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Древние тронные кресла отечественных монархов из собрания Музеев Московского Кремля 
были неоднократно опубликованы на протяжении XIX — XXI вв., но и сегодня нельзя считать 
работу по их атрибуции законченной. Примером тому — о два древнейших артефакта — трон-
ные кресла царей Бориса Годунова и Михаила Романова: вопрос определения времени и ме-
ста их создания остается неразрешенным. Ошибка исследователей заключается в том, что их 
внимание сосредоточено на ювелирном декоре предметов, не был применен метод описания 
и анализа художественных и технических приемов изготовления артефактов в целом, а так-
же архивная документация изучена в недостаточной степени. По мнению автора, упомянутые 
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Как важнейшее государственное яв-
ление российская коронация во все перио-
ды отечественной истории осуществлялась 
в Московском Кремле. Эта традиция осталась 
и после 1712 г. ― времени, когда большинство 
императорских резиденций стало размещать-
ся в Санкт- Петербурге и его окрестностях. Ис-
пользовавшиеся для коронации царские рега-
лии по-прежнему хранились в Москве, в Ору-
жейной палате. Здесь же находилось имуще-
ство древних монархов, в том числе тронные 
кресла ― неотъемлемый атрибут не только 
обрядов принятия власти, но и особо важных 
государственных официальных приемов.

Известно, что в период правления им-
ператора Петра I кремлевские троны перево-
зили в Санкт- Петербург и обратно на время 
проведения важных аудиенций ― для под-
тверждения их значимости. Однако постоян-
ным местом их хранения оставался Москов-
ский Кремль.

И сегодня именно здесь находятся пер-
вые тронные кресла, которые вошли в со-
брание Музеев Московского Кремля. Они 
были неоднократно опубликованы, однако 
до сегодняшних дней нельзя считать работу 
по их атрибуции законченной. Авторы, обра-
щавшие внимание на эти памятники с XIX в., 
в первую очередь, как на значимые мемо-
рии с дорогостоящей ювелирной составляю-
щей декора, по сие время не находят общей 
позиции в определении точной датировки, 
а порой и источника поступления этих уни-
кальных предметов. Следует отметить, что 
нет ни одного исследования, повествующего 
о комплексном их изучении, подразумеваю-
щем не только цитирование уже неоднократ-
но упомянутых предшественниками архив-
ных документов, описание внешней части, 
которое сводится к перечислению и анализу 

драгоценных материалов, но и о конструк-
ции, ее деталях, скрытых металлическими 
и тканевыми покрытиями. Кроме того, эти 
памятники на протяжении столь длительного 
времени никогда не рассматривались с точки 
зрения произведений мебельного искусства, 
не осуществлялось попыток «встроить» их 
в линию развития стилей. Наша статья ― пер-
вый шаг в этом направлении.

Наиболее раннее по времени поступле-
ния в кремлевское имущество кресло — это 
тронное кресло царя Бориса Годунова, кото-
рое, как считается, было получено в начале 
XVII в. в составе посольских даров от шаха 
Аббаса I. Обычно оно соотносится с предме-
том, именуемым в архивных документах как 
«место персицкое». Именно так оно упомина-
ется в «Описи Большому государеву наряду 
в Государевой большой казне царя Михаила 
Федоровича 7150 г. (1642. ― Н. У.)»: «…Место 
персицкое оправлено золотом с каменьем 
с бирюзами и с винисами с жемчюжки подво-
лочено 1 [17, c. 239] бархатом цветными по се-
ребряной земле внутр. и с исподу. И из нево 
вынята притворе бирюза большая и отдана 
в серебряной прикас да мелких камешков 
и жемчужков и во многих местех» [11, c. 52].

При исследовании архивных источников 
становится очевидным, что в них отсутствует 
описание формы или  каких-либо других ярких 
признаков, присущих только этому предмету 
и позволяющих идентифицировать его с ныне 
существующим артефактом. Вся характери-
стика сводится лишь к обозначению тканей 
и ювелирных материалов, использованных 
при изготовлении декора, где упомянуты не-
кие камни, жемчуг, бирюза и венисы 2 [3, c. 180].

1 Подволочено ― обито изнутри.

2 Вениса ― ископаемое из числа честных камней, 
полупрозрачное, самого темного красного цвета; гранат.

предметы являются образцами персидской работы XV–XVI вв., в то время как прежде кресло  
царя Бориса Годунова датировалось 1603-1605 гг., а атрибуция принадлежавшего царю Михаи-
лу Романову варьировалась между второй половиной XVI — первой третью XVII вв., причисляя 
изделие к московской или иранской работе.

Ключевые слова: тронные кресла, царь Борис Годунов, царь Михаил Романов, атрибуция, 
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В словаре русского языка XI―XVII вв., 
«виниса» [15, c. 180] ― «название драгоценно-
го камня». В качестве объяснения этого гем-
мологического термина использована цитата 
из Торговой книги XVII в., в которой древний 
автор предостерегает от возможной ошибки 
при распознавании камня, чтобы не спутать 
его с более дорогой шпинелью: «А берегите 
того чтобы вам винисы за лал 3 не продали, 
а виниса камень красен, а цвет жидок у нево».

Другие словари (Брокгауза и Ефрона, 
В. Даля) определяют «венису» как «гранат». 
В качестве используемого для украшения 
кресла материала в современных публика-
циях, наряду с перечисленными в древнем 
описании жемчугом и бирюзой, обозначены 
рубины и турмалины [1, c. 68], а упоминания 
о венисах- гранатах отсутствуют.

В сообщении послу Священной Рим-
ской империи тронное кресло описывается 
как «место царское золото с лалы и с яхонты 4 
[3, c. 703] и с иным дорогим каменьем…» [18, 
c. 111], то есть по-прежнему уделяется вни-
мание только драгоценной отделке кресла, 
в частности, упоминаются золото, шпинель, 
рубины или сапфиры и некие другие драго-
ценные камни.

По нашему мнению, такое разночтение 
можно объяснить характером приведенных 
источников, первый из которых относит-
ся к учетным записям, требующим четкости 
и объективности, второй ― к дипломатиче-
ской информации, допускающей некоторое 
преувеличение. Может быть и еще одна при-
чина, заключающаяся в том, что речь в при-
веденных текстах идет о разных предметах.

Как мы видим, перечень камней дра-
гоценного убора, почерпнутый из архивных 
материалов, несколько отличается от мине-
ралов в составе декора трона, описанных ны-
нешними исследователями. Нет определен-
ности и в вопросе времени его поступления. 
Обычно эта дата связывается с 1604 г. [1, c. 
68], хотя «Реестр царских регалий, а также зо-

3 Лал ― благородная шпинель, драгоценный 
камень, по цвету близкий к рубину, но уступающий ему 
по твердости и блеску.

4 Яхонт (лал, рубин) ― яхонт червчатый, красный 
― собственно рубин; яхонт голубой, синий ― сапфир.

лотой и серебряной посуды…», составленный 
в 1776―1778 гг., фиксирует появление трона 
в ряду подношений 1603 г.: «Кресла, оправ-
ленные золотом… Одно ― царю Борису Федо-
ровичу Годунову от персидского шаха Абасса 
Первого в 7111 / 1603 г. …» [10, c. 48]. В книге 
описания кремлевского имущества А. Ф. Ма-
линовского [5, c. 114] этот предмет считается 
приобретением 1605 г.

Не сформировано общее мнение и по да-
тировке памятника. В различных изданиях 
она варьируется: до 1604 г. [20, c. 44], XVI в. 
[6, c. 32], конец XVI в. [12, c. 51], конец XVI ― 
начало XVII в.[1, c. 68].

Из приведенного выше очевидно, что 
кресло требует пристального изучения. Для 
решения некоторых вопросов следует обра-
титься к анализу его формы и характера деко-
ра, учитывая при этом ряд реставрационных 
вмешательств ― появление фиал фасада[5, c. 
115]и замена обивки, неоднократно отмечен-
ная исследователями[2, c. 168].

Кресло ящичной конструкции имеет 
прямоугольное жесткое сиденье и трапецие-
видную со скругленным завершением верхне-
го края спинку, закрепленную между двумя 
прямоугольными в сечении устоями, увен-
чанными фиалами. Подлокотники, завершаю-
щиеся в верхней части фиалами, выполнены 
в виде прямоугольных панелей с понижаю-
щимся от спинки к передним брускам опоры 
краем. Спинка, сиденье и внутренняя часть 
подлокотников задрапированы синей тканью 
с полихромными изображениями стилизо-
ванных цветов, расположенных симметрично 
относительно центральной вертикали. Цар-
говая часть имеет декоративную трехсостав-
ную прорезь с заостренными концами и вы-
тянутую по вертикали, с волнистой линией 
края. Ножки являются продолжением верти-
кальных брусков опорной конструкции и со-
единены панельной проножкой, образующей 
стрельчатую двухуступную арку.

Снаружи предмет отделан золотыми 
пластинами, на которых в высоких кастах за-
креплены чередующиеся по цвету драгоцен-
ные камни и жемчуг, образующие горизон-
тальные и вертикальные ряды.

Анализ внешнего облика предмета 
позволяет отнести его форму к категории 
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синтетической, то есть разработанной под 
воздействием различных художественных 
направлений.

Всеми исследователями этого артефак-
та безоговорочно транслируется восточное 
происхождение трона, из-за связи его появ-
ления с дипломатическим даром персидско-
го шаха Аббаса I. Однако исламская культура, 
впитавшая достижения завоеванных народов 
и сопредельных государств, к рассматривае-
мому периоду еще не восприняла традицию 
широкого использования в интерьере мебе-
ли, в том числе и кресел.

Так, по мнению известного исследова-
теля истории мебельного искусства Д. Кеса, 
«в жизни мусульман мебель играла незначи-
тельную роль. Они не нуждались в мебели 
для сидения: по восточному обычаю, мусуль-
мане сидели на коврах или подушках…» [4, c. 
64]. Именно этим объясняется необходимость 
заимствования из Европы приемов мебельно-
го производства, и прежде всего именно фор-
мы. Так, рисунок спинки с округлым верхним 
краем, линия подлокотников, понижающаяся 
от спинки к фасаду, манера акцентирования 
угловых устоев декоративным навершием на-
ходят аналогии в византийском и романском 
искусстве, к которым по ряду отдельных при-
знаков можно отнести кресло епископа Мак-
симиана Равеннского VI в. или епископское 
место из базилики св. Николая в Бари 1098 г.

Использование среди декоративных 
элементов ярко выраженных фиал (счита-
ющихся поздним включением в убранство), 
находящихся на спинке и гармонично встро-
енных в убранство предмета, демонстрирует 
влияние высокой готики XV―XVI вв., которая 
в этот период получила наибольшее распро-
странение в ряде стран Европы.

Отделка внешней стороны корпуса 
множеством полихромных камней, зафик-
сированных на золотой основе, связывается 
многими исследователями с восточной тра-
дицией. Этот атрибуционный признак нельзя 
считать вполне корректным, так как подоб-
ная практика художественного оформления 
мебели была широко известна с древнейших 
времен и на территории Европы. Одно из сви-
детельств тому ― золотой трон византийско-
го императора Юстиниана II (669―711) «с ки-

ворием над ним из чистого золота с драгоцен-
ными камнями» [13, c. 52].

Безусловно, к восточному вкусу отно-
сится широкая килевидная арка с уступом, 
выполняющая функцию проножки кресла. 
Опоры с аналогичным рисунком широко ис-
пользовались в мусульманской мебели 5 [4, c. 
65].

Если предположить, что кресло выпол-
нено по конкретному заказу непосредствен-
но перед отправлением посольства в Москву, 
то дата его создания может определяться ру-
бежом XVI―XVII вв.

Но кресло могло быть выполнено и ра-
нее, так как практика поднесения уникаль-
ных сокровищ из древних хранилищ в знак 
особого уважения не менее известна. Она 
имеет прямое отношение и к исследуемому 
креслу. В статье Т. В. Филатовой «Трон царя 
Михаила Федоровича в собрании Оружейной 
палаты» приводится информация о подарках 
― «любительных поминках», привезенных 
Лачин-беком царю Борису Годунову от шаха 
Аббаса I: «А для чести к царского величества 
прислал к великому государю нашему, место 
царское золото с лалы и с яхонты и с иным до-
рогим каменьем прежних великих государей 
персицких» [18, c. 111].

Приведенная цитата подтверждает 
предположение, что упомянутое кресло яв-
ляется древним раритетом, хранившимся 
на протяжении длительного времени в сокро-
вищнице шаха. Еще одно прямое подтвержде-
ние ― упомянутый прежде факт замены иран-
ского бархата на французский, который мы 
и сегодня видим практически в аутентичном 
состоянии, хотя замена обивки была осущест-
влена более 270 лет назад, в 1742 г., во время 
подготовки торжеств по случаю восшествия 
на престол императрицы Елизаветы Петров-
ны. Если брать во внимание крайне редкое 
использование предмета, которое ограничи-
валось лишь представительской функцией 
в момент коронации, сложно представить, что 
первоначальная обивка при исходном высо-
чайшем качестве материала была изношена 
до ветхости. Это могло произойти лишь в слу-
чае ее значительного возраста, относящего-

5 Например, шкаф для Корана турецкой работы.
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ся к XV―XVI вв. Ответ на этот вопрос можно 
найти при деликатном частичном демонтаже 
французской обивки в условиях реставраци-
онной мастерской, так как часто старую ткань 
не снимали, а перекрывали сверху новой.

Подводя итог, следует отметить, что, 
по нашему мнению, совокупность всех пере-
численных визуальных признаков позволяет 
атрибутировать кресло как образец персид-
ской работы XV―XVI вв., в создании художе-
ственного образа которого явно прослежива-
ется использование европейского наследия― 
романского и готического искусства.

Следующий по времени приобретения 
в царское имущество предмет, находящийся 
ныне в собрании Музеев Московского Крем-
ля, — тронное кресло, которое связывается 
с именем царя Михаила Федоровича [7, витр. 
47]. В литературе оно также известно как 
«Кресло которое в Соборе Успения Богороди-
цы на троне стояло» [9, c. 5] и «Кресла быв-
шие в соборе на троне» [8, илл. 8]. Впервые 
этот предмет был соотнесен с персоной пер-
вого русского царя из династии Романовых 
в 1807 г. [5, c. 119] и именно в таком качестве 
неоднократно использовался в церемониях 
коронации XVIII ― начала ХХ в.

Мнения о его атрибуции крайне про-
тиворечивы и представлены в ряде вариан-
тов: образец работы Мастерских Московского 
Кремля XVII в., в декоративном решении ко-
торого использованы драгоценные пластины 
иранского производства предположительно 
XVI в.; Иран, Исфахан, вторая половина XVI в. 
(?) [2, c. 203]; произведение иранских придвор-
ных мастеров первой трети XVII в. [18, c. 108].

Не находят общего мнения специали-
сты и по поводу аутентичности его состояния 
и включения в авторское решение возмож-
ных поздних переделок предмета. Так, одни 
считают, что он сохранен в первоначальном 
варианте [18, c. 108], другие предполагают 
наличие некоторых изменений [2, c. 200]. На-
пример, очевиден возникающий вопрос об ау-
тентичности двух самых крупных камней, 
расположенных на передней царге и зарисо-
ванных еще в 1830―1840-х гг. Ф. Г. Солнцевым 
[14, илл. 59]. Если принять как достоверную 
фиксацию внешнего вида предмета в корона-
ционных альбомах императриц Анны Иоан-

новны [9, c. 5], Елизаветы Петровны [8, илл. 
8] и в книге А. Ф. Малиновского «Историче-
ское описание древняго российскаго музея…» 
[5, c. 117], обнаружатся значительные рас-
хождения: вместо ромбовидных кабошонов 
фасад украшает минерал в уступчатой оправе 
более скромных размеров, возможно с фасет-
ной огранкой. Сомнение в первоначальном 
наличии этих крупных камней выражает 
и И. И. Вишневская [2, c. 202], справедливо 
относя их к нехарактерным элементам юве-
лирного искусства Персии XVI―XVII вв. Она же 
отмечает и более позднее происхождение се-
ребряного двуглавого орла на спинке, встро-
енного в структуру декора в XVII столетии.

Кроме того, до сих пор в публикациях 
присутствуют разночтения в наборе камней, 
использованных в декоративном оформле-
нии трона. В аннотациях к памятнику они 
определяются как «драгоценные и полудра-
гоценные камни, жемчуг» [2, c. 199], «камни 
драгоценные, жемчуг» [7, витр. 47], а в иссле-
довательских текстах соотносятся, например, 
с цитатой из коронационного альбома импе-
ратора Николая II 1896 г.: «до 7 тысяч штук 
бирюзы и до 3 тысяч яхонтов, сапфиров, жем-
чугов и других драгоценных камней» [18, c. 
108]. Основываясь именно на описании юве-
лирного «репертуара», исследователи пыта-
ются выявить источник поступления трона.

Автор исторического эссе об этом рари-
тете Т. В. Филатова считает: «Несмотря на то, 
что трон русского государя всегда занимал 
одно из наиболее высоких мест в церемони-
альной жизни двора, история трона царя Ми-
хаила Федоровича и обстоятельства его по-
явления в казне загадочны и неоднозначны» 
[18, c. 108].

Путь сопоставления архивных источ-
ников с предметом не дает достаточных ос-
нований для его идентификации. Так, пред-
положение о преподнесении трона в ряду да-
ров 1629 г. от шаха Аббаса послом Маметом 
Селибеком [18, c. 108] вызывает сомнение. 
Это связано с тем, что в реестре «Дополне-
ние к дворцовым разрядам» указано: «Место 
царское креслами оправлено в золото с каме-
ньем, с яхонты, и с лалы, и с бирюзами, и с ис-
корками яхонтовыми, и лальными, и с бирюз-
ками…» [18, c. 108], при этом нет упоминания 
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о жемчуге, и сегодня включенном в декора-
тивный строй памятника. Трудно предполо-
жить, что этот ювелирный материал, считав-
шийся крайне ценным, был пропущен в опи-
сании по ошибке, так как подобные перечни 
предполагали точность инвентарных доку-
ментов и часто содержали стоимость, которая 
в данном случае исчислялась 2815 руб лями.

Невольно возникает предположение, 
что тронное кресло имеет пару. Это — кресло 
царя Алексея Михайловича, поскольку внеш-
не эти предметы необычайно схожи и выгля-
дят комплектом, где при общей логике фор-
мообразования несколько различаются лишь 
манеры декоративного оформления. Еще одно 
наблюдение заключается в том, что описание 
ювелирного декора кресла царя Алексея Ми-
хайловича 1660 г. более соответствует укра-
шениям тронного седалища его предшествен-
ника: «Кресла оправлены золотом с каменьи 
и с алмазы и с яхонты и с земчуги. По оценке 
22,58 (перечеркнуто косой линией сверху вниз 
слева направо. ― Н. У.) 91 20 алтын» [11, c. 52].

Возникшая гипотеза подтверждается 
разъяснением слова «кресла» в «Словаре рус-
ского языка XI―XVII вв.», где оно трактуется 
как множественное число от слова «кресло» 
[16, c. 39]. Следовательно, кресел могло быть 
как минимум два. Разрешение вопроса лежит 
в области углубленного изучения источни-
ков с учетом контекста оценки драгоценных 
материалов.

Внимательный визуальный анализ осо-
бенностей памятника позволяет причислить 
его к произведениям, художественный образ 
которых сформировался под воздействием ре-
нессансной традиции, вошедшей в моду в Ев-
ропе в XV―XVI вв. под воздействием творче-
ства итальянских мастеров. В мебельном про-
изводстве в этот период был выработан новый 
принцип создания облегченной конструкции, 
которая формировалась из рам, что явно реа-
лизовано в исследуемом предмете. Следует от-
метить, что именно в период Возрождения по-
явились удлиненные подлокотники в форме 
четырехгранного уплощенного бруска, выда-
ющиеся за проекцию сиденья и сходные с ана-
логичными деталями трона русского царя.

Еще одна его яркая черта, отразивша-
яся в художественной манере оформления 

кресла, которую стоит выделить как харак-
терную особенность именно этого объекта, 
заимствованную из практики мебельщиков 
Возрождения, ― введение в композиционное 
решение кессонов. Этот прием дал возмож-
ность создать широкую царгу, таким образом 
увеличить площадь корпуса для значитель-
ного расширения площади поверхности, явно 
предназначенной для размещения на ней бо-
гатого ювелирного декора. По нашему мне-
нию, анализ внешнего облика предмета дает 
основание полагать, что время его происхож-
дения следует определить периодом господ-
ства Ренессанса в Европе, то есть XV―XVI вв.

Следует констатировать, что на сегод-
няшний день практически совсем неисследо-
ванной остается живописная составляющая 
декора трона, нижняя часть ножек и задняя 
проножка которого расписаны в подража-
ние ювелирному обряду. Такое решение мог-
ло восполнить утраченное художественное 
убранство памятника или являлось первона-
чальным, но со временем было скрыто драго-
ценными металлами и камнями. Кстати, ана-
логичный прием оформления почти тех же 
деталей использован в решении кресла царя 
Алексея Михайловича иранской работы. Если 
принять это за авторский почерк, то проис-
хождение трона царя Михаила Федоровича 
можно считать иранским. Уникальной воз-
можностью разрешить этот вопрос с наиболь-
шей точностью является анализ состава кра-
сочного слоя обоих предметов, а также при-
влечение с этой же целью атрибутированных 
образцов аналогичного времени создания.

В заключение считаем необходимым 
привести высказывание об этом тронном 
кресле исследователя кремлевских памят-
ников А. Ф. Малиновского, которое и сегодня, 
спустя более чем 200 лет, остается актуаль-
ным: «Ни в каких записках и книгах Палат-
ского Архива не значится, откуда поступили 
сии кресла. Должно думать, что они нарочно 
по повелению Государя либо в России, либо 
в иностранной земле сделаны» [5, c. 119].

Подводя итог, подчеркнем: очевидно, 
что на сегодняшний день требуется ком-
плексное изучение тронных кресел, о кото-
рых шла речь в данной статье. Оно должно 
вестись в нескольких направлениях, включая 
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Abstract. The article examines two ancient throne chairs of Russian monarchs from the collection 
of the Moscow Kremlin Museums: the chair of Tsar Boris Godunov, which is believed to have been 
received at the beginning of the 17th century as part of the ambassadorial gifts from Shah Abbas I, and 
the chair which researchers associate with the name of Tsar Mikhail Fyodorovich. The aim of the article 
is a comprehensive study of these objects based not only on their external description, but also on the 
identification of their structure, parts hidden by metal and woven coatings. In addition, for the first time, 
the author considers the chairs as pieces of furniture art, trying to “embed” them into the line of the 
development of artistic styles. In the course of the research, the method of description and analysis of 
artistic and technical methods of making artifacts, methods of comparative analysis and interpretation 
of historical sources were applied. The materials of the study were archival documents, published 
sources and the results of research by Russian historians and museologists. Various historical evidence 
about the investigated artifacts and views on their dating, reflected in documents and research works, 
is analyzed. The author compiled descriptions of the throne chairs and made assumptions about the 
possibility of a later change in their appearance. The analysis of the form and decor made it possible 
to attribute the throne chair of Tsar Boris Godunov as an example of a Persian work of the 15th–16th 
centuries; the use of European heritage is clearly traced in the creation of its artistic image. The 
attribution of the chair of Tsar Mikhail Fyodorovich cannot be considered final, because today there 
are several versions of it (a sample of the work of the Moscow Kremlin Workshops of the 17th century, 
precious plates of Iranian production of, presumably, the 16th century were used in its decoration; 
Iran, Isfahan, second half of the 16th century (?); work of Iranian court masters of the first third of 
the 17th century). This throne chair presumably has a pair – the chair of Tsar Alexei Mikhailovich: 
outwardly these objects are remarkably similar and look like a set, in which, with the general logic of 
shaping, only the manner of decoration is somewhat different. The visual analysis of the monument 
allows classifying it as a sample of Persian work, made under the influence of the Renaissance art, 
which spread from Italy to Europe in the 15th–16th centuries. The need to study these rarities with the 
use of modern technologies and research methods is emphasized.
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углубленные поиски новых архивных источ-
ников, привлечение современных методов 
и технологий исследования, а также приме-
нение традиционных способов обследования, 
позволяющих выявить различные особенно-
сти предметов и наконец определить породу 
дерева, из которых они изготовлены. В отли-

чие от многократно перечисленных драго-
ценностей, этот главный материал, состав-
ляющий каркас- основу, по сей день остается 
неизвестным. Такие данные крайне значи-
мы для определения региональных призна-
ков и конкретизации времени изготовления 
памятников.
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