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Аннотация. В  статье рассмотрены визуальные персонификации 
России XVIII века в феминной ипостаси и их символическое значе-
ние, которое выявляется из анализа соотношения фигур России 
и российских правительниц в аллегорических визуальных изобра-
жениях послепетровского времени (в «картинах» фейерверков, ме-
далях, гравюрах, фронтисписах книг и  календарей, иллюстрациях 
и др.). Характерные особенности и атрибуты аллегории России, ка-
ноны которой складывались начиная с 1730-х годов, важны для по-
нимания трактовки роли императорской власти и личности импе-
ратора в  послепетровской культуре XVIII  века, в  то время как 
персонификации государства в тех же визуальных источниках ма-
нифестируют значимые для эпохи Просвещения представления об 
образе державы- империи и  Отечества. В  центре внимания — воз-
можные интерпретации пары «Россия — монарх» и мотивы ее во-
площения (мотив коленопреклонения России перед императрицей, 
благословения ее правления перед жертвенником и прославления 
ее у  подножия пирамиды/обелиска). Показаны также отличитель-
ные черты феминной аллегории России в образе «величественной 
жены» с  комплексом атрибутов. Высказывается предположение 
о том, что смысл отношений правителя и  России, воплотившийся 
в визуальных текстах, не следует трактовать ни как соответствую-
щий сложившейся метафоре Матушки- императрицы, ставшей фор-
мульной для второй половины XVIII  века, ни как образ России- 
матушки, характерный для XIX века.

Abstract. The article examines the visual feminine personifications of 
Russia in the 18th century and their symbolic meaning, which is revealed 
in the analysis of the correlation of the figures of Russia and Russian 
empresses in the allegorical images of the post- Petrine era (in firework 
display scenes, medals, engravings, book and calendar frontispieces, 
illustrations, etc.). The characteristic features and attributes of the 
allegory of Russia, whose canons started in the 1730s, are important for 
interpreting the role of imperial power and the ruler’s personality in the 
post- Petrine culture. The personification of the state in the same visual 
sources manifested the ideas about the image of the Empire and 
Fatherland, significant for the Enlightenment. The author focuses her 
attention on the possible interpretations of the pair ‘Russia — Monarch’ 
and the motives for its implementation (the motive of Russia kneeling 
before the Empress, blessing her reign in front of the altar and glorifying 
her at the foot of the pyramid/obelisk). The distinctive features of the 
feminine allegory of Russia in the image of a  ‘majestic wife’ with 
a complex of attributes are also shown. It is suggested that the symbolic 
relationship between the ruler / Empress and Russia embodied in visual 
texts should not be interpreted either as corresponding to the established 
metaphor of the Mother Empress (Catherine the Great), which became 
formulaic for the second half of the 18th century, or as the image of 
Mother Russia, characteristic of the 19th century.
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Введение

Взаимосвязь национализма, гендерных стереотипов и аллегориче-
ских антропоморфных персонификаций изучается давно [Woman — 
Nation — State, 1989; Gender and Germanness, 1998; Matthews, 2000; 
Warner, 2000; Юваль- Дейвис, 2001; Landes, 2003; Pohlsander, 2008; 
Höpflinger, 2015; Art, Nation and Gender, 2018]. Общепризнанным 
является мнение, согласно которому «гендерный и национальный 
дискурсы не существуют раздельно, они формируют, поддерживают 
и корректируют друг друга» [Рябов, 2006, с. 34]. Маскулинные и фемин-
ные аллегории народов / стран / держав существовали параллельно 
с зооморфными и «ландшафтными» (например, такими как реки) 
олицетворениями, задавая вариативность визуальных национальных 
авто- и гетеростереотипов [Лескинен, 2020, с. 7–12]. Воплощения наций 
и государств в женских ипостасях с XVIII века становятся более частот-
ными, в том числе и потому, что большинство абстрактных понятий 
в европейских языках — женского рода, а в Европе начиная с эпохи 
барокко традиция аллегорических воплощений (географических 
объектов, частей света, доблестей, добродетелей и пороков, а также 
политических форм и т.д.) стала обретать конкретные визуальные 
формы, закрепляясь в эмблематике и символике [Warner, 2000, р. 64, 
84–86]. Изображения государств в фигурах Матери и/или Девы полу-
чили широкое распространение в скульптурных, живописных и гра-
фических образах XVIII — начала XX века (например, дев Британии 
и Германии, французской Марианны, Полонии, Финляндии, Норвегии 
и др.); эти ипостаси национальной образности активно изучаются 
в контексте истории формирования национализмов [Agulhon, 1981; 
Reitala, 1983; Matthews, 2000; Конструкты национальной идентично-
сти, 2010; Höpflinger, 2015].

Реконструкция истории и трансформации визуальных образов 
России, России- матушки / Родины- матери в русской культуре пред-
принималась начиная с 1980-х годов зарубежными исследователями 
[Hubbs, 1988; Эдмондсон, 2009; Edmondson, 2018]; главным отечествен-
ным специалистом по данной проблематике заслуженно признан 
О. В. Рябов [Рябов, 2001; Рябов, 2006; Рябов, 2007; Рябов, 2008; Рябов, 
2014 и др.]. В этой статье мы намерены обратиться к рассмотрению 
комплекса ранних визуальных феминных аллегорий России, создава-

емых в послепетровский период XVIII столетия (до окончания правле-
ния Екатерины II), в которых она сопоставлена с образом правящего 
монарха/монархини или с его/ее символическим олицетворением. Нас 
интересуют возможные значения, метафоры и смыслы, вкладываемые 
в такие изображения, прежде всего с точки зрения форм олицетворе-
ния России в женской ипостаси: в какой мере ее образ в этот период 
может трактоваться в контексте семейной метафоры — в частности, 
в качестве Матери/Матушки и как представляется ее статус в отноше-
нии империи/Отечества. Специальный анализ феминных аллегорий 
России в российском изобразительном, драматическом и медальерном 
искусстве XVIII века ранее предпринимался главным образом отече-
ственными искусствоведами и филологами [Матвеев, 1981; Волкова, 
2017; Одесский, 2019; Одесский, 2020; Чебакова, Скворцова 2022].

В центре исследования — проблема идентификации визуальных 
женских олицетворений / аллегорических фигур, поскольку и мо-
наршая власть российских императриц, и их прямые портретные 
изображения, и феминные образы России получили свои визуальные 
воплощения в схожих антропоморфных образах и символах; для этого 
мы проанализируем их отличительные черты и позиции в отношении 
друг друга на материале произведений различных жанров.

Ранние олицетворения Российской империи

До Петра I антропоморфные аллегории России в русской культуре 
не встречались. Самые ранние персонификации России в феминном 
облике появляются в начале XVIII века по инициативе и по прямому 
указанию первого российского императора, который опирался на 
западноевропейские традиции символических изображений такого 
рода. Для Петра I аллегории и эмблемы стали важнейшим инстру-
ментом риторики и пропаганды, он активно способствовал введению 
олицетворений и символов в российское художественное простран-
ство [Уортман, 2002, с. 86–88]. Первые феминные персонификации 
России были, таким образом, результатом вестернизации [Sashalmi, 
2018, р. 70–73]. Аллегоризация различных государств и областей 
в XVII–XVIII веках опиралась на сложившийся в эпоху барокко эмбле-
матический комплекс, который был важным визуальным словарем 
изображений и метафор эпохи. Еще одна причина крылась в новой 
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явив Российское государство империей, изменил набор монарших 
инсигний. До того это были: большой наперсный крест, трон, держава, 
скипетр, царская печать, шапка Мономаха, бармы [Манько, 2005, 
с. 24–29]; он же ввел в церемонию первой императорской коронации 
Екатерины I державу и скипетр нового вида, оставив печать, венец был 
заменен императорской короной, крест — орденом (крестом) Андрея 
Первозванного на цепи, бармы — горностаевой мантией. Позже пре-
емницами Петра регалии были дополнены государственным мечом, 
державным щитом, государственным гербом и знаменем [Манько, 
2005, с. 41–42]. Именно эти символические предметы становились 
в совокупности или по отдельности атрибутами- приметами аллегори-
ческого образа России. Они же присутствовали на официальных и ал-
легорических изображениях императоров и императриц XVIII века.

С петровского времени язык аллегорий играл чрезвычайно важ-
ную роль в новой для Российской империи практике государственных 
праздников, «триумфов» и церемоний, а также в сопутствующих им 
изображениях разных жанров. Русские и иностранные мастера этого 
времени, создававшие аллегорические образы России по случаю 
воцарения российских императриц, тезоименитств, военных побед 
и других значимых событий, использовали стандартизированный 
облик, о котором говорилось в упомянутых словарях аллегорий: ан-
тичные одежды и в качестве атрибутов — императорские регалии (ко-
рона, мантия/порфира, скипетр, держава, меч, щит, государственный 
герб и др.), позволяющие в соответствии со сложившимся визуаль-
ным каноном идентифицировать этот образ. Большая часть медалей 
и гравюр создавалась по инициативе и под контролем высочайших 
заказчиков, деталям придавалось идеологическое значение, о чем 
свидетельствуют, в частности, записки Я. Штелина [Штелин, 1990; 
Штелин, 2014].

В жанрах, связанных с прославлением коронаций и свершений 
монархов XVIII века, большую роль играл сам способ выражения 
«отношений» между правителем и Россией. Эти, в сущности, эм-
блематичные образы были монументальны, созданы по барочным 
образцам и канонам и призваны выразить могущество державы. Но 
если в петровское время «отношения» государя и России визуально 
воплощали модель «созидатель — произведение, правитель — совер-
шенствуемая им держава» и формулу «Отец Отечества» [Матвеев, 

задаче десекуляризированной в петровское время культуры — пре-
образовать теологические концепты в светские в сфере властной 
символики, сохраняя при этом идею сакрализации императорской 
власти [Матвеев, 1981, с. 26–43]. Сам Петр I мог выступать в таких 
изображениях и как Отец Отечества, и как сын России- империи.

В первой трети XVIII века начинает формироваться тот канон 
изображения России, который был зафиксирован чуть позже в ико-
нологическом лексиконе О. Лакомба де Презеля в переводе русского 
живописца и гравера И. А. Акимова: «Россия представляется в образе 
величественного вида жены в императорской короне и в мантии, 
подле нее стоит щит, на котором изображен Российский государ-
ственный герб» [Лакомб де Презель, 1763, с. 255]. Однако сравнение 
текстов оригинального первого издания [Lacombe de Prézel, 1756] 
и более позднего [Lacombe de Prézel, 1777] с русским переводом по-
казывает, что статьи о России у французского автора отсутствуют, 
следовательно, иконографическая норма феминного олицетворения 
России сложилась к 1750–1760-м годам в России, а описание ее ви-
зуального канона принадлежало, вероятнее всего, самому Акимову. 
Еще один весьма популярный словарь аллегорий и их толкований был 
издан в 1788 году и содержал схожее определение аллегории России: 
«Империя Российская, Россия, представляется в образе жены вели-
чественного вида в златотканой мантии и в короне императорской, 
со стоящим возле нее щитом, на коем изображен черный двугла-
вый орел с коронами, а в груди коего всадник на коне, поражающий 
поверженного змея» [Емвлемы и символы, 1788, с. LXII]. Это описание 
отличает от акимовского лишь детализация вида российского герба. 
Необходимо подчеркнуть, что фигура России в обоих словарях названа 
не девой, но женой. Величественность вида соотносилась с могуще-
ством державы, потому логично соответствовала метафоре женской 
зрелости (ярким воплощением такой трактовки в литературе стал 
облик России — кормящей женщины в «образе зрелом» из стихотво-
рения М. В. Ломоносова «Разговор с Анакреонтом», созданного еще 
до вступления на престол Екатерины II (между 1756 и 1761 годами) 
[Ломоносов, Разговор, 1959]).

В ставшем нормативным визуальном олицетворении России 
играли важную роль императорские регалии — что было характерно 
для аллегорических образов государств и позже наций. Петр I, объ-
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Аллегория России в женском образе, находившаяся перед стоящей 
в полный рост Анной Иоанновной, присутствовала и в новогодних 
фейерверках 1735 и 1736 годов, и ее поза также являла почтение, 
возможно, в аналогичном положении: «Обыкновенно величествен-
ная и гордая, здесь Россия выражала преданность императрице…» 
[Дедова, 2011, с. 89].

Второй вариант коленопреклоненной России связан с изобра-
жением ее у жертвенника (античный мотив) — она возносит жертвы 
или воскуряет фимиам в честь правительницы. В таком образе Россия 
представлялась в программе январского фейерверка 1736 года в честь 
дня рождения Анны Иоанновны [Зелов, 2002, с. 225]. В описаниях 
фейерверка, данного два года спустя, 28 января 1738 года, по тому же 
поводу, говорилось: «Россия во образе великолепныя жены, имеющия 
на главе императорскую корону, а на груди и на одежде государствен-
ных орлов, стоит пред олтарем на коленях и приносит жертву своего 
вернейшаго желания» [цит. по: Ровинский, 1903, с. 218]. Несмотря на 
приведенную Д. А. Ровинским подпись, Россия на картинке, в отличие 
от предыдущей иллюстрации, стоит перед жертвенником не на обоих, 
а на одном, правом, колене.

1981; Рябов, 2008], то образы императриц и Российского государства 
(России) с точки зрения символического взаимодействия монарха 
и державы во второй трети XVIII века выглядят иначе.

Послепетровские образы России: становление канона

В эскизах коронационных медалей, в сценариях фейерверков, ком-
позиций и декоре триумфальных ворот, посвященных восшествиям 
на престол Анны Иоанновны (1730) и Елизаветы Петровны (1742), 
наблюдаются интересные вариации женских образов. Императрица 
и антропоморфная персонификация России, как правило, соединены 
в общем изображении — обе в феминных ипостасях. Внешний облик 
императриц, следуя еще традиции репрезентации Екатерины I, мог 
соотносится с Афиной Палладой / Минервой, однако не так часто, 
как это будет позже, в екатерининскую эпоху. Они могли представать 
и в современных парадных одеяниях. При этом и Россия, и прави-
тельница снабжены атрибутами- инсигниями.

Обратим внимание на повторяющийся мотив изображения коле-
нопреклоненной России в позе, подающей коронуемому правителю 
регалии. В рисунках листов 1 и 17 из так называемого Корсаковского 
альбома(1) (Российский государственный исторический архив, Санкт- 
Петербург), первый из которых соотносят с коронацией Петра II 
[Тюхменева, 2014, с. 85], второй — с коронацией Анны Иоанновны, 
обнаруживается сходство аллегорического рисунка с «программой 
триумфальных врат» в честь ее коронации в 1732 году [Ильина, 1986, 
с. 22–23; Тюхменева, 2014, с. 87–88]. На всех трех изображена колено-
преклоненная Россия в женском образе, подающая императорские 
регалии стоящему на возвышении юному императору (Петру II) или 
Анне Иоанновне в короне и мантии [Тюхменева, 2005, ил. 60]. На Рос-
сии также мантия с горностаевым подбоем, но более скромная, чем на 
государыне. Фасон ее одежды под мантией не очень определенный, 
и она также с короной на голове.

(1) Альбом аллегорических и эмблематических рисунков из семейного архива Дмитрия 
Александровича Корсакова (1843–1919), историка, профессора Казанского универси‑
тета.

Ил. 1. Матвеев А. М. Эскиз композиции 
«Венчание на царство» для триумфальных 
ворот в Санкт‑ Петербурге в честь приезда 
Анны Иоанновны в 1732 году. Фрагмент. 
Источник: Тюхменева Е. А. Искусство 
триумфальных врат в России первой 
половины XVIII века: проблемы 
панегирического направления. 
М.: Прогресс‑ Традиция, 2005. Ил. 60
Fig. 1. Matveev A. M. Sketch of the Coronation 
composition for the triumphal gate in 
honor of the arrival of Anna Ioannovna in 
1732 in St. Petersburg. Fragment. Source: 
Tyukhmeneva E. A. The Art of Triumphal Gates 
in Russia in the First Half of the 18th Century: 
Problems of Panegyric Direction. Moscow, 
Progress‑ Traditsiya Publ., 2005, fig. 60
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[Петерс, 2013, с. 103]. На одном из этих эскизов Россия стоит на обоих 
коленях, на другом — только на левом.

Очень похожий аллегорический рисунок был выполнен Штели-
ным и для программы праздничного фейерверка 25 апреля 1742 года 
[Штелин, 2014, с. 200]. В данном случае не Россия подносила Елизаве-
те горящее сердце, а сама эта персонификация представляет собой 
аллегорию «Любви к Отечеству».

Реализованный проект коронационной медали в честь Елизаветы 
Петровны И. Г. Вехтера был изготовлен в двух вариантах, но на реверсе 
сохранял ту же композицию Штелина: коленопреклоненная Россия 
перед стоящей со скипетром в руке Елизаветой Петровной. Ангел 
в женском облике возлагает на новую правительницу корону [Смир-
нов, 1908, с. 115, № 228б]. Россия в мантии и с градской короной на 
голове левой рукой опирается на щит с российским гербом, а правой 
протягивает императрице горящее сердце. Возможно, однако, что 
перед нами здесь аллегория «Любви к Отечеству».

Современные исследователи обращают внимание на то, что 
«женскую фигуру с гербовым щитом и пылающим сердцем в руке, 
коленопреклоненную перед императрицей Елизаветой Петровной, 
можно было бы принять за изображение России (с той лишь оговор-
кой, что на голове ее нет короны). Но в описании коронации дано 
иное истолкование: «“Изображение персоны ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА; перед оною стоит Любовь к отечеству держащая при себе 
щит с государственным гербом, которая просит ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО о восприятии Императорскаго престола”. Иконография 
Любви к Отечеству сочетала черты персонификации России (щит) 
с эмблемой любви (пылающее сердце). Однако уже в конце 1770-х — 
начале 1780-х гг. в альбоме Медальных комитетов, где воспроизводится 
эта медаль, в пояснении эта фигура была названа Россией» [Чебакова, 
Скворцова, 2022, с. 311]. Как видим, трактовка изображения могла из-
меняться в течение весьма короткого времени. Впрочем, иногда такое 
изменение продиктовано большим сходством аллегорических изобра-
жений, которые могли прочитываться современниками по-разному.

В такой же коленопреклоненной позе представала Россия в про-
грамме нескольких триумфальных ворот в честь коронации Ели-
заветы Петровны [Тюхменева, 2005, с. 232]. В частности, во время 
празднеств 1744 года в Москве на внутренней стороне Триумфаль-

Аналогичные изображения появляются и в период правления 
Елизаветы Петровны. Нельзя не обратить внимания на то, что к их 
созданию имел самое непосредственное отношение известный де-
ятель культуры, немец по происхождению Якоб (Яков Яковлевич) 
фон Штелин (1709–1785) [Малиновский, 2014], на протяжении не-
скольких десятков лет пребывания и службы в России создававший 
аллегорические произведения разных жанров. Штелин был автором 
рисунков и проектов памятных медалей в честь воцарения нескольких 
императриц, выступал, как и М. В. Ломоносов, сценографом программ 
фейерверков, в которых персонификация России играла значимую 
роль. На одном из вариантов эскиза медали в честь коронации, 
принадлежавшего, вероятно, Штелину [Штелин, 2014, с. 301], перед 
императрицей, одетой по моде своего времени, стоит на коленях 
«Любовь к Отечеству, имеющая при себе щит с государственным 
гербом, которая просит Ее Величество о восприятии Империи» (№ 1 
и № 3) [Петерс, 2013, с. 102]; на другом варианте (№ 2) Ее Величество 
стоит у трона, а перед ней «Россия на коленях и подносит Ее импе-
раторскому Величеству на подушке корону и скипетр, которые Ее 
Величество приятным и милостивым лицом принимать изволит» 

Ил. 2. Гравюра «Планы / Иллуминации 
и фейерверка / которые Генваря 28 дня 
1738 года в высокий день Рождения 
/ ея императорскаго величества 
/ Самодержицы Всероссийской / 
В Санктпетербурге представлены 
были». 1738. Бумага верже, гравюра 
резцом. 43,2 × 38,4 см. Государственный 
исторический музей, Москва. Источник: 
https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT/58076
50?artist=629877528&index=42
Fig. 2. Engraving ‘Plans of Illuminations and 
Fireworks Which on the 28th Day of 1738, 
on the Birthday of Her Imperial Majesty 
Autocrat of the All Russia, Were Represented 
in St. Petersburg’. 1738. Paper, cutter. 
43.2 × 38.4 cm. The State Historical Museum, 
Moscow. Source: https://catalog.shm.ru/
entity/OBJECT/5807650?artist=629877528
&index=42
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любом празднике» [Дедова, 2011, с. 87]. Фигура коленопреклоненной 
перед Елизаветой Петровной России была персонажем фейерверка 
1755 года на празднике в честь рождения будущего императора, ор-
ганизованном И. И. Шуваловым, — о чем упоминает Штелин в своих 
записях, приводимых Д. А. Ровинским [Ровинский, 1903, с. 245]. В опи-
сании иллюминации говорится о Храме Славы, а также о вензловом 
имени Павла Петровича, перед которым стоит на коленях фигура 
России, молящаяся о его здоровье [Штелин, 1990, с. 269](2). Обратим 
внимание на важную деталь: фигура России помещена ниже импе-
раторских вензловых имен (Павла Петровича и Екатерины), а свет от 
них озаряет ее [Штелин, 2014, с. 270–271]. В фейерверках, сценарий 
которых в те же годы разрабатывался Ломоносовым, Россия в фе-
минном воплощении также являлась участницей действа, причем 
занимала в «картине» такую же позицию относительно вензлового 
имени: она смотрит на него снизу вверх, озаряемая сиянием, исхо-
дящим от имени императора [Ломоносов, Проект, 1959, с. 527–528].

На медали в память рождения Павла Петровича (1754) Вехтера 
«представлена Россия со стоящей напротив Религией, поднимающая 
над курящимся алтарем обвитый лавром щит с монограммой, которой 
сидящее на облаке Божественное провидение увенчивает император-
ской короной…» [Штелин, 1990, с. 307]. Россия в античных одеждах 
с характерными атрибутами (мантия, градская корона, щит с гербом 
у ног) стоит на коленях перед курящимся жертвенником, простирая 
руку и обращая взор к ангелу, несущему новорожденного младенца.

Следует подчеркнуть, что аллегория России в упомянутых изобра-
жениях находится в коленопреклоненной позе исключительно перед 
символами императорской власти или перед ее олицетворениями 
(фигурой или вензелем), иногда — в момент благодарственной жертвы. 
В других аллегорических изображениях Россия в облике женщины 
в античных одеждах с гербовыми атрибутами предстает, как правило, 
в равном положении с другими фигурами (например, на одном вари-
антов реверса медали Г. В. Вестнера, исполненной в ознаменование 
Абоского мира со Швецией в 1743 году [Смирнов, 1908, с. 118, № 232]).

(2) Перевод с немецкого языка текстов Штелина, помещенных в книге Ровинского, вы‑
полнен составителем издания его записок К. В. Малиновским.

ных ворот в Китай-городе (на правой стороне вверху под плафоном) 
была представлена аллегория: «в золоченых рамах Россия, приводя 
Ее Императорское величество к регалиям для восприятия короны», 
Россия при этом возносит молитву, а по левой стороне ворот под пла-
фоном «изображена государыня Императрица Елисавет Петровна, 
сидящая на престоле, поклоняющейся пред собой России скипетр 
к лобызанию преклоняет» [Обстоятельное описание, 1744, с. 142]. На 
триумфальной арке Мясницких ворот также была фигура колено-
преклоненной России, которая «возносит» руки в небеса, к вензелю 
Елизаветы [Обстоятельное описание, 1744, с. 145]. Персонификация 
феминного образа России размещена была и в Триумфальных воротах 
«при реке Яузе», она «на престоле веселящаяся», «взирающаяся же 
к горе» [Обстоятельное описание, 1744, с. 145]. Таким образом, поза 
«преклонения» России перед новой императрицей воспроизведена 
в разных воплощениях, являясь, очевидно, программным замыслом 
прославления правительницы.

Аллегория России использовалась в программах многих фейер-
верков 1750-х годов, разработанных Штелиным [Штелин, 2014, с. 270–
271] — в фейерверках этого времени образ России «присутствует на 

Ил. 3. Вехтер И. Г. Медаль «В память 
коронования Императрицы Елизаветы 
Петровны 23 февраля 1742 года». 1742. 
Реверс. Государственный исторический 
музей, Москва. Источник: https://catalog.
shm.ru/entity/OBJECT/3254287?topoex=5
88890838&index=20
Fig. 3. Waechter J. G. Medal “In Memory 
of the Coronation of Empress Elizabeth 
Petrovna on February 23, 1742”. 1742. 
Reverse. The State Historical Museum, 
Moscow. Source: URL: https://catalog.shm.
ru/entity/OBJECT/3254287?topoex=58889
0838&index=20
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У. Волкова атрибутирует медаль как созданную «на пятилетие коро-
нации императрицы Екатерины II» [Медали и монеты, 2021, с. 15]. 
На аверсе Екатерина изображена в виде воинственной Минервы 
в шлеме с плюмажем, на котором лавровый венок. Правительница 
в императорских регалиях — она в горностаевой мантии, декориро-
ванной гербовыми орлами.

Аналогичные мотивы обнаруживаются и в других видах визуаль-
ного прославления российских монархинь. В тот период, в отличие 
от репрезентаций петровского времени, Российская империя изо-
бражалась в облике величественного вида женщины с характерными 
имперскими атрибутами (государственный щит или знамя — что 
было, напомним, зафиксировано как «правило» в описании аллегории 
России Акимовым).

На одной из гравюр с планом иллюминации в честь коронации 
Екатерины II Россия стоит на коленях не перед жертвенником, а перед 
самой императрицей — как на аналогичных медальных изображениях 
в честь восшествия на престол Елизаветы Петровны: «Представляется 
Портрет ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, в большей 
величине настоящаго ЕЯ возраста, на ВЫСОКОМ педестале, в Им-

Две «величественные жены»: Екатерина II и Россия

В связи с рассмотрением образа коленопреклоненной России ин-
тересен процесс разработки эскиза медали в честь коронации Ека-
терины II. В нереализованных пяти вариантах реверса этой медали 
фигура самой императрицы отсутствует [Петерс, 2013, с. 183–184]. 
В третьем из пяти рисунков — также, как и в медалях на коронацию 
Елизаветы, — использована аллегорическая женская фигура Любви 
к Отечеству (известна с 1710-х годов). Перед ней «конные и пехотные 
полки повергают себя». Она же держит «в одной руке горящее серд-
це, у груди щит Российской империи, а другой, указующею на небо, 
подымаясь, вступает за государство свое, притом является свыше 
Божия помощь с защитительным своим щитом, хотя наложить на 
нее императорскую корону…». В пятом варианте «Россия, упуская 
из рук щит свой, приходит в ослабление. Великодушная Отечества 
Любовь, удерживая ее от падения, подымает ее, за что Божие прови-
дение надевает на ее императорскую корону» [Бецкой, 1767, с. 184]. 
Таким образом, Россия нуждается в спасении или поддержке, которые 
и осуществляет Любовь к Отечеству. Разъединение Отечества и России 
значимо, хотя, вероятно, акцент в трактовке следует делать именно 
на концепте «любви» (горящего сердца), ставшем метафорическим 
лейтмотивом символических отношений императрицы с подданными 
в период ее правления.

И хотя в честь коронации Екатерины II в итоге была выбита другая 
медаль, на которой присутствовал образ самой императрицы, сюжет 
ее остался схож с проектом медали в честь коронации Елизаветы: 
Россия изображена в коленопреклоненной позе. Штелин, подробно 
описавший историю создания медали Вехтером, упоминал и о сюжете 
на реверсе: Россия с ее характерными атрибутами стоит на коленях, 
ее держит за руки Александр Невский, она передает сидящей импе-
ратрице «трон и скипетр» на подушке. Стоящий позади справа ангел 
одной рукой указывает на Екатерину, другой — на сидящую на облаке 
аллегорию Предосторожности [Штелин, 1990, с. 337].

Смирнов, однако, идентифицировал мужскую фигуру как Святого 
Георгия и считал, что Екатерине подносят корону и скипетр [Смирнов, 
1908, с. 126, № 244а]. Р. Уортман же интерпретировал коленопрекло-
ненную фигуру как аллегорию Петербурга [Уортман, 2002, с. 156]. 

Ил. 4. Вехтер И. Г. Медаль «На вступление 
императрицы Екатерины II на престол». 
1767. Реверс. Государственный 
историко‑ культурный музей‑ заповедник 
«Московский Кремль», Москва. Источник: 
Штелин Я. Я. О медальерном искусстве 
// Штелин Я. Я. Записки Якоба Штелина 
об изящных искусствах в России: 
В 2 т. / Сост., пер. с нем., вступ. ст. 
К. В. Малиновского. Т. 1. М.: Искусство, 
1990. С. 340
Fig. 4. Waechter J. G. Medal in 
Commemoration of the Coronation of 
Catherine the Great. 1767. Reverse. The State 
Historical and Cultural Museum‑ Reserve 
‘Moscow Kremlin’, Moscow. Source: Stäehlin 
J. About Medal Art // Stäehlin J. Notes of 
Jacob Stäehlin about Fine Arts in Russia: In 2 
vols. / Comp., transl. from German, intr. article 
by K. V. Malinovsky. Vol. 1. Moscow, Iskusstvo 
Publ., 1990, p. 340
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ператрицы [Наймарк, 2008, с. 231]. Первое обращение к этому обра-
зу имело место в иллюминации в ходе коронационной церемонии 
Петра II (1728), подготовленной Феофаном Прокоповичем, и позже 
мотив получил широкое распространение. Образ коленопреклоненной 
России перед алтарем Наймарк считает более ранним, чем коленопре-
клонение перед императором/императрицей, но и второй Наймарк 
объясняет именно через мотив моления [Наймарк, 2008, с. 231]. Она 
полагает, что в соответствии с «Символами и эмблематами» такое 
соотношение образов России и ее правительницы следует объяснять 
как «возвращение к православной этике покорности, послушания», 
символом которых выступал жертвенник. Дедова также считает, что 
«храм и жертвенник в пространстве фейерверка елизаветинского 
времени были знаками моления, благодарения и незабвенной па-
мяти… Благодарения — за мудрое правление „Ея Императорского 
Величества“, моления — о благополучии империи и здравии госу-
дарыни» [Дедова, 2011, с. 98]. Трудно оспаривать такую трактовку, 
хотя объяснение сюжета «возвращением к православной этике» 
представляется не очень убедительным в контексте самого арсенала 
символических и визуальных средств создателей программ светских 
празднеств, ориентированных на совершенно иной культурный круг 
значений. Кроме того, в описаниях проектов фейерверков и медалей 
мы не встречаем определения «дева» в отношении России, она всегда, 
в соответствии в том числе с геральдическими традициями, «жена». 
Однако необходимо подчеркнуть, что, поскольку данный визуальный 
мотив России у жертвенника встречается не только в фейерверках, 
он был, очевидно, значим.

Россия, стоящая у курящегося алтаря/жертвенника, неоднократно 
появляется в произведениях в честь коронации Екатерины II и позже. 
Императрица может присутствовать на таком изображении, либо ее 
олицетворяет щит с вензелем, корона или другой символ. Несмотря на 
то что аллегория России не преклоняет колен, ее поза вполне фикси-
рует семантику подчинения и покорности: голова поднята к символу 
императрицы, она смотрит на него снизу вверх, часто сопровождая 
взгляд жестом обращения. Например, на реверсе еще одной медали 
по случаю коронации Екатерины II, по краю которой идет надпись 
«За спасение Веры и Отечества», у алтаря стоят Вера (слева) и Россия 
(справа), держа вдвоем щит с вензелем Екатерины II [Штелин, 1990, 

ператорской мантии. Россия, с лежащим подле ея щитом и Гербом, 
стоит пред оным Портретом на коленах, и подает ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ 
правою рукою Скипетр; напротив того, принимает из рук ЕЯ ВЕЛИ-
ЧЕСТВА пальмовую ветвь в знак мира, которым отныне пользоваться 
имеет. В левой руке ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, находится Держава» [Русские 
фейерверки].

Обратим внимание, что на обоих изображениях (медали и ри-
сунке) России в градской короне — однако, как и в некоторых других 
случаях, описание неточно соответствует рисунку — здесь она скорее 
не стоит на коленях, а лишь немного преклонила их.

На другом рисунке той же иллюминации (вероятно, другая ее 
«картина») в Москве императрицы нет, в центре — феминные персо-
нификации России и Веры, обе преклонили колени около жертвенника 
и кадильницы, молясь о благоденствии правления: «На правой стороне 
преклоняет колена Православная вера в виде женском, имея Крест 
в руках, и благодарит Всевышнему за благополучное прибытие ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА в Москву. По левую сторону жерт-
венника видима Россия в женском образе, в Императорской мантии 
и короне; а подле ея земной шар под короною, с изображенными 
на нем двоеглавными орлами. Она преклонила колена, и приносит 
моление о том же, о чем и вера…» [Русские фейерверки].

Как видим, особенностью репрезентации аллегорических фигур 
России и императрицы в различных жанрах становится присутствие 
их рядом с двумя элементами: алтарем/жертвенником с курящимся 
фимиамом над ним, которые «символизировали верноподданнейшие 
чувства жителей Российской империи, их моления о благополучии 
и процветании страны и долголетии императрицы» [Дедова, 2011, 
с. 98] или же означали жертву России перед алтарем в храме, когда 
она «молит небо» об укреплении и долговечном правлении [Штелин, 
2014, с. 281, сноска 17]. Специалисты по истории фейерверков в Рос-
сии Е. Б. Дедова и Е. А. Наймарк обращали внимание на этот мотив. 
Наймарк показала, что «эмблема с изображением благочестивой 
Девы, молящейся перед алтарем, от которого шел дым жертвенного 
огня», начала использоваться после смерти Петра в качестве аллего-
рии России [Наймарк, 2008, с. 229]. По мнению исследовательницы, 
склонившаяся в молитве дева, стоявшая на коленях у жертвенника, 
выступала аллегорией России, воплощая смирение подданных им-
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видения, именем ее Императорского Величества оживотворилася, 
и в то же время от разных огней на земле стук…» [Обстоятельное 
описание, 1857, с. 150–151].

На фронтисписе календаря на 1779 год Россия — в градской ко-
роне, мантии и со щитом с гербом — представлена, судя по символи-
ческим элементам «интерьера», в Храме Славы стоящей перед куря-
щимся жертвенником, она смотрит снизу вверх на сияющий светом 
вензель Екатерины Великой, над которым реет в его свете ангел.

Однако в аллегорических сюжетах с Россией у жертвенника 
фигуры императрицы, как правило, нет. Она «встречается» с «поч-
тительной» Россией на реверсе, в частности, еще одной медали 
К. А. Лебрехта. На ее аверсе изображена Екатерина, над головой 
которой надпись «Мать Отечества», а на реверсе она же в образе 
сидящей Минервы, в шлеме с перьями, подписывает скрижали, 
которые подносит аллегория России в градской короне и в антич-
ных одеяниях.

Облик России на медалях 1770-х годов, однако, остается преж-
ним, при этом и сама императрица, и Россия представлены (но не 
всегда), в образах античных богинь в духе классицизма [Смирнов, 
1908, с. 126, № 244а, с. 127, № 246а, с. 136, № 261, с. 139, № 269а, 
с. 146–147, № 282].

Аллегория России в 1770–1790-е годы активно использовалась 
и в программах триумфов, продолжавших традиции празднеств 
петровских времен, уже после коронации Екатерины II — например, 
коленопреклоненная перед императрицей Россия украшала аллего-
рические картины на Триумфальных воротах в Москве, воздвигнутых 
в 1775 году на средства купечества в честь Кучук- Кайнарджийского 
мира с Турцией (1774). Главная «картина» с внешней стороны ворот 
выглядела так: «Высочайшая власть или Величество “в виде вели-
колепно одетой женщины, в императорской порфире, с короною на 
голове и с скипетром в руке: она подает стоящей перед нею на коленях 
России, которая представлена в виде почтенной женщины в импера-
торском уборе с короною на голове, и которая познается по стоящему 
подле нее гербу…” [курсив в тексте. — М.Л.]» [Описание, 1775, б/н]. 
На внутренней стороне на «средней и главной картине» тех же ворот 
помещена еще одна персонификация России: Нептун, выходящий 
на берег, подает свой трезубец «как знак вручаемой власти» Рос-

с. 328]. Провидение в облаках держит корону и скипетр для импе-
ратрицы. Россия в градской короне и длинной мантии, волосы ее 
распущены, взгляд ее устремлен не на вензель, а на корону наверху.

На триумфальных воротах по случаю празднеств в Москве во 
время коронационных торжеств 1762 года также «изображен был 
вензель Екатерины, поддерживаемый Ангелами, а под ним Россия 
с надписью: „се достояние твое“ наверху вензеля» [Любецкий, 1872, 
с. 69]. Во время фейерверка, происходившего на Царицынском лугу 
[Аронова, 2017, с. 200–201], по сигналу выстрелов из пушек появ-
лялся персонаж России, изображение которого не сохранилось, но 
о нем упоминалось в описании: «изображенная на… щите во унынии 
и оскорблении Россия открывшимся, от нисходящего из облака Про-

Ил. 5. «Ко временам златым и сей 
причислим год / Он щастья нового 
произрастит нам плод». Календарь на лето 
от Рождества Христова 1779. Фронтиспис. 
Бумага, резец. 15,7 × 10 см. Государственный 
музей Палехского искусства, Палех. 
Источник: https://exponat‑ online.ru/
exhibit/11181410/
Fig. 5. “We Will Rank This Year as the 
Golden Times, It Will Bring Us Forth Fruit of 
Happiness in the New Year”. Calendar for 1779. 
Frontispiece. Paper, cutter. 15.7 × 10 cm. The 
State Museum of Palekh Art, Palekh. Source: 
https://exponat‑ online.ru/exhibit/11181410/
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исторический музей, Москва) [Васильченко, 2020] в честь восшествия 
императрицы на престол она изображена в характерном для своего 
времени образе Паллады, верхом, в античных латах, шлеме и плаще. 
Ее окружают аллегория Веры с крестом, за которой — Правосудие 
(Фемида) с весами, а также (справа) Надежда с якорем. На первом 
варианте (эстампе) коня держит под уздцы Россия в феминном 
облике, в поднятой левой руке которой — пылающее сердце.

Она в очень странных одеждах, поза не очень эстетична, а коро-
на на ее голове почти незаметна. Однако этот вариант эстампа был 
отвергнут И. И. Шуваловым, который пожелал внести в него исправ-
ления, и второй вариант гравюры стал несколько иным; изменения 
коснулись прежде всего образа России [Васильченко, 2020]. Автор 
статьи не приводит  каких-либо подробностей о том, как именно 
шла работа над проектом. Известен результат.

Россия обрела более явные и отчетливые атрибуты: мантию 
с горностаевым подбоем, длинное и струящееся одеяние, ее поза 
стала подобающей, благородной; корона на ее голове немного уве-
личилась. Но теперь она не держит под уздцы коня Екатерины, а пра-
вой рукой протягивает ей горящее сердце, изогнувшись в изящном 
полупоклоне. А. Васильченко [Васильченко, 2020], как Г. Н. Комелова 
и О. В. Рябов [Комелова, 1981, с. 135; Рябов, 2008, с. 11], не сомнева-
ются в том, что этот образ — аллегория России.

Между тем Д. А. Ровинский интерпретировал образ этой женщины 
как аллегорию Любви [Ровинский, 1889, стб. 685–686, № 169], исходя 
из наличия на рисунке персонификаций Веры и Надежды. Однако нам 
представляется, что более точным было бы атрибутировать данную 
фигуру (во всяком случае, в ее первоначальном замысле Козлова) как 
аллегорию Любви к Отечеству, так как символ горящего вручаемого 
сердца был связан именно с ней — вспомним эскизы медалей Штелина 
1741 года, притом также коронационных.

Однако на обоих вариантах важно соотношение позиций России 
и Екатерины: как и на предыдущих коронационных аллегориях, Рос-
сия смотрит на императрицу снизу вверх, и, хотя не стоит на коленях, 
ее ноги согнуты в почтительном легком поклоне.

Аналогичная композиция встречается и на аллегорическом 
портрете Екатерины II (вероятно, 1763 года) С. Торелли из собрания 
Великого князя Сергея Александровича [Гришин, 2014, с. 58–59, 61], 

сийской империи, которая изображена «в виде сановитой женщины, 
великолепно одетой, имеющей подле себя щит с гербом Империи. 
Она сидит на пребогатых креслах, под великолепным балдахином, 
вензловым победоносным Монархини нашей именем украшенным 
[курсив в тексте. — М.Л.]» [Описание, 1775, б/н]. Подчеркнем, что 
и в этом описании персонификации Россия интерпретируется как 
воплощенная в образах «женщин», не дев.

В связи с соположениями визуальных аллегорий императрицы 
и России в произведениях различных жанров интересно, как фемин-
ное олицетворение и образ Екатерины воспроизводились в связи 
и сразу после ее воцарения. На известной гравюре Н. Я. Колпакова по 
рисунку Г. И. Козлова «Апофеоз Екатерины II» (1763, Государственный 

Ил. 6. Козлов Г. И., 
Колпаков Н. Я. Апофеоз Екатерины II. 
Аллегория на восшествие императрицы 
Екатерины II на престол. 1763. Бумага, 
резец. 49,2 × 36,1 см. Государственный 
исторический музей, Москва. Источник: 
https://blog.mediashm.ru/?p=3988
Fig. 6. Kozlov G. I., Kolpakov N. Ya. The 
Apotheosis of Catherine the Great. Allegory 
of the Accession of Empress Catherine 
the Great to the Throne. 1763. Paper, 
cutter. 49.2 × 36.1 cm. The State Historical 
Museum, Moscow. Source: https://blog.
mediashm.ru/?p=3988
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В сходном виде изображена Россия на полотне Ф. Фонтебассо 
в честь коронации 1762 года (1762, Государственный Русский музей, 
Санкт- Петербург).

Главными персонажами на нем также являются Россия и им-
ператрица. В центре внимания зрителя находятся их соединенные 
руки. Императрица в белом коронационном платье (однако, вопреки 
историческому одеянию, без вытканных на нем золотых гербов Им-
перии(4)), с маленькой императорской короной на голове и скипетром 
в руке, в алой мантии, подбитой горностаем; она стоит на возвыше-
нии в богато украшенном походном шатре, на верхушке которого 
орел и знамена. Возле нее феминные аллегории, опознающиеся по 
атрибутам в руках — Мудрость с зеркалом, Правосудие с весами и Вер-
ность с ключом, на переднем плане — Сила, сидящая на поверженной 
колонне. Россия еще не на коленях, но то ли в глубоком поклоне, то 
ли преклоняющая колено. Она в скромных одеждах, волосы ее рас-
пущены, а на голове — покрывало, на плечах коронационная мантия 
с вытканными гербами — единственная примета державности. Вы-
ражение лица скорбное. На светлой мантии России также гербовые 
орлы, а Екатерина в роскошном белом платье с андреевской голубой 
лентой через плечо.

Можно было бы подумать, что Екатерина поднимает Россию 
с колен, если бы не предшествующая традиция изображения ее ко-
ленопреклоненной — вероятнее всего, в данном случае мы имеем 
дело с тем же лейтмотивом, но выраженным не в жесткой форме, как 
в фейерверках и медалях 1740–1760-х годов. Поза России символи-
зирует явное подчинение, что подчеркнуто также положением рук: 
ладонь Екатерины поверх руки России.

(4) В 1762 году по инициативе новой императрицы было создано первое коронационное 
платье с вытканными гербовыми орлами — позже они будут встречаться в одеянии 
персонификаций России, как и на ее мантии. Это платье «было украшено… гербами 
Российской империи», такие же гербы «числом 380» были вышиты на мантии. С. А. Аме‑
лёхина подчеркивает, что «ни один из российских монархов, кроме Екатерины II, не 
появлялся в начале торжественного коронационного шествия в костюме, украшенном 
гербами Российской империи: с 1724 года эта символика использовалась для украше‑
ния мантии как одной из регалий, подносимых царю… в ходе церемонии коронации», 
и делает важное для нас замечание о том, что новая монархиня «еще до совершения 
таинства миропомазания… предстала перед подданными в образе самой России» 
[Амелёхина, 2016, с. 84–86].

местонахождение которого ныне неизвестно(3). Здесь императрица 
была представлена всадником на белом коне, «осененная парящей 
славой. Справа от нее аллегорические фигуры добродетелей, а сле-
ва — коленопреклоненная Россия, подносящая Екатерине корону». 
Сюжетное сходство с гравюрой Колпакова очень явное, а соотношение 
персонажей зеркальное. Можно предположить, что один из художни-
ков копировал другого, либо объяснение следует искать в заданной 
программе изображения или в общем образце.

(3) Описание дается на основании «Исторической выставки портретов» в Таврическом 
дворце в 1905 году, на которой он был представлен.

Ил. 7. Фонтебассо Ф. Вступление на 
престол Екатерины II. 1762. Холст, масло. 
398 × 280 см. Государственный Русский 
музей, Санкт‑ Петербург. Источник: 
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/
painting/17_19/zh‑5784/index.php
Fig. 7. Fontebasso F. Accession to the 
Throne of Catherine the Great. 1762. 
Canvas, oil. 398 × 280 cm. The State 
Russian Museum, St. Petersburg. Source: 
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/
painting/17_19/zh‑5784/index.php
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Известно, что согласно эмблематическим значениям, пирамида 
«стоящая» символизирует «знаменование, показывающее славу го-
сударей» [Лакомб де Презель, 1763, с. 225, 268], «знак памяти добрых 
государей» [Емвлемы и символы, 1788, с. LIII], поэтому изображение 
пирамиды / обелиска встречается в качестве символа императорской 
власти в различных торжествах и изображениях, приуроченных к ко-
ронации или победам.

В 1750-х годах обретает популярность еще один вариант того же 
мотива — Россия в женском обличье стоит у подножия пирамиды, 
увенчанной либо императорской короной, либо вензловым именем 
монархини. Россия вновь смотрит на него снизу, воздевая к нему руки. 
Например, в фейерверке 5 сентября 1753 года Ломоносов планировал 
«изобразить великую, наподобие египетских, пирамиду, из крупных 
квадратных камней состоящую, венчанную императорскою коро-
ною, под которою на фестонах и гирляндах висит щит с вензловым 
же именем Ее Величества, окруженным сияющею радугою. Внизу, 
у фундамента пирамиды, сидит об нее опершаяся Россия в городской 
короне, взирающая с веселием на щит с именем Ея Императорского 
Величества, держащая рог изобилия…» [Ломоносов, Проект, 1959, 

Еще несколько изображений, созданных в 1760–1770-х годах и ис-
пользованных для книжных иллюстраций, также содержат персони-
фикацию России. На фронтисписе Г. И. Козлова и С. Карновича по ри-
сунку неизвестного автора [Бецкой, 1765] Россия смотрит снизу вверх 
на портрет Екатерины, который держит Афина Паллада в окружении 
феминной аллегории Славы, убегающего побежденного ею Сатурна, 
а также приветствующего правительницу Меркурия. Меркурий ука-
зывает на цветок в вазе, который Россия готова поднести к портрету. 
Вероятно, это вечнозеленый мирт — символ славы и благодеяний, 
а также тишины и мира/покоя. Россия, в соответствии с каноном, 
одета в античные одеяния, она сидит, опираясь левой рукой на щит 
с гербом Российской империи, за ее спиной развевается порфира.

На фронтисписе 1763 года в книге И. И. Бецкого о создании Вос-
питательного дома в Москве [Бецкой, 1767] размещена, по мнению 
Ровинского, гравюра Г. Ф. Сребреницкого, на которой соотношение 
фигур очень похоже: Россия, держа в одной руке сияющий вензель 
Екатерины II, другой рукой указывает на него коленопреклоненной 
женщине с ребенком [Ровинский, 1895, стб. 963]. Россия в импера-
торской короне и развевающейся мантии. Сверху парит Слава со 
скипетром и рогом изобилия. Однако такая интерпретация небес-
спорна — ведь на других изображениях Россия никогда не держит 
вензель императрицы в руке, а ее взор всегда обращен вверх. Вероят-
но, это все же Екатерина (хотя и она ранее не представала держащей 
свой вензель).

Россия у пирамиды/обелиска

Создание Воспитательного дома в Москве было увековечено также 
в нескольких медалях. На оборотной стороне одной из них, в честь 
И. И. Бецкого (1772), изображена «пирамида, украшенная щитом 
с вензелем И. И. Бецкого и цветочной гирляндой. Слева от пирами-
ды — сидящая женская фигура, олицетворяющая Россию, в тунике, 
с покрывалом на голове. Рядом с ней стоят двое детей, и еще двое 
держат щит с гербом И. И. Бецкого» [Медали и монеты, 2021, с. 21]. 
Надпись на медали: «За любовь к Отечеству». Существуют две ме-
дали с одинаковым сюжетом — работы К. А. Лебрехта и И. Б. Насса 
и И.К.Г. Егера [Волкова, 2017, с. 491].

Ил. 8. Гасс И. Б., Егер И. К.Г. Медаль 
в честь И. И. Бецкого. 1772. Реверс. 
Государственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина, Москва. 
Источник: Медали и монеты 
эпохи Екатерины II из собрания 
Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина: Выставка 
в Оренбургском музее изобразительных 
искусств 26 мая — 15 августа 2021 года 
/ Автор текста У. М. Волкова, ред. 
К. К. Искольдская. Оренбург, 2021. С. 17
Fig. 8. Gass J. B., Jäger J. C. Medal in honor 
of I. I. Betsky. 1772. Reverse. A. S. Pushkin 
State Museum of Fine Arts, Moscow. Source: 
Medals and Coins of the Era of Catherine 
the Great from the Collection of A. S. Pushkin 
State Museum of Fine Arts: Exhibition at the 
Orenburg Museum of Fine Arts May, 26 — 
August, 15, 2021 / Text by U. M. Volkova, ed. by 
K. K. Iskoldskaya. Orenburg, 2021, p. 17
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Образ России у обелиска с вензелем Екатерины использовался 
и на празднике, который был дан князем А. А. Вяземским в декабре 
1776 года. Обширная программа вечера завершалась ужином, оформ-
ление его выглядело так: «посреди осьмиугольной залы на круглом 
столе возвышался великолепный египетский обелиск с серебряным 
щитом, украшенным лавровыми ветвями, с вензловым именем им-
ператрицы. Подле пьедестала обелиска изображена была Россия, 
окруженная трофеями и законами, а на пьедестале была надпись: 
…Се наше божество / Мать Росския страны… По сторонам обелиска 
реки: Нева, Волга, Днепр и Дон представлены были каждая со своими 
атрибутами… кругом бассейна изображены были четыре времени 
года…» [Приложение, 1846, с. 329–330].

Излюбленной эмблемой стал обелиск и в творчестве Я. Штели-
на, у которого он встречается довольно часто. На гравюре, выпол-
ненной в 1777 году Х. Ротом по рисунку Штелина (Государственный 
Эрмитаж, Санкт- Петербург), женская фигура со всеми атрибутами 
аллегории России — она в мантии, античных одеждах, опирается 
рукой на щит с гербом Российской империи, стоит с копьем в левой 
руке на фоне обелиска с вензелем Екатерины, указывая другой рукой 
на наполненные ветром паруса корабля (символ торговли), внизу 
рисунка путти держат в руках атрибуты торговли и морского дела. 
Вверху — феминная аллегория Славы трубит в трубу. Типологиче-
ски данное изображение очень близко к фронтисписам различных 
календарей (о чем говорит и дата «1777»). Принято считать, что это 
изображение Екатерины II. Однако, на наш взгляд, дама в мантии на 
виньетке — Россия, о чем свидетельствуют наиболее характерные для 
ее иконографии XVIII века детали: герб у ног, копье в руке, мантия. 
Очевидно также сходство с рассмотренными выше изображениями 
России перед императрицей или ее олицетворениями.

Из описания Ровинского известна еще одна гравюра Х. Рота, на 
которой Россия с лавровыми венцами в одной руке сидит под ал-
легорией Провидения со всевидящим оком и вензелевым именем 
Екатерины II, а в подписи значится, что другой «простертой вверх 
рукой держит она кадило» [Ровинский, 1895, стб. 846].

Некоторые из опубликованных в качестве иллюстраций к издан-
ным трудам Штелина эскизы художника к фейерверкам позволяют 
предположить, что они повторяют разработанный ранее визуальный 

с. 527–528]. Положение фигуры России, опирающейся на пирамиду у ее 
фундамента, и ее обращенный вверх взор такие же, как и на аллегори-
ческих композициях Штелина с Россией у обелиска 1750–1770-х годов.

Так, на правом углу внутренней части Триумфальных ворот в Мо-
скве в 1775 году (в честь Кучук- Кайнарджийского мира) было уста-
новлено аллегорическое изображение России, которое помещалось 
рядом с обелиском, украшенным вензловым именем Екатерины II: 
«Пред обелиском стоит Россия в виде величественныя женщины в им-
ператорском одеянии… [курсив в тексте. — М.Л.]» [Описание, 1775, 
б/н]. На фронтисписе «Придворного Месяцеслова на 1775 год» так же 
в центре рисунка расположен обелиск, на вершину которого ангел 
водружает вензель Екатерины и лавровый венок, а еще один ангел 
несет корону и лавровую ветвь. Вероятно, фигура сидящей России — 
слева внизу, она протягивает ангелам скипетр.

Ил. 9. Придворный месяцеслов на год от Рождества 
Христова 1775. 1775. Фронтиспис. Государственная 
публичная историческая библиотека, отдел редких книг, 
Москва
Fig. 9. The Court Calendar for the 1775. 1775. Frontispiece. 
The State Public Historical Library, Rare Books Department, 
Moscow



Художественная культура № 4 2024 437436 Лескинен Мария Войттовна

«Россия, возносящая благодарный взор свой»: 
об одном мотиве феминных репрезентаций России в аллегорических изображениях XVIII века
 

Заключение

Таким образом, в визуальных репрезентациях монархической власти 
с участием феминной персонификации России можно зафиксировать 
два визуальных мотива, связанных с этой аллегорией: ее колено-
преклонение непосредственно перед фигурами императриц (Анны 
Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II) в символическом 
изображении акта коронации и ее почтительная поза (в том числе 
и коленопреклонение) перед жертвенником (алтарем), призванная 
служить воплощением действий- благопожеланий — вознесения 
молитвы, проявления благодарности высшим силам за воцарение 
очередной правительницы. Позиция проскинезиса (аdoratio) является 
торжественным жестом почтения в отношении к богам и людям; 
у этого физического акта, как известно, есть несколько положений: 
от склонения головы до полного простирания ниц. Данный знак яв-
ляется символическим выражением иерархии двух акторов — второй 
демонстрирует смирение, подчинение, поклонение или преклонение 
в отношении к правителю (сюзерену) или божеству, принятие его воли 
или власти. Подобная же поза могла означать и скорбь о погибшем/
умершем, мольбу или просьбу, а также сопровождала передачу даров 
или признание поражения/подчинения или прославления/почитания 
[Тресиддер, 2001, с. 152]. Однако такое положение может означать 
и признание первым заслуг и награждения второго участника — 
в таком случае преклонение необходимо, например, для возложения 
короны/венка. Однако в изображениях с коленопреклоненной ал-
легорией России корону возлагает либо ангел с небес (подчеркивая 
божью волю), либо предполагается, что ее берет из «рук» России сама 
императрица.

На наш взгляд, своеобразной разновидностью этих сюжетов 
является и образ России в позе с воздетыми руками, обращенной 
к портрету, вензелю или вершине пирамиды, — то есть другим оли-
цетворениям власти или монарха. Символика такого положения 
фигуры аллегории России, несомненно, должна быть объяснена. 
Однако трудно признать бесспорными аргументы исследователей, 
которые трактуют ее в качестве отражения религиозных мотивов. На 
данном этапе исследования можно констатировать эту тенденцию 
и то обстоятельство, что численность подобных изображений явно 

мотив. В частности, на эскизе 1753 года изображен обелиск с вензе-
лем новорожденного Павла Петровича, рядом с ним — аллегория 
России в античных одеждах, без мантии, в короне градской, при ней 
государственное знамя с гербом, а на щите — вензель Екатерины 
[Штелин, 2014, с. 310].

На плане другого фейерверка 1750-х годов — также обелиск, у ко-
торого стоит Елизавета Петровна в пышных одеяниях, а аллегория 
России подносит ей, вероятно, лавровый венок. На обелиске над-
пись на латыни, посвящение «Петру Великому — дочь Елизавета» 
[Штелин, 2014, с. 314]. На втором варианте того же проекта [Штелин, 
2014, с. 315], у обелиска стоит уже фигура России в градской короне 
и мантии, а сидящая на троне Елизавета в императорской короне 
передает нечто (вероятно,  какую-либо регалию) России.

Таким образом, вариации композиций рисунков для картин фей-
ерверков весьма схожи с рисунками Штелина для гравюр (в том числе 
и для заключительной в издании «Наказа» Екатерины II [Наказ, 1770], 
которую, однако, необходимо рассматривать специально, в связи 
с дискуссионными трактовками главной фигуры [Уортман, 2002, 
с. 173; Schönle, 2007, s. 46–48]).

Можно дополнить визуальные примеры описаниями, опираю-
щимися на воспоминания очевидцев. Автор исторических очерков 
о временах Екатерины Великой С. М. Любецкий, ссылаясь на известные 
ему источники, упоминает о знаменитом фейерверке в честь корона-
ции у Кремля, в картинах которого также присутствовала аллегория 
России в женском облике: «по сигналу, данному пушечным залпом, 
зажегся прежде главный план и открыл… позорищное место, состоящее 
из великолепных колоннад и аркад, между которыми на пьедестале, 
украшенном разными трофеями, видна была Россия, возносящая бла-
годарный взор свой на небо, подле нее было изображено вензелевое 
имя Екатерины, на которое возлагалась российская корона, при этом 
явлении в светлом огне явились слова Ob immortalia in patriam merita 
(За бессмертные заслуги к отечеству)… [курсив в тексте. — М.Л.]» 
[Любецкий, 1872, с. 73]. Известно, что автором некоторых москов-
ских коронационных фейерверков был именно Штелин [Штелин, 
2014, с. 277].
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или восхищение добродетелями новой императрицы, способной про-
должать традиции славного правления Петра Великого. Аналогичная 
концепция находит отражение и в одических жанрах, прославляющих 
«дщерь Петрову» как его прямую и законную наследницу (этот мотив 
актуализирован в панегирических сочинениях В. К. Тредиаковского 
и Ломоносова), в том числе в образе богини. Характерно, что такое 
словесное прославление осуществляется от имени всех подданных, 
или «всей» России. Подчеркнем, что ни в одном из рассмотренных 
примеров мы не встречаем признаков аллегории России, которые 
позволили бы трактовать ее как образ Матери (России- Матушки), 
получивший яркое воплощение в метафорике XIX века.

уменьшается к 1770-м годам. Мотив жертвенника и фигуры России 
около него остается, символика может меняться, но образ коленопре-
клоненной России пропадает. В аналогичных феминных аллегориях 
второй половины XIX века коленопреклоненная Россия появляется 
только в двух случаях: траурно- скорбном, в связи со смертью или 
погребением императора, или же перед ангелом с крестом, олице-
творяющим благословение или волю божественных сил.

Еще одна сложность в трактовке феминной аллегории обуслов-
лена интерпретацией самого визуального образа антропоморфной 
России: что именно понимается под ней. В праздничных фейервер-
ках, приуроченных к военным победам и заключениям мира, она 
чаще всего олицетворяла государство — Российскую империю как 
державу- участника европейских вой н, союзника или победителя, 
выступающую равноправным партнером западноевропейских мо-
нархий. В коронационных изображениях, на которых Россия передает 
корону и другие инсигнии, она репрезентировала государство как 
совокупность подданных. Косвенным аргументом может служить 
традиционный для коронаций российских императоров конца XVIII — 
начала XIX века иконографический сюжет, связанный с вступлением 
на трон нового монарха, в котором непременной частью композиции 
являются представители народов, конфессий и сословий (прежде 
всего крестьянства), приветствующие новое правление. Они, как 
и прославляющая правителя Россия, находясь всегда в нижней части 
изображения, выражают радость, воздевая руки или поднимая взоры 
к образу, ее символизирующему (портрет, вензель, персонификация 
в облике или аллегории античного бога/героя). Этот сюжет появля-
ется не ранее 1780-х годов, хотя одно из первых изображений такого 
рода относится не к коронации, а приурочено к созданию «Нака-
за» Екатерины II. Это гравюра П.-Ф. Шоффера по рисунку Ш. Монне 
«Аллегория на императрицу Екатерину II с текстом „Наказа“» (1778, 
Государственный Эрмитаж, Санкт- Петербург).

Если принять гипотезу, что аллегория России, подающая корона-
ционные регалии или горящее сердце (атрибут Любви к Отечеству) но-
вому монарху, представляет собой подданных России, а не Отечество, 
то ее следует понимать как вручение, передачу своей судьбы монарху. 
Если соотнести данные образы с панегирическими текстами, то в них 
счастье России толкуется как радость по поводу «спасения» Отечества 
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