Академии наук. Труды его многочисленны. Между прочим, он 
издавал в течение тридцати лет астрономические календари, 
перевел «Эйлеровы физические письм а»,  «Тацитовы летописи», 
несколько частей «Естественной истории Бюффона», участвовал 
в составлении русского словаря и nрекрасно сознавал огром
ную роль, которую играет чистота и богатство языка для куль
туры народа. Находился в приятельских отношениях с Кулиби
ным. - Стр. 32. 

5 Протасов, Алексей Протасьевич ( 1 725- 1 796) - сын солда
та Семеновекого полка, доктор медицины, писатель и перевод
чик. Был аттестован Миллером как самый способный из ака
демических студентов. Провел восемь лет за границей, совер
шенствуясь в медицине. Работы его немногочисленны. Серьезно 
подготовленный и имеющий склонность к научной деятельности, 
он всю жизнь вынужден был заниматься практической работой: 
преподавал, лечил, редактировал, нес обязанности секретаря 
академической Комиссии, наблюдал за гравировальной, баро
метреиной и инструментальной мастерскими - «палатами», был 
непосредственным начальником Кулибина, от которого изобре
татель многому научился . - Стр. 32. 

s Экзекутор (по-латыни-«исполнитель») .  Так тогда называ
лась должность чиновника, ведающего хозяйственными делами 
в учреждении. -· Стр. 37. 

7 Ка.мер-к.оллегия - введенный Петром I в 1 7 1 9  году госу
дарственный финансовый орган, ведающий казенными сбора
ми. - Стр. 37. 

8 Ка.мер-штал.мейстерская контора ведала конюшнями цар
ского двора.  - Стр. 37. 

9 Сенат - высшее государственное учреждение. Введено Пет
ром I. - Стр. 37. 

1о  Адмиралтейство - учреждение, ведавшее морскими делами 
и управлениями;  по-современному - Морское министерство. 
Стр. 37. 

1 1  Лепехин, Иван Иванович ( 1 740- 1 802) - сын солдата, 
учился в Страсбурге, nолучил степень доктора медицины. Воз
вратился в Россию и вскоре был избран адъюнктом Академии 
Наук. Отправился потом в экспедицию по России. В сnутники 
себе он выбрал способных русских студентов: Николая Озерец
ковского, Тимофея Малыгина и Андрея Лебедева, из которых 
первые двое потом сами стали академиками. Описание этого за
мечательного путешествия - «дневные записки путешествия 
Ивана Лепехина по разным провиндням Российского государ
ства» - издано в четырех больших томах в 1 77 1 - 1 805 годах. 
Вместе с Ру_мовским и Озерецконским он вел академическое 
издание трудов Ломоносова. - Стр. 38. 

'2  Иноходцев, Петр Борисович ( 1 727- 1 806) - сын солдата 
Преображенского полка. Совершенствоваться в математических 
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н ауках оrnравлеп оыл в f'ерманию, поручен н адзору Шлецерэ. 
По возвращении - избран адъюнктом Академии Наук. в 1 769-
1 775 годах ездил на Восток в астроно мическую экспедицию. Чи
тал лекции по м атематике. В 1 783 году был избран академи
ком . - Стр. 38. 

lз  Озерецковский, Николай Яковлевич ( 1 750- 1 827) - сын 
священника. После окончания семинарии как один из лучших 
воспитанников по классу философии был отпр авлен в Академию. 
Академик Лелехин взял его с собой путешествовать ( 1768-
1 773 гг.) . В Стр асбурге защитил диссертацию и был удостоен 
степени доктора медицины. В Петер бурге после и сп ытаний он 
по.1учил звание адъюнкта и определен помощником к академи
ку Гильденштедту. В 1 782 году получил звание академика . 
Стр. 38. 

14 Соколов, Николай Петрович ( 1 748- 1 795) - крупный хи
м ик XVI I I  века, академик. По слова м  академика Сухомлинова, 
автор а «Истории Российской Академии», Соколов заслуживает 
благодарного воспоминания как один из тех русских ученых 
XVI I I  столетия, который своим м ноготрудны м  путешествием по 
России приобрел право на  сочувствие и уважение и положил 
прочное н ачало для всестороннего и добросовестного изучещiя 
своего отечества .  - Стр. 38. 

15 Севергин, Василий Михайлович ( 1 765-1 826) - замеч атель
ный х и мик и минер алог, академик. В свое время стоял на  вы
сотах естественнонаучного знания в Европе. Сочинения его мно
гочисленны, з аслуги перед Россией огромны . - Стр. 38. 

1 6 Гильденштедт ( 1 745- 1 78 1 )  - профессор «натуральной 
истории» и член Академии.  Б ыл послан на  :Кавказ как руково
дитель экспедиции ; он изучал почву, сельское хозяйство, шел
ководство и ремесла ,  исследовал кавказские м ин ер альные источ
ники и нефтяные месторождения. - Стр. 38. 

17  Паллас, Петр Симон ( 1 74 1 - 1 81 1 )  - один из крупнейших 
естествоиспытателей своего времени. Член Петербургской Ака
дем и и  наук, 43 года прор аботавший в России и очень много 
сделавший для русской н ауки. Он был выписан Екатериной l i  
для руководства экспедицией п о  Европейской России и Сибири. 
Паллас отправился с Гмелиным, Jl епехиным, Фальком,  Георги 
через Москву, Владимир,  :Касимов, Муром, Арзамас, Пензу, 
Симбирск, Самару, Оренбург, Яицкий городок, Уфу, Уральсiше 
горы, Екатеринбург, Челябинск, Тобольск, Тюмень, · Омск, :Крас
ноярск, Иркутск, озеро Байкал, Кяхту, обратно через Иркутск, 
:Красноярск, Уральские степи. Шесть лет пробыл он в путеше
ствии.  Результатом путешествия явились обширная коллекция,  
послуживш ая основанием для музеев Академии Наук, и трех
томное сочинение «Путешествия по р азным провинциям Россий
ской империи», дающее прсвосходное описание природы и на
родностей тогдашней России.  Соч инение это до сих пор является 
сокровищни цей дл я геологов, ботаников, зоологов, этногр афов. -
Стр. 38. 

Iв Г.мелин, Иоанн Георг ( 1 709-1 755) - естествоиспытатель и 
путешественник. К 1 727 году прибыл из Германии в Петербург. 
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Вместе с историком Миллером и географом I<роайером, по по
ручению Академии и под руководством знаменитого Беринга, 
предпринял путешествие по Сибири. Путешествие это было за
думано и организовано еще Петром 1 . - Стр. 38. 

19 Фальк, Иоанн Петер ( 1727-1 773} - шведский естество
испытатель и врач, ученик Линнея. Руководил Петербургским 
ботаническим садом, участвовал в экспедициях. - Стр. 38. 

20 Ловиц, Георгий - академик, астроном. Был послан Екате
риной 1 1  для исследования местности между Волгой и Доном и 
занесения ее на план. В 1 774 году он был застигнут пугачевским 
движением и в результате трагического недоразумения казнен 
Пугачевым. - Стр. 38. 

21 Тацит - римский историк (55- 1 20 гг. ) . Труды его 
исключительны по содержательности, полны драматизма, глу
бины, психологических характеристик и неподражаемы . по сти
лю. - Стр. 40. 

1( главе V 

1 Нартов, Андрей Константинович, токарь, «ближайший по
мощник Петра 1 ,  изобретатель и ученый, сооружавший в начале 
XVII I  века металлообрабатываюшие станки с суппортами, то есть 
именно те технические средства, которые только на исходе того 
века стали известны в Англии и произвели революцию в произ
водстве машин» (В. В. Данилевский, Русская техника. Л ., 
1 949 г., стр . 14 . ) . - Стр. 52. 

2 Бернулли, Даниил ( 1 700-1 782) - знаменитый немецкий 
механик и математик, автор капитального труда «Гидродина
мика». Основная теорема, устанавливающая связь между дав
лением и скоростью в каждой точке струи тяжелой жидкости, 
до сих пор носит его имя. На ней основана вся современная 
гидравлика. Бернулли одно время читал механику в русской 
Академии Наук. Являясь одним из самых больших физиков и 
математиков своего времени, Бернулли был членом многих ака
демий в Европе, в том числе русской. Он следил за работами 
I<улибина и очень высокого был мнения о нем самом и о его 
работах. - Стр. 56. 

з Рихман, Георг ( 17 1 1-1 753) - видный русский физик, не
мец по происхождению, родом из Прибалтики. Работал над во
просом теплоты и электричества. Был профессором и членом 
Академии. Занимаясь опытом над атмосферным электричеством, 
он в грозу стоял подле своего прибора и был убит молнией. 
Смерть самоотверженного ученого была объяснена и описана 
Ломоносовым в его «Слове о явлениях воздушных, от электри
ческой силы происходящих». - Стр. 56. 

4 Крашенинников, Степан Петрович ( 17 13- 1 755) - профес
сор ботаники, академик. По происхождению солдатский сын. 
Участвовал в Камчатской экспедиции Гмелина и Миллера. Эти 
академики остались тогда в Иркутске, а Крашенинников один 
объехал весь полуостров. Итоги своей поездки · впоследствии изло
жил в книге «Описание Земли Камчатки», которая долгое вре-
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мя была единственным источником сведений о Камчатке в евро
пейской научной литературе. Наряду с естественнонаучными 
фактами он собрал исторические данные, снимая копии с раз

ных гр амот в сибирских острогах. Провел в экспедициях пять 

лет, только после этого его выбрали профессором ботаники. 
Крашенинников был первым русским ученым, преподававшим 

эту науку. Судьба отнеслась к нему немилостиво: он успел 
только подписать последнюю корректуру последнего листка сво
его замечательного труда «Описание Земли Камчатки» и умер. 
Эта книга, написанная прекрасным языком, полная важнейших 
сведений,  отличающаяся серьезностью тона и точностью изло
жения, как большое' явление в естественнонаучной литературе, 
была переведена на европейские языки. Миллер, не расположен
ный признавать заслуги русских по происхождению, написал 
предисловие к труду Крашенинникова и должен был признать
ся: « ... он был из числа тех, кто незаметною прирадою ни фор
туны благодеяниями не предпочтены, но сами собою своими ка
чествами и службою произошли в люди, кои ничего не 
заимствуют от своих предков и сами достойны называться на
чальниками своего благополучия». - Стр. 56. 

Б Козицкий, Г. В. - лектор философии и словесных наук 
при Академии. Стал потом адъюнктом Академии и стате-секре
тарем Е катерины. Он редактировал указы царицы, а иногда и 
сам писал за нее инструкции. В 1 775 году покончил жизнь са
моубийством. В его бумагах после смерти нашли автобиогра
фию }(улибина, впоследствии опубликованную в «Русской ста
рине» (т. XII I ,  1 873 г. ) . - Стр. 56. 

6 Мотонис, Н. Н. - русский академик времен Елизаветы. 
Писал по вопросам отечественной словесности и был для сво
его времени авторитетом в русской орфографии. - Стр. 56. 

К главе Vl 

I Веревочный многограняик или многоугольник Вариньона -

весьма важное построение в графической статике (наука о 
гр афических приемах решения задач статики, в частности 
статики сооружений) , позволяющее свести любую систему 
сил к двум силам, имеющим произвольвые направления. -

Стр. 64. 
2 Лексель, Андере Ноганн ( 1 740-1 784) - швед, сын чинов

ника. В качестве профессора математики приехал в 1 768 году 
в Петербург, привлеченный идеей работать вместе с Эйлером. 
Он получил от Академии возможность путешествовать по 
Европе, по возвращении остался в Петербурге вместо умерше
го в 1 783 году Эйлера. Скончался он скоропостижно от гангре
ны. Ему принадлежат важные открытия в области сферической 
геометрии и движения камет и планет. - Стр. 66. 

з Ад7Jюнкт (лат.) - ученое звание, заместитель профессора. 
Звание это в России упразднено университетским уставом 
1 863 года. В место него введено было звание «доцент». - Стр. 66. 



4 Фусс, Николай ( 1 755-1 826) - ученик Д. Бернулли, при- / глашенный в Россию Л. Эйлером. Эйлер подготовил своего по-
, мощника к научной деятельности. Фусс стал потом академиком. 

читал м атематику в ДворянсJ<ОМ сухопутном корпусе, приня.'l 
русское подданство, был секретарем Академии Наук. Он выпу
стил р яд значительных трудов по математике. Состоял членом 
многих европейских академий. Это он сообщил в переписке за
граничным ученым об арочном мосте Кулибина . - Стр. 66. 

s Бетанкур ( 1 758- 1 824) -известныi'! инженер. Проектировал 
Тульский з авод. В Казани построил пушечный литейный дом 
и т. д. Построил Нижегородскую ярмарку, на территории кото
рой была применена система канализации, первая  в Европе. 
Стр. 68. 

в Жураховский, Д. Н. ( 1 82 1  - 1 891 ) - блестящий русский ин
женер-проектировщик и мостостроитель деревянных мостов� Ве
ребьинского, Мстинского, Волховского. Автор теории  расчета 
сквояных решетчатых ферм В. В .  Большаков, опубликовавший 
«Краткий исторический обзор развития деревянных конструкций 
в СССР», установил: «Кулибину принадлежит приоритет в при
менении для основных насущных конструкций многорешетчатых 
систем,  до насто5Iщего времени широко используемых в дере
IЗ Я IШЫХ конструкциях». - Стр. 70. 

К главе VII 

I Пиротехник - специалист по устройству фейерверков .  -

Стр. 76. 
2 Тезоименитство - так пазывались именины высокопостав

ленного лица. - Стр. 79. 
з Диоптрика - отдел геометрической оптики, изучающий про

хождение Лучей света через прозрачную среду. - Стр. 80. 
4 Шелехов, Григорий Иванович ( 1 747-1 795) - рыльский ме

щанин, смелый путешественник и богатый п ромышлснник времен 
Екатерины II. Ездил на судах по В еликому океану, открыл 
группу островов, вывез 2 тысячи бобров, 40 тысяч котиков, 
б тысяч голубых песцов, тысячу пудов м оржовых клыков, 500 пу
дов китового уса в два года. Пробовал засылать миссионеров 
к покоренным туземцам и даже основал для них русскую ш ко
лу. Был столь же хвастлив, как и предприимчив, и заслуги свои 
любил преувеличивать. Получил от царицы звание дворянина, 
похвальную грамоту и 200 тысяч рублей деньгами.  В свое вре
м я  много дивились его смелости, и п осле его смерти Держа
вин даже написал : 
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Колумб здесь русский погребен : 
Преплыл моря, открыл страны безвестны, 
Но зря,  что все на свете тлен, 
Направил п аруса во океан небесный. - Стр. 81. 



К главе V ll l 

1 Щербатов, М. М. ( 1733-1 790) - князь, историк, идеолог 
крупного крепостнического дворянства, автор 1 5-томной «Истории 
Российской от древнейших времен». - Стр. 83. 

2 Обер-шталмейстер - старший чиновник н а  царских конюш� 
нях . - Стр. 84. 

К главе IX 
1 Бэкон Рожер ( 1 2 1 4- 1 294) - английский средневековый 

философ, передовой идеолог городских ремесленных слоев. При
зывал к опытному изучению природы. - Стр. 97. 

2 Аксонометрическая реконструкция - восстановление изобра-
жения тел на одной плоскости. - Стр. 99. ' 

К главе Х 

1 Карно, Лазар ( 1 753- 1 823) - якобинец, военный деятель 
Великой французской революции конца XVI I I  века. Автор сочи
нения, посвященного прикладной механике, - «Опыт о м ашинах» 
( 1 793 г . )  - Стр. 103. 

2 «Etoil du Nord» - «Звезда Севера». - Стр. 103. 
з Код - условный язык для передачи всякого рода изве

стий .  - Стр. 104. 

К главе Xl 
1 Гваренги { 1 744-1 8 1 7) - итальянец, знаменитый архитектор. 

По приглашению Екатерины II работал в Петербурге с 1 780 по 
1 8 1 7  год. Построил монументальные здания: Академию Наук, 
Смольный институт, Эрмитажный театр и другие. Вместе с К:у
либиным Гваренги участвовал в обследовании колокольни Пет
рап авловской церкви. - Стр. 108. 

2 Сперанский, М. М. ( 1 772-1 839) - государственный деятель, 
сын священника, доверенное лицо Александра 1, товарищ ми
нистра юстиции, фактический руководитель внутренней полити
ки, автор законодательного проекта, являющегося поnыткой при
споеобить феодальную монархию к потребностям развивающихся 
буржуазных отношений, сторонник конституционной монархии. 
Для своего времени - прогрессивная фигура .  Уступая недоволь
ству дворян и отказавшись от либеральных планов, царь н�жи
данно арестовал Сперанского и выслал его 7 марта 1 8 1 2  года 
в Нижний Новгород в то самое время, когда там жил К:улибин 
и работал над проектом железного моста через Неву . - Стр. 112. 

К главе XI I 

1 Хвостов, Д. И. { 1 757-1 835) - граф, пробравшийся благо
даря родственным связям в Академию как писатель, но про
славился как графоман. Сочинения его никто не покупал. Он 
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сам издавал их и ларил своим начальникам, архиереям, род- /( ным и знакомым. Заказывал с себя бюсты и рассылал их по 
учреждениям. Совершенно серьезно был убежден, что является 
учеником Пушкина. Многочисленные льстецы из корысти разду-
вали в нем эту гипертрофированную самоуверенность. РазорJiл-
ся на изданиях своих собственных сочинений и на заказах хва
лебных рецензий и критических статей о них. В истории если 
его и вспоминают, то только с глубокой иронией. - Стр. 120. 

2 Шварцпапель - модная материя. - Стр. 120. 
з Холуйская икона - икона, изготовленная в селе Холуй 

Владимирской губернии. - Стр. 120. 
4 «Совестьдрал» - лубочное сочинение, имевшее бо.Jiьшой 

успех у невзыскательного читателя. -- Стр. 120. 
Б Олеарий, �дам ( 1 599- 1 67 1 )  - саксонец, ученый, путеше

ственник, литератор. Участвовал в экспедиции в Московское 
государство и Персию, снаряженной Фридрихом с целью завя
зать торговлю с Востоком. Олеарий с посольством проехал Окою 
до Нижнего Новгорода ( 1 636 г . ) , потом Волгою до Астрахани 
и по Каспийскому морю в Персию. Экспедиция вернулась обрат
но тем же путем. Олеарий день за днем описывал все, что видел 
в России, и это описание («Путешествие в Московию») являет
ся источником по изучению Московского государства XVI I ве
ка. - Стр. 121. 

6 Зарубин, Павел Алексеевич ( 18 1 6-1 886) - изобретатель-са
моучка, костромич. Отец его был хлеботорговцем и перевозил 
хлеб снизу, пользуясь бурлаками. Сын помогал отцу. После отца 
стал заниматься тем же, но в одну из бурь его барки погибли. 
Он сделался мебельщиком. Потом поступил в Костромскую гу
бернскую чертежную. Изобрел планиметр, за который получил 
награду от Русской и Парижекой академий. Начальство под
вергло его аресту за «эти выдумки», которые мешают обычному 
делу, и запретило ему заниматься изобретательством. В 1 858 го
ду он уехал в Пучеж, стал починять часы, писать и изобретать. 
Сделал много полезных изобретений и написал много любо
пытных и не оцененных современниками книг. - Стр. 124. 

7 «Бичева» - «прочная веревка для тяги судов против воды 
лошадьми или людьми. Бичева крепится за мачту или за уста
новленный для этого шест, придерживается на судне бурунду
ком и берется на горный берег, где бурлаки закидывают за нее 
лямки и идут в ногу. Передовой бурлак в тяге - шишка, 
задний - косной, получающий прибавочную плату, обязан очи
щать, или ссаривать, бичеву, когда она задевает за кусты и де
ревья. Идти бичевою, или на лямках» (В. Даль, Толковый сло
варь живого великорусского языка) . - Стр. 125. 

К главе XII I  
1 Де-Шаль, Клод-Франсуа ( 1 6� 1 - 1 678) - профессор-иезуит, 

преподавал риторику, миссионерствовал в Турции. Потом Лю
довик XIV назначил его профессором гидрографии в Марсель. 
Был одновременно изобретателем. - Стр. 129. 
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2 Деволян:r - таланtливыИ и н�уtомимыИ инженер из rол· 
ландских дворян, приехавший служить в Россию и много сде
лавший для нее. В свое время он состоял в должности первого 
инженера южной армии Суворова. Он руководил постройкой 
крепостей, составлял планы новых городов (Новочеркасска, Ни
колаева) , устроил порт, потом город Одессу на месте, только 
что отнятом у турок. Вообще он много содействовал укреплению 
наших

1 границ и соединял с выучкой инженера огромное пони
мание 1 военного искусства. В 1 797 году Павел уволил Деволян
та, потому что его ценила Екатерина I l .  Однако в 1 799 году, 
с образованием «водяного департамента», ему дали большую 
должно�ть. В течение десяти лет он управлял всеми предприя
тиями днестра, Немана, Оки и Волги ; кроме того, много содей
ствовал улучшению сухопутных дорог, был автором бесчислен
ных проектов. - Стр. 136. 

з l(абестан. «Кабестанскими» параходами вазывались такие 
пароходы, которые приводились в движение канатом, завезен
ным вперед, со вчаленным в него якорем и поворачиваемым 
на ворот силою паровой машины.. .  Кабестанекие параходы по
явились на Волге в начале пятидесятых годов прошлого столе
тия и заменили собою · кановодные машины. Кабестанекие паро
ходы имели большое сходство с кановодными машинами и по 
типу и по управлению ими, а также и размерами, с той лишь 
разницею, что первые приводились в движение паравою силой, 
а вторые конною, а кроме того, некоторые кабестаны были 
в железных корпусах» (С. П. Неуструев, Словарь волжских 
терминов . Нижний Новгород, 1 9 1 4  г. , стр . 1 2 1 ) . - Стр. 143. 

К главе XIV 

1 Буш, И. Ф. - немец по происхождению, получивший меди
цинское образование в России, профессор Русской Академии, 
автор «Руководства к преподаванию хирургии». Занимал вы
сокие вр ачебис-административные посты. - Стр. 148. 

К главе XVI I  

1 «Стоглав» - замечательный исторический документ - сбор
ник, состоящий из ста глав. В сборнике собраны постановления 
Московского собора, созванного царем Иваном Грозным 
в 1 55 1  году, касающиеся государственной и церковной жизни. 
«Стоглав» содержит богатейший материал для изучения рус
ского культурного быта московского общества XVI века. 
Стр. 172. 

К главе XIX 

1 «Вечный двигатель» (по-латьти - perpetuum moblle) -
воображаемая машина, которая, однажды будучи пущена в ход, 
будет вечно двигаться и совершать работу без всяких затрат на 
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Нёе и t>ез rtоддержkИ силой извне. Изобретатели ecero мира 
очень много и зря затратили сил и энергии, чтобы изобрести 
такую машину. Конечно, извлечь энергию из ничего нельзя, ибо 
это противоречит физическому закону сохранения энергии. · 

Стр. 179. 
2 Леонардо да Винчи ( 1452- 1 5 1 9) - универсальный гений 

эпохи итальянского Возрождения. Был живописцем, математи
ком, физиком ,  химиком, астрономом, геологом, палеонтологом, 
анатомом, физиологом, ботаником, архитектором, механиком. 
Ему принадлежит множество всевозможных изобретений. -

Стр. 179. 
з Майер, Роберт ( 1 8 1 4- 1 878) - немецкий врач, первым от

крывший закон сохранения и превращения энергии (в 1 842 го
ду - сочинение: «3 амечания о силах н еживой пр ироды») . Этот 
закон сводится к тому, что во всех процессах природы происхо
дит смена форм энергии, которая никогда и ни при каких 
условиях не может вовсе исчезнуть или, тем более, возникнуть 
из ничего. После этого стало очевидно, что попытка создать 
«вечный двигатель» - источник энергии, которую хотели изu
бретатели получить из ничего,-совершенно абсурдна. Этот закон 
ознаменовал переворот в мировоззрении и методе естествозна
ния XIX века . Стало ясно, что энергия без м атерии не может 
быть, J{ак и м атерии без движения. Энгельс подчеркивал, что 
закон Майера (он называл его «абсолютным» законом приро
ды) является блестящим подтверждением истинности диалек
тического материализма. - Стр. 180. 

4 Шу.махер. В 1 7 1 4  году был приглашен в Петербург Пет
ром I. Был тогда секретарем медицинской канцелярии и биб
лиотекарем Петербургской библиотеки. В 1 72 1  году был от
правлен Петром I за границу, чтобы пригл аш ать ученых 
в Петербург, приобрести научные книги и проведать про «веч
ный двигатель». - Стр. 180. 

s Вольф, Христиан. ( 1 674-1 754) - крупный м атематик, фи
зик и философ. У него учился наш великий Ломоносов и в быт
ность за границей доставил философу немало хлопот. Петр 1 
находился с Вольфом в переписке и советовался относительно 
создания Академии. Вольф же рекомендовал для нее крупных 
ученых : Бернулли, Бильфингера,  Гер мана. - Стр. 181. 

К главе ХХ 

I Ревербер (от лат. reverberиre - отражать) - отра?J<:атель, 
или рефлектор , - так называл Раj!,ищев «кулибинский фонарь» 
прожектор. (А. Н. Радищев, «0 человеке, его смертности и 
бессмертии». Поли. собр. соч. ,  т. 1 1 ,  М. - Л ., 1 94 1 ,  стр . 1 06) . 
Стр. 196. 

2 Герон Александрийский. Жил в Александрии за 1 00 лет до 
н ашей эры. Крупнейший механик, инженер, м атематик, физик 
древности, суммировал в своих работах высшие достижения ан-
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тичноrо мира в ооласtи nрикладной механики. Сочинения его, 
считавшиеся вплоть до конца XIX века потерянными, были не
ожиданно найдены в арабских · переводах и изданы целиком · 

в Jlейпциге в 1 899 году. Герон работал над проблемой свойств 
воздуха и сжатых газов, а также описал механизмы, основан
ные на  этих свойствах; занимаясь изучением рычага и блока, 
точно и ясно сформулировал так называемое «золотое правило 
механики» о том,  что выигрыш в силе компенсируется во вре
мени или пути, проходимом телом; написал труд «0 диоптрах», 
являвшийся долгое время основным руководством по землеме
рию. Огромное дарование и ученость Герон вынужден был рас
трачивать на изготовление автоматов, потешающих публику. -
Стр. 201. · 

2. ИСТОЧНИКИ И МА.ТЕРИАЛЪI 

Главнейшим источником жизнеописания К:улибина являются 
его опубликованные сочинения, а также письма, проекты, на
tроски проектов, рапорты, донесения в Академию, описания, 
изобретения и чертежи, находящиеся главным образом в архи
ве Академии наук СССР в Ленинграде, затем в Центральном 
Государственном архиве древних актов, в Государственном 
историческом музее в Москве, в Центральном Государственном 
а.рхиnе в Ленинграде; в Институте русской литературы (Пуш
кинский дом) Академии наук СССР; в Государственной публич
ной библиотеке имени М. 1::. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде; 
в библиотеке Ленинградского института путей сообщения; 
в Горьковеком областном государственном архиве; в Горьков
еком институте инженеров водного транспорта. 

Самая большая и ценная часть кулибинекого наследства на
ходится в архиве Академии. Бумаги эти бережно хранятся, 
приведены в порядок. Все кулибинекие документы названы 
в описи .N'!! 1 фонда 296. Автор этих строк пользуется случаем 
выразить благодарность сотрудникам арх�ва в лице его дирек
тора Г. А. К:нязева за их советы и внимательное к нему отно
шение во время его работы в архиве. 

Советские ученые много сделали для прояснения творчества 
нашего отечественного гения. Особенно большая заслуга в об
народовании новых документов, в их комментировании или в по
пуляризации творчества К:улибина принадлежит: Н. К. Дорми
донтову, В.  А. Гофману, академику В .  В. Данилевскому, 
Д. И. Каргину, Б. А. Малькевичу, В.  Н. Пипунырову, М. И. Ра
довскому, И. А. Ростовцеву, В.  В . .Якубовскому, М. Н. Раскину, 
академику И. И. Артоболевскому. Но работа предстоит еще 
очень большая. Можно без преувеличения сказать, что работа 
эта только начинается. Не все еще архивы полностью обсле
дованы и изучены, не все рукописи найдены, не все кулибинекие 
раритеты, сохранившиеся до сих пор, отысканы. Кулибинекое 
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наследство ждет своих энтузиастов. И совсем ничего не сделано 
нами в советское время в области кулибинекой иконографии. 

Иконографию И. П. Кулибина в 70-х годах добросовестно 
обследовал и изучил И. Ремезов. Вот что удалось ему устано
вить: 

«Портретов Кулибина очень много, но из них оригинальных 
едва ли наберется более пяти ; все остальные представляют 
в различной степени удачные и неудачные копии. По происхож
дению от того или другого оригинала ·и по способам исполнения 
все эти портреты подразделяются на следующие группы: 

1.  Учитель рисования нижегородской гимназии Веденецкий 
в последний год жизни .I(улибина написал с него, как говорится, 
весьма схожий портрет, на котором механик-самоучка пред
ставлен сидящим у стола, с циркулем в руке, перед своими 
изобретениями: телескопом, яйцеобразными часами и проч. Из 
копий, сня·:·ых с портрета работы Веденецкого, известны сле
дующие: 

а) написанная масляными красками и принадлежащая 
бывшему нижегородскому городскому голове В. К. Мигурину; 
эта копия была выстав.]Jена во время празднования в Нижнем 
Новгороде кулибинекого юбилея, о чем упоминается в описании 
этого торжества, помещенном в .N'!! 82 газеты <s:Москва» эа 
1 868 год; 

б) из литографированных копий с портрета Веденецкого 
известны две: одна помещена в .N'!! 8 еРусекого художественно
го листка» за 1 860 год, а другая (воспроизводимая на фронтис
писе этой книги. - Н. К.) в томе II «Портретной галереи» 
А. Мюнстера; копия сделана Борелем; 

в) резанных на дереве портретов КулибиiНа несколько: из 
числа их первое место занимает копия с портрета, помещенно
го :в «Русском художественном листке», резанная художником 
Даугелем и приложеиная к жизнеописанию механика -самоучки, 
составленному Ремезовым; затем все остальные политипажные 
портреты Кулибина �скопированы, и притом весьма неудачно, 
с даугелевскоrо портрета; эти последние помещены в «Грамоте» 
за 1 862 год, брошюре Короткова и издании «Мирского вестни
ка». 

2. На бывшей в 1 870 году в Санкт-Петербурге выставке рус
ских портретов известных лиц XVI - XVI 11 веков находился и 
портрет I(улибина, написанный, по словам составленного 
Н. П. Петровым указателя к этой выставке, братом механика
самоучки, бывшим воспитанником Санкт-Петербургской акаде
мии художеств; портрет принадлежит г. Соколанекому и изо 
бражает К:улибина, обращенного влево, с усовершенствованным 
им телескопом. 

3. В еловаре русских гравирова,нных портретов, составленном 
Д. Ровинеким (СПБ, 1 872 г.) , на странице 74, между прочим, 
сказано, что в �император.ском Эрмитаже и у ооставителя слова
ря имеется по экземпляру .весьма редкого портрета Кулибина, 
гравированного резцом работы, как нужно полагать, К. Афа
насьева; на этом пор11рете механик-самоучка представлен в ар-
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мяке, с медалью на шее, ·по поя·с (три четверти, обращенным 
влево) . 

4. К жизнеописа1нию Кул'Ибина, <:очинение П. Свиньина, при
ложен литографированный портрет механика-самоучки, замечатель
ный в том 01 ношении, что представляет один из самых первых 
опытов литографического искусства в Росеии; на портрете меха
ник-самоучка изображен также с медалью на шее, но без теле
скопа и обращенным вправо; под портретом следующая надпись: 
«Иван Петрович К:улибин. Меха:ни'к Российской Академии и 
Член Экономического общества». Пол итипажная копия, кажется, 
с этого портрета помещена в Nв 67 «Воскресного досу.га» за 
1 864 год. 

Ка1КОЙ именно портрет Кулибина приложен к «Отечественным 
запискам» 1 8 1 9  года, составитель настоящего списка портретов _ 
определить не может, так как во всех имевшихся у него под ру
кой экземплярах «Отечественных записок» 1 8 1 9  года портрета 
Кулибина не оказалось. 

Автору этой книги довелось увидеть лишь два портрета 
Кулибина, писанных масляными кра·скамrи. Один из них нахо
дит·ся в архиве Академии наук, другой - в Доме техники при 
Институте инженеров водного транспорта в городе Горьком. Ни
кто толком не знает,  кем они писаны и когда. Одна из дальних 
родственниц I(улибина жительница Ленинграда Е. И. Смирно
ва сообщила 1нам, что у нее был портрет I(улиб,ина будто бы 
один из самых ранних. Куда он девался после ленинградской 
блока!llы, у.становить нам пока не удалось. 

Известность выпала �на долю Кулибина еще при жизни. И пи
сали о нем немало. Но только одиночки разгадали всю глубину 
его дарования и оценили его по достоинству. Лишь в наше вре
мя, пристально оберегающее народные таланты и память о них, 
начiJнает вырисовываться подлинно трагическое Л'ИЦО исключи
тельного изобретателя. Разбираются его рукописи, ра·сшифро
вывают·ся чертежи, изучаются и реконструируются -его изобрете
ния. До советского же времени Кулибин был для рус·ского 
образованного общества только чудак, неудачник-«самоучка», 
«самородок», экзотическое явление, «жертва малограмотности:.. 
И вот таким он проходит через многочисленные популярные 
книжк'И о нем на протяжении ста двадцати лет. У него были 
большей частью плохие биографы. Писали слащаво. Всего три 
статьи являются более или менее ценными источниками для био
графов, если не считать краткую автобиографию самого изо
бретателя, опубликованную еще при ето жизни. 

Первая статья вышла на другой год после смерти Кулибина. 
Она называется «Жизнь русского механика Кулибина и его 
изобретения» и принадлежит Павлу Свиньину (см. примечание 
1 к главе I I ) . 

Из пер�rrиски К:улибина <: сыном Семеном видно, что еще 
при жизни Ивана Петровича оба они были озабочены пр.ииска
нием автора ,  . который взялся б�r поведать гражданам о его 
трудах и ра·ботах. По-видимому, они и нашли Сви.ньина, коrо-
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рый вообще интересовался lизобретателями-«самоучками», и пе
редали ему имеющиеся м атериалы к биографии. 

Свиньин был больше обеспокоен не обнародованием подлин
ной жизни Кулибила 1И его достижений, а тем, «.околько было 
именных и изустных императорских указаний о разных мило
стях механику Кулибину». Он :всячески подчеркивал то обстоя
тельство, что механик пользовался вним анием со стороны при
дворных и власть имущих, настоятельно проводил ту мысль, что 
усердие всегда достойно награждается монархом. Свиньин не 
углублялся в сущность изобретений К улибила и значения и х  не 
понимал. Все стар 81НИЯ клал он на то, чтобы тщательно скрыть 
все неприятное в жизни изобретателя.  Наз·начение его произ
ведения ·сводится вот IK чему: «Жизнь и кончина Ивана Петро
�ича Кули6ина �служит приятнейшим убеждением, что у нас 
в России не одно богатство и ,знатность возвышают·ся, торжеС"mу
ют, что гражданин с дарованием - в бороде и без чинов - может 
быть полезен отечеству, 'почтен от монархов, уважен и любим 
от соотичей, счастлив и бого11ворим в своем семействе». Курьез
но, что биограф пр,иводит «пророческий» сон Кулибина. После 
тяже.zюй работы над часами, когда Кулибин был еще в без
вестности, увидел он во сне трех орлов. Это якобы было пред
чувствием м илости от братьев Орловых. А ведь Свиньин один 
из тех биографов, ·которые знали Кулибина лично и на которых 

поневоле приходится полагаться, хотя бы при регистрации 
фактов. 

Вторая ра бота - 1Первоисточник, «Некролоrия 'славного ме
ханика Кулибина» - 1напи.сана сыном механика Семеном (в жур
нале «Москвитянин» ·за 1 854 .год) . Это сухое изложение событий 
с указанием хронологических дат. Здесь тоже подчас отмечает
ся самое несущественное. Описанию восторгов купца Костре
мина, любующегося с семьей подаренной царицею кружкой, 
посвящается целая страница из тридцати, а о судне сказано толь
ко, что оно «изобр·етено». После Ови ньина «Некрология» да
ет мало нового. В ней т6же тщательно отмечаются неякие «по
ж алования». З абавна з абота о том, чтобы не пропала для 
потомства 1память об отце, как 'развлекателе двора.  

Третья работа прина,длежит Пятерикаву (П. П я т  е р  и к о в, 
Иван Петрович Кулибин. Русский механик, са,моучка. Воспо
минания в журнале «Москвитянин» за 1853 год) . Пятери
ков - сын часовщика, бывшего помощником у Кулибина.  Этого 
биографа больше всего занимает то, что Кулибин пользо
вался особенным покоовительством 'Гр афов Орловых и всемо
гущего тогда К'Нязя Потемкина.  Автор с простодушным удив
лением провинциала опешит окорее вписать «реестры». «Ре
естры» - это списки )'!Казов о «милостях щвора» Кулибину. 
Пятериков �высчитал, сколько раз представлялся Кулибин Ека
терине, Павлу, Александру, и составил 'Этому описки, а о са
мых серьезных событиях в жизни Кулибина, как, например, 
о ero увольнении из Академии, даже и намека 'Нет. 

ПравилЬJно замечает В. Г. Короленко: «К сожалению, нуж
но сказать, что первоначальные биографы обращали почти не-
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ключительное внимание на эту !Казовую сторону в жизни са
моучки-механика. Кулибин, nодносящий часы с курантами, Ку
либин обласканный, Кулибин, которому кланяется Суворов, 
Кулибин, принимающий Потем.�ина запросто, Кулибин, посрам
ляющий русокой сметкой 1иностранных инженеров, Кулибин 
в русском кафтане, беседующий на n·ридворном балу с ино
странным и  принцами, Кулибин, осыпаемый милостями Екате
рины, Па1вла и Александра. Вот главные эпизоды, на которых 
с любовью останавливаются первоначальные биографы». 

Короленко '3а·мечает далее: «УtЖе из-за восторженных по
вествований об этих триумф ах передко выступают истинно тра
гические черты человека, слишком поторопившегося явиться 
на ·свет. . .  Волшебная карьера Кулибина, кроме биоnрафий и их 
лубочных [(еределок, вызвала даже драматические 'Вдохновения, 
прославлявшие и гениального «•борода'Ча» и проевещенных ме
ценатов екатерининского века . .  Одна,ко с одинаковой легкостью 
эта карьера могла бы дать материал для трагедий». 

Вскоре после смерти К.у.(lибина написал его биоnрафию -
конечно, по горячим следам - поэт-крестьянин Ф . Н. Слепуш
кин ( 1 783-1 848 гг.) . Это поэт-самоучка, сын крепостного, ав
тор сборника стихов «Досуги сельского жителя» ( 1826 г.)' .  
Он рисовал картины крестьянского довольства, счастья в 
духе «официальной народности». Отыскано его письмо 
Свиньину: 

«Павел Петрович! Мне ·мысль пришла дать поместить ·В жур
нал г. Греча целиком всю жизнь Кулибина, с тем чтобы он 
мне особо напечатал 200 экземпляров. Ее можно размесТ!ить 
в 3 номерах, а для меня тем лучше, что .будет в 8° (для портре
та) . Я г. Греча видел вчера, и ему весьма хочется ее поместить 
в журнале, тем паче, что полrода выходят .и новую 1подпиоку 
объявляет. Я ·ему приноровлю так, чтоб начало поместилось 
в последнем номере июня, а конец в июле. Прочитав сей при
ложенный лист, благоволите послать 'Г. Тимковскому, 'весьма 
надеюсь, что •с большим ущовольствием будут читать Ж!ИЗНЬ 
Кулибина, ибо он славился и уди,влял :всех своими изобрете
ниями, пока был жив.; конечно, и после смерти его бы помина
ли, пока его изобретения существуют; но время бы их сокру
шило, и он •вместе б •с ними был забыт; вы же приятным пером 
вашим все его .механические вещи вычинили, поиовили и проч
ностью предали векам! .. 

Преданный Вам А. (?) Слепушкин. 
Июня 1 4  дня. (Год не указан.) »  
Рукопись эта до сих �пор не отыскана. 
Короленко одним из первых угадал 1В жизни механика тра

гедию, заинтересовался им, собрал ' И  издал переписку Кулиби· 
на с детьми. КоролеН!ко опубликовал всего 52 пасьма, раньше 
по.являвшихся ча.стью н провинциальных газетах, частью в «Рус
ской старине», и 25 писем, разыска.нных И'М .случайно. 

Владелица ·небольшого именьица недалеко от Нижнего Нов
юрода в селе Кудрешыи, собираясь продавать имение, решила 
сжечь находившиеся в доме бумаги и набила ими камин. Ка-
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м11н �казался не11сnравиым, и �не вполне сгоревшие бумаги бы
ли выброшены в мусор. Клочок письма с подписью Кулибина 
попался на глаза с.естре нового владельца, родственника nи
сательницы Мысовской. Мысовекая выбрала из мусора письма 
Кулибина и переслала их Короленко. Но как эти письма попа
ли в Кудрешки, Н!Икому не известно. 

До Королен·ко на родине Кулибина были опубликованы 
в «Нижегородских губернских ведомостях» интересные статьи 
писателя Мельникова-Печерского. Мельников-Печерский знал 
дочерей Кулибина и пользовал�ся рукописями изобретателя, 
предоставленными ему Елизаветой Поповой. К сожалению, био
графия Кулибина доведена им только до 1 796 года. 

О Кулибине много писали после отмены крепостного права. 
Это были брошюры «для народа», издаваемые в сериях с под
заголовка�ми :  с:Самоуч�и», «Самородки», и т. п. Одни авторы 
с забавным умилением изумлялись способности «простого му
жика к 'наукам и искусствам», другие с неуклонным усердием 
рядили его под верноподданнического героя-«бородача», «хра
нителя старорусских устоев». 

Чего только не было нап>исано о Кулибинеl Слащавые рас
суждения о его усердии к престолу, нелепые анекдоты, сенти
ментальная патетика, простодушное л икование невежд, востор
гавшихся его иллюминациями. Рисовали его портреты с ме
далью, пристегнутой ,к его ·кафтану рукой царицы, с медалью; 
пожалованною за техниче·скую диковину, которая позабавила 
двор. Все это выглядит издевательски ·В сопоставлении с истин
ным путем изобретателя, умершего нищим. 

Такие брошюр� изготовлялись на продажу. Известно, напри
мер, что темные дельцы Нижнего Новгорода nробавали на
житься на биографии своего земляка. Так, Горький рассказывает 
в своем очерке «Монархист» о книгопродавце Брееве, хорошо 
известном нижегородским старожилам, который торговал спер
ва «пом инаниями», крестиками, шпилечками, булавочками, по
tом стал издавать черносотенные книжечки для «народного 
чтения», он выпустил «Житие старца Федора Кузымича» и хоро
шо на нем заработал. 

«Когда вышли первые книжки моих ра·ссказов, Бреев явил
ся ко мне скромно, но солидно одетый в мохнатенький синий 
пиджачок с тяжелыми серебряными часами в кармане жилета, 
с цеnью «фальшивого золота» на 1:1руди и в новых е>крипучих 
сапогах. От него сильно пахло ваксой, душистым мылом, он 
оиял улыбками и �вщох.новенно, негромко говорил: ·«Позвольте 
изложить мечту сердца ! Для прославления древнего нашего 
города и желая nринести посильную пользу истории rосудар
ства, затея.л я издание сочинений небольшого размера . о знаме
нитых земляках наших, 'как-то Кузьме Минине, патриархе 
Никоне, Аввакуме Протопопе, о Кулибине, Милие Балакиреве, 
госnодине Боборыкине, о Добролюбове, конечно, а также о Мель
никове-Пе:черс�ком и всех прочих талантах земли нижегородской. 
Окажите делу этому литературную nомощь» (М. Г о р ь к и й, 
Собр. соч., т. 13. 1933 ·r., стр. 149.). 
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Надо думать, что мечта ·Бреева об мзда,нии брошюры о Ку
ЛИ'бине не осуществила�сь. По крайней мере нам ничего в эrом 
роде найти не довелось. 

Из всех «народолюбческих» работ о Кулибине rno проверен
ности и систематизации фактов наибольшего внимания заслу
живает книжка И. Ремизова, который _очень долго занимался 
Кулибины м, но в плане �исключительно внешней биографии. Ра
бота эта ценна особенно приложенной к ней библиогра фией, 
для своего времени . исчерпывающей. (И. С .  Р е  м и з  о в, Меха
ник-самоучка И. П. Кулибин, изд. 4-е, доп. СПБ, 1 883 г., 62 стр.} 

Но са мой полной работой, повествующей о жизни Кулиби
на, является, по нашему мнению, брошюра Селезнева. 

Ф. Селезнев, студент Нижегородского университета, опуб
ликовал в 1 9 1 8  году. в приложении к N!1 7 «Вестника Нижего
родского университета» работу о Кулибине. Не претендуя на 
особенную глубину освеща емых событий, а втор, по сравнению 
с первы ми биографа ми, дает самое полное их изложение, впер
вые используя и материалы Короленко. К достоинствам бро
шюры следует отнес1'и ее серьезный тон и понимание сложно
сти н атуры Кулибина. З ато у автора нет отчетливого и верного 
представления . о самих изобретениях и совершенно отсутствует 
социальный фон. 

В беллетристике, которая не обошла Кулибина, образ его 
представлен в еще более искаженном и условном плане. В сти
хах Кулибин был воспет еще при жизни своим земляком -

нижегородским поэтом XVII I  века Орловым. Орлов выпустил 
тогда книгу стихов. Это ·стихотворение называ ется «Нижний
Новгород» и кончается так:  

О, Нижний ! Мининым прославленный стократ, 
Не всяiКиЙ ли тебе уступит в этом гра�д? 

Эхо: рад ! 
Рад будет уступить и сердцем и устами, 
Зря на Кулибина �своими очесами! 

Эхо: сами!  
Механик сей от нас во град Петров утек. 
Сколь долго проживет сей умный человек? 

Эхо: век !  
Простой человек, нигде он не учился, 
Но механизм его кому б не полюбился? 

Эхо: бился! 
Пошел он и дошел: часы ·сам делать стал, 
Голландец пред его моделею н испал! 

Эхо: пал ! 
Вот Нижний каковых на свет людей рождает, 
Баранщикова свет, еще ли св�т не знает? 

Эхо: знает! · 

О Кулибине написана была и пьеса, предстаrвленная потом 
в Петербурге. Она была опубликована под названием : «Рус

-ский меJ�:а.тпщ Кулибин, анекдотическое nредставление в трех 
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отделеН'ИЯХ». Автор этой пьесы-А. В. Висковатов, русский воен
ный историк, и мевший склонность сочинять литературные про
изведения и помещать их 1В разных журналах. 

В пьесе беззастенчиво перепута ны все внешние события 
жизни изобретателя. В первом акте Кулибин предста�влен за
видующим Ломоносову и читающи м  его оды.  После поездки 
в Петербург Кулкбин вскоре опять живет в Нижнем, тогда как 
этого не было. Автор причисляет I(улибина к Академии Наук 
после испытания модели моста, тогда как он официально за
нял место механика при Академии тотчас же по приезде в Пе
тербург. Производит неприятное впечатл ение плоское остро
умничант.,е в тех 'Местах, где 'ГОродские кумушки р ассматривают 
модель Кулибина и из-за нее �ссорятся. После того как удалась 
Кулибину модель ,моста, тотчас же объявляются жених и к его 
nлемяннице. Кулибин пред,ставлен идеалом доброты и рыца рем 
бороды, которую он везде и перед ,всеми защищает. В пьесе 
есть и «неизвестный покровитель», так ск<� зать, «рука всевыш
него» rв образе смертного, пекущегося об отечественных т<1лан
тах. Истый р усский,  он широк по н атуре и объемлет все:  он 
позавтракал шинкованной �капустой, а заедает ее персиками ; по
ужинал ананаса,ми и запил их квасом. после винограда он упо
требляет соленую осетрину. Этим «добрым гением» оказыва ется 
Потемкин, который во время испыта ния моделч стоит в окне 
Академии «рядом с да мою в голубой ленте» . Царица од:ю ил а  
меха ника. сам Потем·кин торопится его обласкать и т .  д .  Любо
nытно, что, пытаясь дать самый резкий шарж на академиков
немцев, автор rвложил в их уста совершенно балаганные рассуж
д ения. Один �немец утверждает. что Ломоносов был германец 
Лемназе. «Участвуя в rкакой-нибудь морской экспедиции, он был 
:=�аброшен бурею на берега Двины и поселился в Холмогорах». 
Этот немец и КулибJпiа з ачислил в «немцы»: есть немецкая 
фамилия «Кольбин». Предки Кулибина были Кол"-f)ины, и т. д. 

Кулибиным навеян в «Грозе» Островского обр аз Кулигина-«ме
щанина, часовщика-самоучки, отыскивающего перпетуум-мобиле». 

В этих сердобольных сим1патиях к «самоучке» повинны почти 
все беллетристы, писавшие о Кулибине. Удивительнее всего то, 
что крупнейшие изобретения Кул ибина з аслонялись часами да
же в пред,стаrвлении образованных людей . 

Борис СадовсК1ий, писатель-нижегородец, в произведении 
«Великодушный жених» 1пошел дрvгими путя ми. Он изображает 
выдуманную историю сватовства Кул ибина, в третий раз овдо
вевшего, к шестнадцатилетней девушке Настеньке, дочери мел
кого торговца железом . Торговец согласен отдать за него свою 
молодую дочь. Для автора пресна и чужда социальная траге
дия изобретателя. Всего соблазнительнее оказ::�лась для него 
яыдумка о женитьбе Кулибина в четвертый раз. Весна 1 8 1 3  года.  
Автор заставляет стари,ка вздыхать под окошком своей невесты. 
Вздыхающий жених застает ее с возлюбленным - молодым пар
нем. который уговаривает ее бежать. 

Кулибин великодушно «уступает» невесту и отправляется до
мой , а затем на свадьбе выступает в роли nосаженого отца же-
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ниха. Вот и в,се. Трагическая фиГура изобрета rеля использована 
для легковесного и достаточно нелепого рассказа. 

В советское время вышла повесть Н. Шеховской «Через пре
пятствия». В повести показавы трагические судьбы двух кори
феев русской техники XVI I I  века, работавших одновременно, но 
в разных местах:  Ивана Кулибина и Ивана Ползунова. И даже 
формально повесть построена по принципу параллелизма. Эпи
зоды из жизни одного изобретателя перебиваются ф актам'и из 
жизни другого. И какая сходная у них судьба ! Ползунов тоже 
умер в нищете. Пенсию, назначенную его вдове, присвоило на
чальство. Вдова эта осталась в холоде и в голоде. Само изобре
тение - одно из величайших в мировой истории - начальство 
дискредитировало и выбросило на берег Барнаульского озера. 
Железные цилиндры долго валялись там, 1 И  дети в них прята
лись. Очень умное и нужное сопоставление двух биографий де
лает книгу Шеховской острой. Почти полное отсутствие домыс
лов и строгое следование фактам придают книге серьезный 
интерес. Есть фактические ошибки и досадно, что не использова
ны автором материалы, накопившиеся на родине Кулибина. Еще 
досаднее, что отъезд его в Нижний объясняется 11радиционно: 
«Он давно уже тосковал о .  широкой красавице Волге». Язык кни
ги ясный, правильный, энергичный. Повесть - нужное, поучи
тельное чтение для нашего юношества,  но следовало бы сделать 
ее еще л учше. 

Таким образом, если в статьях о Кулибине как механике 
авторы чаще всего недооценивали значимость его изобретений, 
беллетристы не считали нужным озлакомиться глубоко с фа>к
тами жизни изобретателя. 

3. КРАТКА.Я БИБЛИОГРАФИЯ 

Печатные работы И. П. Кулибина 
«Кратка ч автобиография». Сообщена И. Андриевским. «При

бавление к «С-Петербургским ведомостям» за  1 769 год, .N2 34, 
28 апреля. См. также: «Хрестоматия По истории СССР», т. I I .  
( 1 682- 1 856) . Составили С.  С .  Дмитриев и М. В .  Нечкина, 2-е 
изд., 1 949 г. ,  стр. 368-37 1 .  

«Семейпая переписка Кулибипых». Сообщил В .  Г .  Королен
ко. «действия Нижегородской губ. ученой архивной комиссии.  
Сб. статей, сообщений, описей дел и документов, т .  I I , вып. 1 5-й. 
Нижний Новгород, 1 895 г. ,  стр. 72- 1 2 1 . 

«Рукописпые материалы И. П. Кулибипа в архиве А каде.мии 
паук СССР». Научное описание с приложеннем текстов и чер
тежей. Труды архин а.  Выпуск 1 1 -й .  Изд-во Академии наук 
СССР. М. - Л.,  1 953 г., стр. 734. Составили Н.  М. Раскии и 
Б. А. Малькевич. 
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Работы о И. П. Кулибине 
Артоболевский И. И., Русский. изобретатель и конструктор 

Кулибин И. Изд-во «Молодая гвардия», 1 946 г. 
Данилевский В. В., Иван Петрович Кулибин. (Статья в кни

ге «Люди русской науки», т. I I .  М. - Л., 1 948 г.) 
Данилевский В. В., Русская техника. Изд. второе. Л., 1 949 г. 

(На страницах 1 63-1 70 дан краткий очерк творчества Кулиби
на на фоне общего развития техники в России в XVII I
XIX веках .) 

Кочин Н. , Кулибин. Горьковское областное государственное 
издательство, 1 938 г. 

Кочин Н., Кулибин. М., изд-во «Молодая гв ардия», 1 940 г. 
(Серия биографий: «Жизнь замечательных людей».)  

Лавровекий Б. В., Иван Петрович Кулибин - выдающийся 
русский механик и изобретатель. Стенограмма публичной лек
uии. М., изд-во «Пр авда», 1 95 1  г. (Всесоюзное общество по 
распр-ос11ранеН1ию политических и научных знаний.) 

Марков А .  Н., Выдающийся русский изобретатель И. П. Ку
либин. Горьковское областное государственное издательство. 
1 95 1  г. 

Липуныров Н., Иван Петрович Кулибин. Жизнь и творче
ство. М., Машгиз, 1 955 г. 

Раскин Н. М., Выдающийся русский техник-новатор И. П. Ку
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