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Р. В. Реброва

МОДА КУРИТЬ. ТАБАКОКУРЕНИЕ ПРИ ПЕТРЕ I  
(на примере белоглиняных курительных трубок из фонда  

Сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа)

Реформы императора Петра I во всех сферах жизни его подданных затронули 
и отношение к табаку. После полного запрета и осуждения табакокурения его отцом, 
Алексеем Михайловичем, началась усиленная пропаганда полезности табака и вовлече-
ние всех слоев общества в привычку курить. Показательно, что уже в первый год своего 
единоличного правления Петр I издает указ о свободной торговле табаком в России1 
и раздает привилегии в торговле им2. Начинается масштабный импорт белоглиняных 
трубок.

Осенью 1697 г., будучи в Амстердаме, Петр I начал длительные переговоры о заклю-
чении договора с Англией о поставке табака3. Беседы и переписка с Перегрином 
Осборном, маркизом Кармартеном, завершились подписанием указа более чем через 
полгода в Вене4. В ходе переговоров Петр I и маркиз Кармартен прониклись взаимной 
симпатией и обменялись подарками: маркиз, сам моряк, контр-адмирал, от имени ко-
роля Вильгельма III подарил Петру яхту «The Royal Transport». Много лет спустя яхта 
погибла и уже в XXI в. была обнаружена у берегов Швеции. Взамен маркиз Кармартен 
получил табачную монополию в России, не принесшую, впрочем, англичанам особо-
го дохода из-за невозможности проконтролировать и предотвратить контрабанду та-
бака в Россию. Сам Петр I, демонстрируя важность торговых соглашений, уже в 1699 г. 
 направил королю Вильгельму III грамоту с благодарностью за содействие5.

Продажу быстро набиравшего популярность табака, которая становилась одной из 
статей дохода, государство строго регламентировало и контролировало, как и продажу 
алкоголя. Табак и трубки стали продаваться во всех кружечных дворах – основных ме-
стах проведения досуга всего рабочего люда6. Как пример можно привести указ, объяв-
ленный в мае 1718 г., о разрешении иностранцу Питеру Милли завести на Васильевском 
острове «вольный дом», «трактир с продажею всяких питей и табаку»7. Отпуск алкоголя 
и табака без надзора строго наказывался.

Петр I, перенимая все новое, в то же время стремился отказаться от покупки ино-
странного и завести такое же собственное. Касалось это и табака. Петр I постоянно воз-
вращался к теме «умножения табачного дела» в переписке с Меншиковым и Крюйсом. 
Из Вест-Индии присылались табачные семена и нанимались голландские мастера для 
разведения табака в Украине8. Его выращивание там увенчалось успехом, и в 1723 г. 
император повелел: «Понеже Мануфактур-коллегия доносит, что в Украйне на заво-
дах от иностранных семян табак в доброте перед черкасским превосходит, того ради 
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старатца о размножении оного там»9. Успех производства демонстрирует и сенатский 
указ о получении в Украине сбора в казну «с мельниц и с табака»10.

Помимо доставления средств в казну табак служил и своеобразной валютой из-за сво-
ей дороговизны. Разоряя финские селения во время Северной войны, русские войска на 
марше от Турку до Хельсинки пытались подкупить местное население раздачей табака, 
чтобы оно не убегало от войска11. Во время путешествия по Астрахани Петр I включал 
табак в мелкие дипломатические подарки и приказал раздать 200 ведер вина и 15 пудов 
табака в качестве знаков уважения калмыкам и отправить Аюке-хану вина и табаку.

Сам император любил душистый табак. Из Вест-Индии его торговый агент Иван 
Люпс прислал ему в 1709 г. коробочку с испанским табаком, в которой лежало «ради 
перфеим несколко скляника цедро» (для запаха несколько кусочков цедры лимона)12. 
Приближенные, зная страсть императора к табаку, приобретали его повсюду, где бывали. 
Например, Лука Честихин покупает сувенир Петру I в Ревеле – табак13. Г. И. Головкин 
посылает Петру I в Лодейное Поле бразильский табак, судя по всему, из своих запасов, 
так как сам находится в Петербурге14. В это время уже существовало некоторое количе-
ство разновидностей табака, о чем говорит рекламный лист табачной лавки, найден-
ный при раскопках Наугольных палат в Меншиковском дворце. Жителям предлагают 
 купить прекрасный шведский и испанский табак из Амстердама.

Сподвижник Петра I Корнелиус Крюйс хотел также организовать табачную фабри-
ку в Петербурге в 1717 г. и продавать табак по 5 алтын за фунт15. Для сравнения: в 1720 г. 
табак стоил 40 коп.16 за фунт, трубка стоила 6 коп.17, а 3 фунта говядины стоили 2 коп. 
Табак и трубки были очень дорогими. Понятно желание царя организовать их изготов-
ление на своей территории. Производство табака удалось наладить в Украине, в отли-
чие от массового выпуска трубок. 

Трубки в огромном количестве импортировались в Россию из Голландии, Англии, 
Германии, Центральной, а затем и Восточной Европы. Считается, что в начале XVIII в. 
трубки привозились в основном из Голландии, затем, к середине XVIII в., увеличива-
ется доля импорта из Германии и стран Восточной Европы. Трубки из-за их хрупкости 
доставляли упакованными в небольшие бочки: связывали пучками, плотно укладыва-
ли в бочку, запаковывали и таким образом большими партиями на кораблях довозили 
до портов. 

Первые русские белоглиняные трубки начал делать в 1724 г. в Москве А.  К.  Гребен-
щиков, затем в Москве и Петербурге на заводах Ф.  Я.  Гарднера и Д.  И.  Виноградова 
было налажено производство небольших партий. Их технологические характеристики 
и клеймение отличаются от европейских18. 

Большинство аспектов производства трубок детально изучено, поэтому существует 
возможность их точной датировки по техническим характеристикам. Была разработа-
на система датирования, в которую входят такие параметры, как длина стебля, размер 
и форма чаши, сведения о производителе – клейма, надписи. 

В коллекции Сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа име-
ется много единичных и комплексных находок белоглиняных трубок, которые отража-
ют общие тенденции развития трубочного производства и представляют интерес для 
изучения бытования трубок в Санкт-Петербурге.

Часть трубок происходит из раскопок территории выставочного комплекса Госу-
дарственного Эрмитажа «Главный штаб» (ил. 1). На месте будущего Главного штаба 
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Ил. 1. План-схема расположения участков археологических раскопов в Восточном крыле 
Главного штаба // Полный научно-технический отчет о выполнении археологических 

раскопок, надзора и архитектурно-археологических обмеров при реконструкции и реставрации 
Восточного крыла Главного штаба Государственного Эрмитажа по договору № 50/10/2010 

от 25 октября 2010 г. между ООО «Интарсия» и ИИМК РАН. СПб., 2011. С. 47
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Ил. 2. Двор 3, план раскопа. Место находки трубок из 3-го двора, дворовые постройки.  
Автор плана Д. Д. Ёлшин
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располагалась часть Немецкой слободы. Там жили военные, торговые агенты, узкие 
специалисты редких профессий, например лаковый мастер и пианист, мастеровые – 
в  основном иностранцы. Было несколько питейных и торговых заведений. 

Сохранились планы, по которым можно определить бывшего владельца раскопан-
ной территории, поэтому находки – трубки – можно с большой долей вероятности 
привязать к конкретному жилищу. Трубки, о которых идет речь, найдены на месте, где 
стояли в 1717 г. двор морского поручика Е. А. Скворцова, бывшего шафером на свадьбе 
царя Петра I и Екатерины Алексеевны, двор голландского купца Варфоломея Борста, 
торговавшего в России в 1719–1726 гг.19, двор дворцового живописца И. Богданова, 
двор лакового мастера Хендрика ван Бронкхорста20. Позже здесь находились дома ка-
мергера Скворцова, московских компанейщиков и здесь же продолжал владеть домом 
лакировальный мастер Хендрик ван Бронкхорст (Бронкос)21. 

Возможно, трубки, найденные на этом участке, принадлежали голландскому купцу 
Варфоломею Борсту. Они были найдены на небольшой площади, которую занимали 
две дворовые постройки (ил. 2). Большая часть серий находок происходит из нижних 
слоев заполнения срубов22. Меньшая часть трубок, связанных между собой сериями 
клейм, найдена в переотложенных слоях рядом с постройками. 

Срубы датированы по монетам в нижних слоях и дендроанализу; их датировки 
близ ки и укладываются в 1710-е гг. Поэтому с большой долей вероятности все находки 
из этих слоев можно датировать первой третью XVIII в. 

Очевидно, в раскопанных постройках находились помещения для хранения товара. 
В пользу версии о принадлежности трубок торговцу Борсту говорит то, что они нико-
гда не использовались, были чистыми, «некуреными», и, следовательно, были подготов-
лены для продажи (ил. 3). По какой-то причине достаточно большая партия осталась 
нереализованной. Также рядом найдены остатки маленьких клейменых бочек, в кото-
рых, очевидно, и были привезены трубки. Версию, что это был склад нераспроданных 
трубок, поддерживает большое количество найденных изделий с одинаковыми клейма-
ми: серия трубок с клеймом «рыбак» – 35 штук (ил. 4), с клеймом «топор под короной» – 
17 штук (ил. 5), с клеймом «светильник под короной» – 23 штуки (ил. 6), с клеймом 
«IО под короной» – 20 штук (ил. 7).

Отличает эти трубки также одинаковая форма чаш – воронкообразная, характерная 
для голландских трубок с 1690 по 1740 г.23, по ободку чаши нанесена насечка зубчатым 
колесиком (см. ил. 3). В тридцатых годах XVIII в. воронкообразную форму сменила 
овальная. Воронкообразная модель быстро исчезает с рынка24. Эти даты также уклады-
ваются в хронологические рамки существования найденных построек. 

Дополнительным аргументом датирования трубок 1710–1730-ми гг. может служить 
то, что на нескольких трубках из серии «IО под короной» присутствует боковое клеймо 
на пяте в виде точки (ил. 8). Такие клейма появляются на одной из боковых сторон пяты 
с конца XVII в. – вначале как своего рода украшение. В первое время это комбинация 
из одной или нескольких точек, которые позже начинают перемежаться с полумесяцем 
или шестиконечной звездой. На трубках лучшего качества этот значок наносился менее 
заметным образом25. 

Ярко характеризует разнообразные торговые связи редкая, на сегодняшний день един-
ственная, такого типа находка 2001 г. также с территории Восточного крыла Главного 
штаба26 – трубка с гербом Великобритании (инв. № АСП-1102, ГШ-11-3-3-71; ил. 9). 
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Ил. 3. Голландская белоглиняная курительная трубка, «некуреная», с воронковидной чашей, 
обработанной по краю зубчатым колесиком. 1703–1730 гг. Нидерланды. Гауда (?).  

Государственный Эрмитаж

Ил. 4. Клеймо «рыбак». Фрагмент трубки. 
Государственный Эрмитаж 

Ил. 5. Клеймо «топор под короной». 
Фрагмент трубки. Государственный Эрмитаж 

Подобные трубки производились в Нидерландах в связи с бракосочетанием в 1734 г. 
Анны Ганноверской и Вильгельма IV Оранского. Считается, что герб Великобритании, 
как и герб английской принцессы, были широко известны в тот период благодаря на-
печатанным в Амстердаме многочисленным гравюрам с изображением супругов и гер-
бами. Брак Вильгельма Оранского с английской принцессой поднял его авторитет 
в Нидерландах, поэтому и герб Великобритании пользовался известностью в это время27. 
Подобная манера украшать трубки была популярна в Нидерландах с середины XVII в. 
и на протяжении XVIII в. в связи с многочисленными колониальными завоеваниями, 
географическими открытиями, расширением дипломатических отношений. Трубки 
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Ил. 6. Клеймо «светильник под короной». 
Фрагмент трубки. Государственный Эрмитаж

Ил. 7. Клеймо «IO под короной».  
Фрагмент трубки. Государственный Эрмитаж 

Ил. 8. Боковое клеймо на пяте в виде точки. 
Фрагмент трубки. Государственный Эрмитаж 

с такого рода рельефом были дорогими и демонстрировали высокий статус обладателя. 
Не случайно трубка была найдена в слоях, относящихся к середине XVIII в. В это вре-
мя у участков появляются новые и более зажиточные владельцы – купец Т.  С.  Резвов, 
доктор Иван Яковлевич Лерхе, а один участок принадлежал Пажескому корпусу28. 

Трубки привозились в Петербург и были популярны весь XVIII в. Помимо настоя-
щих голландских трубок импортировались и подделки. Подделыванием трубок и под-
ражанием лучшим образцам занимались как сами голландцы, так и производители тру-
бок в Германии и Польше. Все основные поставки в Россию осуществлялись через 
немецкие города Гамбург и Бремен. Именно в связи с этим обнаруживается большое 
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Ил. 9. Чаша белоглиняной курительной трубки с гербом Великобритании.  
Нидерланды, Гауда (?). Инв. № АСП-1102. Государственный Эрмитаж 
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количество германских подделок под «Голландию» среди трубок, найденных во время 
раскопок в Санкт-Петербурге29. 

Например, найденная при раскопках в Эрмитажном театре трубка высокого каче-
ства с клеймом «S» (инв. № АСП-124, Эрмитажный театр) является немецкой, так как ее 
клеймо и форма не соответствуют голландским технологиям, хотя очень к ним близ-
ки30 (ил. 10). Немецкого происхождения также находки из Дворца Петра I с клеймом 
«AD» и с клеймом в виде стрел, перевязанных лентой, «pijlenbundel» («пучок стрел») 
из Большого двора Государственного Эрмитажа (инв. № АСП-546, БД 1999, траншея 
XXXI-яма). Заполнение мусором подвалов Эрмитажного театра происходило с кон-
ца 1730-х гг. до завершения строительства театра. Первый спектакль был дан в 1785 г. 
Таким образом, трубки, найденные там, можно отнести к середине XVIII в., что под-
тверждает их форма и период бытования клейма. А выпадение в слой немецкой трубки 
в Большом дворе Эрмитажа могло произойти, судя по археологическому контексту, 
в период существования там усадьбы Ф. М. Апраксина. На это также указывают ее внеш-
ние характеристики и использование клейма – с 1680 по 1722 г.

Подчас германскую подделку можно отличить только по незначительным деталям: 
так, германское клеймо «мельница», имитирующее голландское, отличается только раз-
мером окна (полевой № ЭД2001-IX-1/3; ил. 11). В немецком варианте окошко всегда 
больше, чем в голландском. Как пример, вероятно, польской подделки можно привести 
чашу трубки, найденной в Большом дворе Эрмитажа: на ее пяте «8» и герб Гауды (поле вой 
№ БД 2001-Е-1; ил. 12, 13); в каталоге клейм Гауды такое клеймо отсутствует31. 

Белоглиняными курительными трубками пользовались в Петербурге на протяже-
нии всего XVIII и начала XIX столетия, и они не утрачивали популярности. В Санкт-
Петербурге в XVIII в., по сравнению с ситуацией на XVII в. в шведском Ниеншанце, 
преобладали голландские трубки и им подобные. Английские трубки были очень редки, 
но имели хождение на рынке. Например, английская трубка первой половины XIX в. 
была найдена в Главном штабе в 2011 г. (инв. № АСП-1102, ГШ-11-3-3-712; ил. 14).

Ил. 10. Чаша белоглиняной курительной 
трубки. С правой стороны пяточная марка – 

герб Гауды, на пяте клеймо – «S». Германия (?). 
Инв. № АСП-124. Государственный Эрмитаж

Ил. 11. Клеймо «мельница», имитирующее 
голландское. Фрагмент трубки. Государственный 

Эрмитаж 
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Ил. 12. Чаша белоглиняной курительной 
трубки. Польша (?). Государственный Эрмитаж 

Ил. 13. Клеймо «8». Фрагмент трубки.  
Польша (?). Государственный Эрмитаж 

Ил. 14. Чаша белоглиняной курительной 
трубки. Великобритания. Инв. № АСП-601. 

Государственный Эрмитаж

Курение, любовь к которому в нашей стране привил Петр I, во всем мире стало 
эле ментом бытовой культуры, привычкой, с которой теперь с переменным успехом бо-
рется человечество. Рассмотренные находки – это только часть обширной коллекции 
трубок, хранящейся в Государственном Эрмитаже. Выявленные локальные комплексы 
с одинаковыми клеймами представляют интерес для истории торговых отношений 
и формирования городской среды, а также для истории табакокурения и бытования 
белоглиняных трубок в XVIII столетии в Санкт-Петербурге.
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