
ФОНТАННЫХ Д ЕЛ  МАСТЕРА

Г лавная достопримечательность парков 
П етродворца (бывшего П етергоф а) —  ф он
таны. В России X V III в. их строительство 
было новым делом и вы звало появление 
редкой профессии фонтанного м астера. В те 
времена м астер сам производил расчет на
порного трубопровода, по котором у посту
пает вода, и изготовлял насадки д л я  вы ход
ных отверстий ф онтанны х труб, что требо
вало  определенного искусства. О т формы, 
объем а, диам етра, ш лифовки и полировки 
внутренних стенок насадки зависели высо
та, толщ ина, угол падения упругих струй 
воды и в конечном счете «игра» ф онтана, 
секрет его красоты. Кроме знания техниче
ских приемов, мастер долж ен  был обладать 
определенным худож ественным вкусом: 
ведь фонтан мож но назвать  картиной, на
писанной струями воды. В то ж е время 
это — слож ное гидротехническое сооруж е
ние. Д л я  его создания необходимо вы пол
нить целый комплекс строительны х работ, 
руководство которыми такж е  осущ ествлял 
м астер. К ром е того, он долж ен был уметь 
строить плотины, ш люзы, мельницы, бас

сейны, каналы , насосы, составлять чертеж и 
и сметы. В ы р аж аясь  современным язы ком, 
фонтанный м астер являлся  специалистом 
ш ирокого проф иля в области  гидротехниче
ского строительства.

П ервыми м астерам и, строивш ими ф онта
ны в П етербурге и П етергофе, были ф р ан 
цуз П. С уалем  и итальянцы  братья  Б арати - 
ни. Т ак  как  содерж ание иностранных спе
циалистов обходилось дорого, правительст
во приняло меры по подготовке фонтанных 
м астеров из числа русских лю дей. П ри гла
шенным на служ бу в Россию  м астерам  ста 
вилось непременное условие —  учить своему 
искусству прикрепленных к ним учеников 
«без всякой скрытности и прилеж но». 
23 августа 1721 г. директор К анцелярии от 
строений У. Синявин подписал документ: 
«Великий государь..., будучи в Петергофе, 
ук азал  по именному своего великого госу
д а р я  указу , д л я  обучения фонтанного дела 
у м астеров итальянцев в государственной 
военной коллегии вы брать из рекрут м оло
ды х и добры х лю дей дв ад ц ать  человек и 
быть им в П итергофе у каш кадов и ф онта-
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нов безо тл у чн о » 1. Так было полож ено на
чало петергофской фонтанной команде, 
ставш ей впоследствии школой искусных 
мастеров, которы е строили фонтаны  не 
только в П етергофе, но и в П етербурге, 
Ц арском  Селе, Стрельне, Ораниенбауме, 
М оскве и Киеве.

В ведении петергофской фонтанной 
команды  находилась вся водоподводящ ая 
система от Ропш инских высот до Финского 
залива. Работников этой команды , казенных 
м астеров — слесарей, паяльщ иков, то ка
рей — назы вали фонтанщ иками. С остав 
команды  был неоднороден: наиболее к в а 
лифицированны е получали повышенное д е 
неж ное ж алован ье , хлебное довольствие и 
заним али привилегированное положение. 
Ж изнь рядовы х м астеровы х была строго 
реглам ентирована и м ало чем отличалась от 
ж изни крепостных крестьян. Р абота фон- 
танщ иков бы ла настолько тяж елой , что 
многие из них довольно скоро теряли тру
доспособность. П одобная ж е судьба о ж и д а 
ла их детей, определяем ы х в ш колу с 7— 
10 лет. По окончании ш колы подростки 
расписы вались по ком андам  в качестве уче
ников в соответствии со своими способно
стями и решением начальства. Званием  
«ученик» определялась степень овладения 
мастерством. М ногие мастеровы е носили 
это звание всю ж изнь. Е ж егодно проводи
лись смотры команд, после которы х на 
каж дого  м астерового составлялась аттеста
ция. П отерявш ие трудоспособность исклю 
чались из ком анд «за дряхлостью ». Строгий 
реж им  в ком андах был рассчитан на и золя
цию служ ащ их придворного ведом ства от 
остального населения. М астер команды  
имел значительны е административны е п р а
ва по отношению к своим подчиненным и 
неугодных ему людей мог «отреш ить» от 
команды. Он получал сравнительно высо
кое ж алован ье , вы слугу в чинах и имел 
право на пенсию. Л иш ь немногим из уче
ников удавалось получить звание мастера.

Сохранивш иеся архивны е документы 
даю т возм ож ность в какой-то мере просле
дить подготовку фонтанны х м астеров в 
единственной тогда в России петергофской 
фонтанной команде. 20 ноября 1723 г. ф он
танный мастер П. С уалем  подал на имя 
П етра I заявление с просьбой продлить срок 
его служ бы  в России, в котором писал: 
«А ныне еж ели ваш ем у величеству угодно 
повелите сочинить со мною контракт, чтоб

мне бы ть, в служ бе в. в. у помянутого фон
танного дела  ещ е два  года, в которые обу
чу я четырех учеников моему худож еству  в 
соверш енстве, в том числе двух, которые 
при мне, да  двух кои даду тся  вновь, кото
рые умели бы ариф м етики »2. В декабре 
того ж е года был составлен новый договор, 
по которому С уалем . о бязался  служ ить еще 
два  года «и все оное, что ему поведено бу
дет по искусству его фонтанов с при леж 
ностью трудиться и исправлять», а «данные 
ему из российских учеников четырех чело
век, во всем их, что профессией его надле
ж ит и врем я д л я  указания колико допустит, 
бескорыстно обучать, а за  обучение д ав ать  
ему, П оль С уалему, против адм иралтейских 

, учеников, как е. и. в. указы  повелйваю т» 3. 
О тобранны е С уалемом ученики принимали 
участие во всех работах, вели учет строи
тельных м атериалов, составляли сметы, 
готовили чертеж и и следили за использо
ванием рабочей силы и инструментов.

В 1727 г. в обучении у С уалем а находи
лись Григорий Ры лев, Яков О рлов, Филипп 
К ры лов и Л ука  П олев. Н аиболее подробные 
сведения сохранились о Ры леве. В июле 
1754 г. К анцелярия от строений рассм атри
вала  вопрос «о произвож дении фонтанного 
дела  зам астера Григория Ры лева тогож  ху
дож ества  в м астера». Основанием для  этого 
послуж ило ходатайство М осковской гофин- 
тендантской конторы и характеристика, 
написанная оберархитектором  В. В. Р а с т 
релли. Ры лев с 1724 г. был в учениках у а р 
хитектора М. Зем цова, от которого по 
просьбе С уалем а был переведен к нему для  
изучения «фонтанного и маш инного 
м астерства». В 1738 г., «по удостоинствам» 
архитектора Зем цова и мастеров, Ры лева 
произвели , в «подмастера», а в 1743 г. ему 
было присвоено звание «зам астера». С это 
го времени Ры лев сам остоятельно работал 
в П етергофе, его часто запраш ивали  на р а 
боту и в М оскву. В 1745 г. Ры лев совместно 
с «архитектурии гезелем» И. С лядневы м  со
ставили в П етергофе «прож ект, каким спо
собом там  воду умнож ить, чтобы все. т а 
мошние фонтаны выше и сильнее нынеш не
го действия б ы л и » 4. Три года спустя, по 
случаю  приезда в М оскву Елизаветы  П ет
ровны, Ры леву было приказано в селе П е
рово произвести «возобновление, тамош них 
фонтанов». В 1753 г. ему опять предлага
лось вы ехать в М оскву «для исправления...

---------------------------------------------------------------------------------  2 Там же, д. 36, лл. 603—604.
1 Ц Г И А  С С С Р, ф. 467, оп. 2, д. 29, 3 Там ж е, л. 611.

л. 1011, 4 Там же, оп. 4, д. 874, л. 1.
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фонтанных и прочих по его худож еству р а 
бот» 5. В характеристике, составленной 
Растрелли , отмечено, что «фонтанного дела 
зам астер  Ры лев был при исправлении е. и. в. 
Зимнем Головинском дом е около банкет
ного стола убору и водяны х маш ин и о ка
зы вал свои тщ ательны е и прилеж ные тру
ды, так  как  честному и во всех исправно
стях человеку надлеж ало , которы е е. и. в. 
в угодность были и по его усмотрении оной 
Ры лев достоин быть м астер о м » в. Д оводы  
оказались столь убедительными, что К анце
л яр и я  от строений, склонная в таких делах 
на проволочки, присвоила Ры леву звание 
фонтанного мастера.

Не менее колоритной фигурой среди рус
ских фонтанны х мастеров был Ф едор Алек
сеевич С трельников (1754— 1815 гг.). Р о д и л 
ся он в семье петергофского мастерового, 
в 1762 г. был зачислен в ш колу, по оконча
нии которой определен певчим в церковный 
хор. В 1771 г. «по спадении с голоса» 
С трельникова исключили из хора и напра
вили учеником в фонтанную  команду. 
Здесь он проявил незаурядны е способности 
и в 1784 г. за изготовленные «на пробу» из 
ж елеза зам ы словаты е три ф онтана в виде 
елок ему присвоили звание подмастера. 
В 1797 г. фонтанный мастер И. К айзер, со
ставляя  аттестацию  на своего помощника, 
записал: «Оный Стрельников состояния и 
поведения доброго, в теории и практических 
работах фонтанного м астерства н ад л еж а
щие знания имеет и все те следую щ ие р а 
боты под смотрением моим исправляет с 
рачительным прилеж анием и за то его зн а 
ние аттестуется от меня в производство за- 
м астер о м » 7. В 1798 г., после 27 лет службы 
в команде, С трельников стал фонтанным 
мастером, а два года спустя был п ож ало
ван в коллеж ские асессоры 8.

Вступление С трельникова в долж ность м а
стера совпало со временем, когда в П етер
гофе велись больш ие работы  по строитель
ству новых и реставрации стары х ф онтан
ных сооружений. В начале строительства 
царской резиденции в П етергофе больш ин
ство ф онтанов было выполнено наспех. С те
ны бассейнов, сливные ступени каскадов и 
чаши ф онтанов были изготовлены из дере
ва С течением времени деревянны е конст
рукции ветш али, и их приходилось зам е
нять гранитом и м рамором. При участии 
С трельникова в П етергофе было построено

5 Там же, ф 490, on. 1, д. 455, л. 3.
6 Там же, ф. 470, оп. 5, д. 377, л. 394.
7 Там же, ф. 490, on. 1, д. 808, л. 16.
8 Там же, оп. 2, д. 21, л. 1.

14. «Вопросы истории» № 6.

много новых фонтанов. По проекту вы даю 
щ егося зодчего А. Н. Воронихина возведен 
Эрм итаж ны й каскад , получивший впослед
ствии название «Львиного». На месте ста 
рых петровских деревянны х галерей, распо
лож енны х у Больш ого к аскад а, Воронихин 
построил каменные ф онтанны е колоннады . 
Ввиду того, что петровские свинцовые ста 
туи Больш ого к аскад а  со временем сильно 
деф орм ировались, к 1806 г. они были зам е
нены бронзовыми. Н овы е статуи, украш аю 
щие и ныне Больш ой каск ад  Н иж него пар
ка П етродворца, относятся к числу высших 
достиж ений русской пластики начала 
XIX века. М ногие из скульптурны х групп 
(«Самсон», «Волхов», «Н ева» и др.) были с 
«вододействием», которое осущ ествил 
Стрельников. В 1801 г. по его рисунку были 
отлиты из свинца для террасны х фонтанов 
10 маскаронов (скульптурны х украш ений 
в виде человеческого лица или головы 
ж ивотного, срезанных сзади) 9. По его кон
струкции были установлены  на напорных 
трубопроводах вантузы  — приборы, авто м а
тически выпускаю щ ие из труб воздух, ме
шающ ий потоку воды.

Несомненный интерес представляет со
ставленная в 1811 г. Стрельниковым под
робная опись «К акие имею тся вещи по ча 
сти моей в Верхнем и Н иж нем  садах  П етер
гофа при ф онтанах и каскадах , равно при 
плотинах и ш лю зах, что именно и в каком  
месте, и что при м агазейнах и инструмен
та». Вот какое  он дал  описание одного из
наиболее мощных ф онтанов Н иж него п ар 
ка, «Самсон»: «П ротив грота на средине 
бассейна бронзовая золоченная ф игура со 
львом, вододействую щ ая — одна, при ней 
трубка м едная ф орсовая  —  одна, вокруг 
тумбы трубок свинцовых — восемь, львят
бронзовых с вододействием — четыре» 10„
В описи С трельникова указан о , что «на 
действие всех в Верхнем и Н ижнем садах  
ф онтанов имеется в полож ении чугунных 
труб разны х диам етров мерою на .6 073 с а 
ж ени, свинцовых на 293 с а ж е н и » и . Опись 
скульптурной декорации ф онтанов, состав
ленная С трельниковым, о к азал а  неоценимую 
помощ ь советским реставраторам , восста
навливавш им  скульптуры П етродворца,
уничтоженные фаш истами в годы Великой 
О течественной войны.

В. Е. Ардикуца

9 Н. И. А р х и п о в .  С ады  и фонтаны 
X V III века в ГТетергофе. JI. 1936, стр. 113.

19 Ц ГИ А  С С С Р, ф. 490, оп. 2, д. 147, л. 3.
11 Там ж е, л. 8.




