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В КОЛЛЕКЦИИ Военно-исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) 

на некоторых стволах орудий XVII–XVIII вв. можно увидеть 
«автографы» – имена мастеров-литейщиков: «Ондрей Чохов», 
«Мартьян Осипов», «Никита», «Семенка Дубинин», «Жданов», 
«Логин Жихарев» и др., есть среди них и «пушечный мастер Се-
мен Леонтьев». Сведений о пушкарях далекого прошлого сохра-
нилось крайне мало, тем ценнее архивные находки, которые могут 
помочь «оживить» музейный предмет историей самого мастера.

Случайно попавший в руки документ (рис. 1) – «Доношение» 
артиллерии подпоручика Г. Еремиаса в Артиллерийскую обер-
цейхвартерскую контору от 30 ноября 1730 г. с просьбой о по-
вышении чина и прибавке жалованья комиссару медных дел Се-
мену Леонтьеву – фактически оказался «справкой» о деятель-
ности пушечного мастера с 1681 г. и послужил основанием для 
дальнейшего исследования. К «Доношению» приложен «Реэстр, 
коликое число в Москве и в Санкт-Питербурхе и в котором го-
ду пушек, мартир и гоубиц вылито и каких калиберов» с 1698 
по 1727 гг.1 (рис. 2). В фонде Канцелярии Главной артиллерии и 
фортификации были обнаружены и другие документы, из кото-
рых удалось узнать некоторую дополнительную информацию о 
комиссаре медных дел пушечном мастере Семене Леонтьеве.

В «Скаске» 1726 г. он сообщает: «...Родился я в Москве в 
1660-м году августа 28 дня, сын денежного мастера. И по чело-
битью моему в прошлом 1681-м году сентября 2 дня написан в 
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Рис. 1. Фрагмент документа «Доношение Г. Еремиаса о прибавке 
жалования комиссару медных дел С. Леонтьеву. 30 ноября 1730 г.» 

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. Оп. Дела сборные. Д. 995. Л. 30
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Рис. 2. Фрагмент документа «Реестр орудий, вылитых 
С. Леонтьевым с 1698 по 1727 гг.»  

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 2. Оп. Дела сборные. Д. 995. Л. 32
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пушечные ученики. А оклад учинен был по осми и по шеснат-
цати рублев на год. И в 1687-м году марта 12 дня по указу Глав-
ной артиллерии послан был в сибирской город Тобольск для ли-
тья колокола. И в 1699 году в октябре месяце по имянному бла-
женные и вечнодостойные памяти его императорского величес-
тва указу в Москве в артиллерию пожалован в пушечные масте-
ры...»2 С. Леонтьев учился искусству литья у Мартьяна Осипо-
ва3 и оказался самым одаренным среди других учеников на Мос-
ковском Пушечном дворе4 (рис. 3).

О том, что Леонтьев выделялся своими способностями литей-
щика и старательностью в работе, можно судить по высказыва-
ниям сподвижников Петра I. Глава Артиллерийского приказа 
(1701–1703) Андрей Виниус в письме Петру I в ответ на про-
сьбу царя поспешить с артиллерией пишет 29 апреля 1701 г., что 
«в деле артиллерии много трудности, не от неискусства, а бо-
лее от пьянства мастеров, которых ничем исправить невозмож-
но. Мартьяша5 прежде указа уже отставил; велел исправить Се-
мену Леонтьеву, на которого более других надежды...»6 В 1705 г. 

Рис. 3. Московский Пушечный двор в XVI в.  
Худ. В.М. Васнецов. 1918 г.
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глава Приказа артиллерии, исполняющий обязанности генерал-
фельдцейхмейстера Я.В. Брюс в письме к дьяку Приказа артил-
лерии Н.П. Павлову от 1 августа писал: «... А для заводу в Иван-
городе литейных печей посылайте пушечного мастера Логина 
Жихорева. А как те печи сделаны будут и в то число для литья 
послать доведется Семена Леонтьева...»7 (рис. 4).

Рис. 4. Литейное производство. Обработка декора на стволах пушек. 
Западная Европа. С гравюры конца XVII в.
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Ученичество продолжалось 18 лет. В 1698 г. С. Леонтьев вы-
лил свои первые орудия – шесть 2-фунтовых пушек. Когда по 
именному указу Петра I в 1699 г. он был переведен из учеников 
в пушечные мастера, то в том же году им было вылито 28 трех-
фунтовых пушек, а в 1700-м – 33 мортиры. Одна из этих мор-
тир находится в экспозиции ВИМАИВиВС: «Мортира мед-
ная с чеканными дельфинами и поперечной скобой на дульном 
утолщении. За казенной частью прилит поддон, на котором 
расположены цапфы, запал с литой раковиной. На казенной 
части литой же государственный герб (двуглавый орел с держа-
вой и скипетром), окруженный арматурой, в числе которой ту-
рецкие знамена с изображением полулуний, герб поддержива-
ется щитодержателями купидонами, в нашлемнике над гербом 
такой же купидон с лавровым венком в правой руке. В подно-
жии герба помещены изображения собаки и журавля, стоящаго 
на одной ноге, над которыми девиз: “Vigilate” (сторожите), а по 
сторонам два лежащих льва. С правой стороны герба литая сла-
вянская надпись: “Лил мастер Семен Леонтьев”, такая же над-
пись на дульной части: “От Рожества Христова 1700”, по сто-
ронам которой начеканено: “Весом 05 пуд в 1-м фу. Нум 31-м.”. 
На срезе дульной части начеканено: “75 пу 16 ф”. Калибр ору-
дия 13,75 д., длина до поддона 34,5 д., толщина поддона 14 д., 
вес орудия по насечке 75 п. 16 ф. Поступила в 1873 г. из Брянс-
каго арсенала»8 (рис. 5).

В архивном фонде музея хранится чертеж еще одной мортиры 
Семена Леонтьева9 1700 г. Эта мортира со своей историей, отли-
чается по весу и по художественному оформлению ствола, имеет 
другой номер. Чертеж выполнен с натуры и в натуральную ве-
личину. В верхней части в рамке надпись: «Мартира медная 5-ти 
пуд в плане с поддоном в настоящую свою величину, состоящая 
в Выборге, в Короне СанктАнны10 на косе на 3-м реданкте11 на 
станке под № 3-м. Длины до поддона 2 калибра 35 частей; весу 
во оной 73 пуда 30 фунтов. Оная имеет по всей каморе множес-
тво мелких плоских выковин, в котле ж имеет от бросания бомб 
несколько мелких черт. А по маштапу оказалась без шпильраума 
в 5 пуд в 1 фунт». Воспроизведены надписи на стволе: «От Ро-
жества Христова; Весом ОГ пуда Л фу12 1700 года; нум 39. Лил 
мастер Семен Леонтев». Подписи слева внизу: «Снимал и чер-
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Рис. 5. Мортира 1700 г. пушечного мастера Семена Леонтьева 
в экспозиции ВИМАИВиВС

Рис. 6. Чертеж мортиры, вылитой пушечным  
мастером Семеном Леонтьевым в 1700 г. Чертил  

артиллерии штык-юнкер Сергей Самойлов. (Без даты).  
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 27. Оп. 15. Д. 173. Л. 1
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тил артиллерии штыкюнкер Сергей Самойлов. Артиллерии под-
полковник Василий [Семацов]» (рис. 6).

Чертеж без указания даты, но по написанию букв и стилю языка 
можно предположить, что он был выполнен в середине XVIII в.

С организацией пушечного литейного производства в Санкт-
Петербурге, в 1712–1713 гг., сюда были переведены некоторые 
мастера из Москвы, в их числе был и Леонтьев. Петербургский 
арсенал первоначально располагался на левом берегу Невы, в 
том месте, где она сливается с речкой Фонтанкой13 (рис. 7, 8).

В 1723 г. стокгольмским купцом Яганом Примом из шведско-
го плена в Санкт-Петербург был доставлен ствол 68-гривенной 
пищали «Инрог» (1577) мастера Андрея Чохова. Ствол оказался 
распиленным шведами на три части. По именному указу Петра I 
орудие было искусно спаяно и возвращено в первоначальный 
вид на Пушечном дворе Семеном Леонтьевым14. В «Доноше-
нии» по этому поводу было отмечено: «...такою сливкою в такой 

Рис. 7. План застройки территории Арсенала на левом берегу Невы, 
составленный, предположительно, полковником от фортификации 

архитектором Д. Трезини [после 18 мая – ранее 16 июня 1731 г.] 
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 27. Оп. Планы местностей и крепостей. 

Д. 1е. Бумага, тушь. Размеры: 380×540 мм
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большой махине показал против других мастеров не токмо рус-
ких, но иноземцов во образец...» (диаметр канала ствола 216 мм, 
длина 516 см, вес 7434,6 кг).

В 1726 г. Леонтьев пожалован в чин комиссара медных дел, 
при этом за ним были оставлены и обязанности пушечного мас-
тера. Теперь ему приходилось «надзирать» за работой арсеналь-
ных служителей15 (рис. 9, 10), для безостановочного производс-
твенного процесса следить за наличием необходимых материа-
лов, заботиться о решении жилищных, хозяйственно-бытовых 
проблем подчиненных, что, конечно, занимало много времени 
и отвлекало от непосредственного литья пушек. Ему также по-
ручалось копирование чертежей пушек, хотя, вероятнее, в доку-
ментах подразумевалось все-таки не личное исполнение, а «ор-
ганизация копирования»16.

Следует обратить внимание на то, что пушечным мастерам 
во все времена приходилось выполнять самые разные заказы по 
литью: от мелких предметов до крупногабаритных и очень слож-
ных. В «Доношении» говорится о том, что Семен Леонтьев, еще 
«...будучи в Москве, вылил на хрустальные Воробьевские заво-
ды доску медную, длиною десяти, шириною шти футов, толщи-
ною в четыре дюйма, да ко оной доске против ширины медной 

Рис. 8. Вид Арсенала и Литейного двора в Петербурге  
в конце XVIII в. С гравюры Мальтона 1798 г.
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же каток...» Это был заказ одного из старейших стекольных за-
водов России – на Воробьевых горах, который начал свою де-
ятельность в 1706 г. Завод производил литые зеркальные и «за-
жигательные» стекла. Зеркальное стекло выливалось на медную 
доску и прокатывалось медным катком (валом). Длина медной 
доски была 9 футов (2,75 м), ширина – пять с половиною футов 
(1,68 м), толщина – «пол три пальца» (два с половиной паль-
ца). Такую медную доску и к ней каток изготовил тогда пушеч-
ный мастер Семен Леонтьев.

В 1730–1731 гг. по заказу Адмиралтейств-коллегии им были 
отлиты «набатной» колокол «для повестки пожарных случаев», 
который предполагалось разместить под шпилем Адмиралтейс-
тва, и 9 корабельных колоколов,17 колокола для церкви Св. Ио-
анна Предтечи18 в Петербурге (рис. 11).

Позже им был изготовлен колокол с надписью: «1734 года ме-
сяца ноября 30 дня вылит сей колокол в С.-Петербурге в цер-

     

Рис. 9, 10. Мастеровые Петербургского арсенала 1727–1730 гг. 
Из книги: Родзевич В. Историческое описание С.Петербургского 
Арсенала за 200 лет его существования. 1712–1912 гг. СПб., 1914
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Рис. 11. Литье колоколов в XVII–XVIII вв.

Рис. 12. Невский проспект. Вид на церковь Рождества  
Пресвятой Богородицы. С гравюры второй четверти XVIII в.
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ковь Рождества Пресвятыя Богородицы тщанием тоя церкви 
священника Тимофея с приходскими людьми. Лил камисар Се-
мен Леонтьев»19. В XVIII в. церковь с высоким шпилем (архи-
тектор М. Земцов) стояла на месте нынешнего Казанского собо-
ра и занимала доминирующее положение в панораме Невского 
проспекта (рис. 12).

В 1732 г. С. Леонтьев участвовал в выполнении ответственно-
го заказа по отливке «медной персоны ея императорского вели-
чества» Анны Иоановны20 (рис. 13).

В «Доношении» отмечена наставническая деятельность Семе-
на Леонтьева: «…старыя, перетертыя и недолитныя пушки сли-
вал и тому ж научил вышеписанных мастеров и подмастерьев, и 
других учеников безскрытно». О двух его учениках, упомянутых 
в «Доношении», нам известно следующее: пушечный подмасте-
рье Ф. Костянтинов [Константинов] в марте 1733 г. вылил коло-
кол для церкви Святых апостолов Петра и Павла на Сестрорец-
ких заводах21, а пушки, отлитые мастером Степаном Копьевым в 
1744–1753 гг., представлены в коллекции ВИМАИВиВС22.

Рис. 13. Скульптура «Императрица Анна Иоанновна с арапчонком». 
Архитектор Б. Растрелли. 1741 г. Государственный Русский музей
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В «Доношении...» Г. Еремиаса прочитываются обида и горечь 
за то, что заслуги мастера Семена Леонтьева не оценены по до-
стоинству: «...а во Адмиралтействе обретающимся корабельныя 
парусныя и другия мастера получают оклады высокия, к тому ж 
даны им офицерския ранги. А он и поныне обретается во оном 
же камисарском ранге и отправляет положеную на ево над пу-
шечными, мартирными, плавильными и медными мелочны-
ми и пояльными делами камисарскую должность. Да сверх то-
го как пушки, так и мартиры, и гоубицы, и протчия дела льет со 
всеусердною и радетельною охотою сам и поныне, не взирая на 
свою старость. О чем и Канцелярии Главной артиллерии и фор-
тификации небезызвестно есть...»

В результате ходатайства С. Леонтьев был награжден жало-
ваньем: сохранилось представление Г. Геремиаса от 10 декабря 
1731 г. в Артиллерийскую обер-цейхвартерскую контору с пе-
речнем фамилий и должностей мастеровых людей, удостоенных 
«наград жалованием», без указания сумм первым в списке зна-
чится «медных дел камисар Семен Леонтьев»23.

С. Леонтьев был грамотным и, вероятно, пользовался все-
общим уважением и доверием. Даже печальный случай кражи 
у него казенных денег не испортил его репутации: он оставал-
ся на службе в Петербургском арсенале и в глубоко преклон-
ном возрасте ведал учетом прихода и расхода различных ма-
териалов24, участвовал в организации производственных про-
цессов литья и других видов работ, выполняемых в Арсена-
ле25. Сохранились его собственноручные расписки, подписи 
под разными сметами на расходные материалы, выплаты жа-
лованья мастерам.

По именным спискам на март 1732 г. среди всех служителей 
Петербургского арсенала, Оружейного правления и Охтенс-
ких пороховых заводов Семен Леонтьев являлся старейшим (с 
1689 г. на службе).

Из этих же именных списков нам известно, что у него был 
сын Федор (1700 г. р.), служил писарем в Арсенале с 1719 г., и 
внук Яков двух с половиной лет.

Семен Леонтьев стал хорошим пушечным мастером, отмечен-
ным лично Петром I, достиг высокой должности комиссара мед-
ных дел (например, Яков Цыпкин поступил на службу в 1692 г., 
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т. е. на 3 года позже Леонтьева, пороховым учеником, но так им 
и оставался на март 1732 г.)26.

Пока не удалось установить дату смерти С. Леонтьева, но по 
документам точно следует, что он трудился с 1681 по 1734 г. По 
косвенным источникам, он числился в командных чинах Петер-
бургского арсенала до 1737 г.27 Ветерану было тогда 77 лет.

Документы и чертеж мортиры 1700 г. впервые были представ-
лены публике в музее в ноябре 2015 г. – на выставке, приурочен-
ной ко Дню артиллерии и посвященной 355-летию со дня рож-
дения пушечного мастера Семена Леонтьева.
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