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Аннотация. Целью статьи является анализ организации отдела кустарных изделий и рукоде-

лий России на Всемирной выставке в Париже 1900 года под руководством великой княгини Ели-

заветы Фёдоровны. Приглашение организовать кустарную выставку на всемирном предприятии 

Елизавета Фёдоровна получила от высшей власти. Россией, как и другими государствами, уча-

стию во всемирных выставках придавалось большое значение. Национальное представительство 

на всемирных выставках воспринимали важным инструментом поддержания авторитета государ-

ства на международной арене, эффективным способом развития и расширения политических, 

экономических и культурных связей. 

В России организацию русских отделов на всемирных выставках поручали специальным ко-

миссиям из представителей заинтересованных министерств, ведомств и правительственных 

учреждений. Для отдельных отраслей выставочного дела правительством приглашались специа-

льные деятели. Перед Елизаветой Фёдоровной стояла задача представить на Всемирной вы-

ставке в Париже достижения и успехи кустарной промышленности России.  

В качестве основной методологической базы исследования автором использован проблемно-

хронологический принцип с применением сравнительно-исторического, ретроспективного, био-

графического методов и др. На основании комплексного подхода делается вывод о том, что 

предложение высшей власти организовать кустарный отдел на Всемирной выставке в Париже 

1900 г., поступившее Елизавете Фёдоровне, свидетельствовало о признании её компетентным 

деятелем в области кустарного дела. Выдающиеся организаторские способности Елизаветы Фё-

доровны, её опыт организации кустарно-промышленных выставок и непосредственное внимание 

к делу сбыта кустарных изделий, обширные деловые контакты в сфере кустарных промыслов и 

архитектурно-художественной среде, способность выдвигать новаторские идеи и объединять для 

их реализации полезные силы позволили в сжатые сроки выполнить важную правительственную 

задачу – представить мировой общественности достижения кустарной промышленности России. 

В статье используются неопубликованные материалы из фондов Российского государственного 

исторического архива. 
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the organization of the Russian handicrafts 

section at the 1900 Paris Exposition under the leadership of Grand Duchess Elizaveta Fyodorovna. 

Elizaveta Fyodorovna received an invitation to organize a handicraft exhibition at a global ente r-

prise from the highest authorities. Russia, like other countries, attached great importance to partici-

pation in world exhibitions. National representation at world exhibitions was perceived as an im-

portant tool for maintaining the authority of the state in the international arena, an effective way to 

develop and expand political, economic and cultural ties. 

In Russia, the organization of Russian sections at world exhibitions was entrusted to special 

commissions consisting of representatives of interested ministries, departments and government 

agencies. The government invited special figures for certain branches of the exhibition business. 

Elizaveta Fyodorovna was faced with the task of presenting the achievements and successes of the 

Russian handicraft industry at the 1900 Paris Exposition. 

The research methodology is based on the problem-chronological principle using comparative 

historical, retrospective, biographical methods, etc. 

Based on an integrated approach, the author concluded that the proposal of the highest authori-

ties to organize a handicraft section at the World Exhibition in Paris in 1900, received by Elizaveta 

Fyodorovna, testified to her recognition as a competent figure in the field of handicrafts. Elizaveta 

Fyodorovna’s outstanding organizational skills, her experience in organizing handicraft -industrial 

exhibitions and direct attention to the sale of handicrafts, extensive business contacts in the field of 

handicrafts and the architectural and artistic environment, the ability to put forward innovative ideas 

and combine useful forces for their implementation made it possible to fulfill an important govern-

ment task in a short time – to present the achievements of the Russian handicraft industry to the 

world community. 

Some unpublished materials from the collections of the Russian State Historical Archive are 

presented in the article. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из заметных направлений многогранной общественно-государственной деятель-

ности великой княгини Елизаветы Фёдоровны считается содействие развитию кустарной 
промышленности. Её инициативы в этой отрасли были направлены на публичную рекламу 
производительных сил кустарничества, организацию внутреннего и заграничного сбыта ку-
старных изделий, распространение художественных знаний среди кустарей, совершенство-
вание художественно-технических достоинств продукции и т. д. Особое внимание она уде-
ляла деятельности кустарных складов и участию кустарной продукции в международных и 
российских художественно-промышленных выставках. Самым масштабным проектом Ели-
заветы Фёдоровны в этой связи стало продвижение кустарных промыслов России на Все-
мирной выставке в Париже 1900 года. 

Приглашение Французской Республики участвовать во Всемирной промышленной, зем-
ледельческой и художественной выставке в Париже 1900 года было принято Россией 
10 ноября 1895 года. Участию России в парижской выставке как ближайшего союзника 
Франции придавалось особое значение. По словам министра финансов С. Ю. Витте, «широ-
кое участие русского правительства в организации выставки должно было отвечать, как 
быстрым успехам нашей промышленной деятельности за последнее двадцатилетие, так и 
особому характеру установившихся между Россией и Францией отношений». В иностранной 
прессе писали, что «его величество император Николай II и русская нация, объединенные 
одной мыслью, желали, чтобы их работа была достойна всеобщего восхищения» [Белин-
ская, 2022, С. 131]. По примеру представительства на предыдущих всемирных смотрах за-
ведование устройством русского отдела было сосредоточено в департаменте торговли и 
мануфактур министерства финансов под контролем министра. Всё руководство организаци-
ей русского отдела на парижской выставке было возложено на специальную комиссию под 
председательством директора департамента торговли и мануфактур В. И. Ковалевского. Её 
персональный состав был сформирован из представителей и чинов заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, назначенных министром финансов. Активная деятельность по подго-
товке к Всемирной выставке началась осенью 1897 года. На целой серии организационных 
заседаний под председательством В. И. Ковалевского были выработаны принципиальные 
условия и правила участия в выставке правительственных учреждений и частных экспонен-
тов, определены предстоящие расходы казённых средств и т. д. Для предметного обсужде-
ния вопросов участия во Всемирной выставке в профильных министерствах и ведомствах 
созывались совещания из компетентных лиц [Участие России,1901, С. 6]. Для отдельных 
отраслей выставочного дела правительством были приглашены специальные деятели [Уча-
стие России,1901, С.8]. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В январе 1899 года предложение организовать на Всемирной выставке отдел кустарных 
изделий поступило великой княгине Елизавете Фёдоровне. В обращении министра финан-
сов С. Ю. Витте к императору Николаю II об этом говорится следующим образом: «…в виду 
изъявленного Её Императорским Высочеством Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной 
согласия на принятие под Августейшее Своё покровительство кустарной группы в русском 
отделе на всемирной выставке 1900 года в Париже, приёмлю долг всеподданнейше испра-
шивать Высочайшее Вашего Императорского Величества соизволение на предоставление 
Её Императорскому Высочеству руководительства в устройстве упомянутой группы кустар-
ных промыслов…». В резолюции письма зафиксировано: «Высочайшее соизволение после-
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довало 8 января 1899 года. Царское село…» (РГИА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 51. Л. 8). В следующем 
письме императору министр финансов испрашивал высочайшего соизволения на изъявлен-
ное великой княгиней согласие на принятие под своё покровительство группы окраин в рус-
ском отделе на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Высочайшее соизволение после-
довало 12 января 1899 года (РГИА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 51. Л. 43). Со стороны Николая II и пра-
вительства группе окраин, включавшей экспозицию, посвященную сооружению Сибирской 
железной дороги как достижению мирового масштаба, на Всемирной выставке отводилась 
важнейшая идеологическая задача – «широко распространить среди иностранной публики 
подробные сведения о деятельности комитета Сибирской железной дороги, возглавляемого 
его величеством государем императором, убедительно и ярко показать позитивный образ 
Сибири и культурное движение России в Средней Азии и на Кавказе». Покровительство 
группе окраин со стороны Елизаветы Фёдоровны, представительницы императорской фа-
милии, обладающей влиянием на различные сферы общественной жизни, безо всяких со-
мнений, повышало престиж экспозиции в глазах международной общественности. При этом 
сама организация и заведование группой окраин были полностью возложены на члена Гос-
ударственного совета, вице-председателя императорского Русского географического обще-
ства П. П. Семёнова [Белинская, 2022, С. 132]. 

Для устройства кустарного отдела на Всемирной выставке в Париже Елизаветой Фёдо-
ровной были созданы два распорядительных органа под её председательством. Главный 
комитет кустарного отдела был образован в Москве, его отделение – в Санкт-Петербурге. В 
отчёте о деятельности Главного комитета по устройству отдела кустарных изделий и руко-
делий России на Всемирной выставке 1900 года было специально отмечено, что «оба рас-
порядительных органа приняли в своё заведывание дело кустарной группы только год спу-
стя после того, как по всем остальным группам русского отдела на всемирной выставке бы-
ли предприняты подготовительные действия по выбору экспонатов и экспонентов, разосла-
ны вопросные бланки и получены ответы о желании или нежелании принять участие в вы-
ставке и пр. Таким образом, от момента начала действий комитетов до крайнего срока от-
правки экспонатов в Париж в распоряжении комитетов оставалось всего девять месяцев». 
Это обстоятельство было отражено и в самом названии отчёта [Отчёт, 1901, С. 3–4]. 

В состав Главного комитета вошли: камер-фрейлина Е. П. Ермолова с обязанностями 
товарища председательницы, Н. М. Бакунин в статусе секретаря, В. В. Якунчиков и 
М. Ф. Якунчикова, Н. Л. Шабельская, Д. Н. Шипов, С. Т. Морозов, художник К. А. Коровин и 
секретарь Елизаветы Фёдоровны гофмейстер Н. А. Жедринский. Членами санкт-
петербургского отделения стали: директор департамента торговли и мануфактур министер-
ства финансов В. И. Ковалевский, генеральный комиссар русского отдела на парижской вы-
ставке князь В. Н. Тенишев, член Государственного совета, вице-председатель Император-
ского Русского географического общества П. П. Семёнов, М. П. Боткин, статс-дама А. Н. 
Нарышкина, чиновники министерства финансов В. И. Вуич и министерства земледелия и 
государственных имуществ Н. В. Пономарёв. Руководство отделением было возложено на 
сенатора графа А. А. Бобринского, обязанности секретаря – на графа Я. Н. Ростовцева  
[Отчёт, 1901, С. 4–5]. 

Персональный состав московского Главного комитета и его санкт-петербургского отде-
ления показывает, что все его члены являлись компетентными деятелями кустарной про-
мышленности: были земскими деятелями или хорошо знакомы с деятельностью земств в 
данной области; выступали учредителями кустарных школ и учебных мастерских, организа-
торами кустарных центров, музеев и складов; были известны своими научными работами по 
кустарным промыслам и техническими познаниями; имели практические знания по устрой-
ству международных и российских художественно-промышленных выставочных предприя-
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тий; обладали бюрократическим (в хорошем смысле слова) опытом организации масштаб-
ных правительственных и общественных мероприятий. Так, граф А. А. Бобринский был 
председателем императорской археологической комиссии, вице-президентом император-
ской Академии художеств, председателем Вольного экономического общества. Промыш-
ленник и общественный деятель князь В. Н. Тенишев состоял в Совете торговли и мануфак-
тур при департаменте торговли и мануфактур министерства финансов. Статс-дама А. Н. 
Нарышкина возрождала народные промыслы в Тамбовской губернии. В 1893 года, являясь 
членом Дамского комитета по устройству на Всемирной выставке в Чикаго русского отдела  
женского труда, принимала самое активное участие в его работе. Камер-фрейлина Е. П. 
Ермолова была председателем правления московского склада кустарных изделий, состо-
явшего под покровительством великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Н. В. Пономарёв – 
ученый, экономист, член-делопроизводитель кустарного комитета министерства земледелия 
и государственных имуществ. Д. Н. Шипов и предприниматель С. Т. Морозов – известные 
земские деятели кустарной промышленности Московской губернии. С.  Т. Морозов был од-
ним из организаторов Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 года в 
Нижнем Новгороде. Крупный промышленник, виднейший в мире коллекционер, директор 
Музея Общества поощрения художеств в Петербурге М. П. Боткин обладал опытом органи-
зации художественных отделов на Всероссийской художественно-промышленной выставке 
в Москве (1882) и русского отдела на Международной промышленной выставке в Копенга-
гене (1888), член кустарного комитета министерства земледелия и государственных иму-
ществ с его основания. Действительный член Императорского исторического музея Н. Л. 
Шабельская считалась обладательницей больших археологических познаний, славилась 
своей уникальнейшей этнографической коллекцией женского костюма. Московский купец и 
меценат В. В. Якунчиков, его супруга М. Ф. Якунчикова, создательница рисунков для выши-
вок и резных деревянных изделий, и живописец К. А. Коровин принадлежали к Абрамцев-
скому художественному кружку. Н. М. Бакунина знали как неутомимого общественного дея-
теля. Граф Я. Н. Ростовцев в 1893 году был делегатом министерства государственных иму-
ществ на Всемирной Колумбийской выставке в Чикаго. Со многими членами комитетов Ели-
завету Фёдоровну связывала общественная деятельность по самым разнообразным 
направлениям. Главное, их всех объединяла приверженность кустарному делу. Содействие 
кустарным промыслам вошло в сферу общественно-государственных интересов Елизаветы 
Фёдоровны в неурожайный 1891 год. По решению московского генерал-губернатора велико-
го князя Сергея Александровича осенью 1891 года под председательством Елизаветы Фё-
доровны образовался Московский комитет для сбора пожертвования в пользу пострадавших 
от неурожая, а при нём – склад кустарных изделий. В 1891–1892 гг. складом реализовыва-
лась продукция, произведённая кустарями голодающих регионов [Московские ведомости, 
1891, С.3]. В качестве самостоятельного учреждения с 1893 года склад кустарных изделий 
занимался выставками-продажами в Москве, а позднее и в других российских городах. В 
1893 году Елизавета Фёдоровна участвовала в организации экспозиции отдела женского 
труда на Всемирной Колумбийской выставке в Чикаго [Ливцов, 2022, С. 19]. Она выставляла 
коллекции церковного обихода, собранные ею в московских женских монастырях, а также 
рукоделия воспитанниц московского Мариинского училища [Ливцов, 2022, С. 28]. Таким об-
разом, персональный состав комитетов говорил о надёжных перспективах организации вы-
ставки, способной достойно представлять кустарную промышленность России на всемирном 
предприятии. 

Первое организационное заседание под председательством её высочества состоялось в 
январе 1899 года в Санкт-Петербурге. На нём были утверждены общие правила руковод-
ства деятельностью обоих комитетов. Для столичного отделения была намечена задача 
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разобраться в поданных кустарями заявлениях о желании экспонировать на выставке свои 
изделия, а также прояснить ситуацию с заказами и поручениями ведомствам, учреждениям 
и отдельным лицам, выданными прежними администраторами по устройству кустарного 
отдела в Париже. 2 февраля 1899 года на заседании московского Главного комитета были 
определены все подготовительные мероприятия предстоящей работы, а также решён прин-
ципиальный вопрос о необходимости, ввиду краткости оставшегося в распоряжении комите-
та времени до открытия выставки в Париже, принять за основной фонд будущего кустарного 
отдела на Всемирной выставке коллекции кустарных изделий Музея прикладных знаний в 
Соляном городке Санкт-Петербурга. Решение о заимствовании музейных предметов было 
принято комитетом из-за опасения не успеть собрать до начала Всемирной выставки необ-
ходимого количества экспонатов. Члены комитета предвидели, что старые музейные вещи 
могут стать некоторым пятном на фоне новых, специально изготовленных предметов. Они 
также осознавали, что стоимость перевозки вещей в Москву и обратно в Санкт -Петербург 
будет эквивалентно цене новых изделий. Главное, их производителям будет сложно конку-
рировать в соискании выставочных наград. Действия комитета оправдывало крайне ограни-
ченное время для подготовки всемирной экспозиции, имевшееся в его распоряжении [Отчёт, 
1901, С.6]. За получением официального разрешения заимствовать для предстоящей вы-
ставки предметы из санкт-петербургского музея 26 марта 1899 года Елизавета Фёдоровна 
письменно обратилась к министру земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолову, 
в ведении которого находилось содержание музея (РГИА. Ф. 395. Оп. 1. Д. 581. Л. 12–12 
об.). 

Для отбора экспонатов из кустарного музея в Соляном городке, которые желательно бы-
ло бы иметь для парижской выставки, Елизаветой Фёдоровной была назначена специаль-
ная комиссия из В. В. и М. Ф. Якунчиковых, и художника К. А. Коровина под председатель-
ством графа А. А. Бобринского. В мае 1899 года возложенная на комиссию задача была вы-
полнена. После осмотра предметов её высочеством, лично посетившей санкт-петербургский 
кустарный музей, отобранные экспонаты в количестве 1954 единиц под наблюдением заве-
дующего музеем А. М. Воронецкого были упакованы и доставлены в Москву. Петербургскую 
коллекцию разместили в двух залах Императорского исторического музея, предоставленных 
его администрацией в распоряжение московского комитета. Доставленные вещи после их 
регистрации в специальных списках были осмотрены всеми членами московского Главного 
комитета. Обозрение предметов сопровождалось пояснениями и указаниями А. М. Воронец-
кого, имевшего опыт устроителя отдела кустарных промыслов на Всероссийской художе-
ственно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 года. В результате осмотра 
было установлено, какие ещё экспонаты необходимы для полноты кустарной выставки в 
Париже. Членам комитета было поручено заказать недостающие изделия с расчётом, чтобы 
на всемирном выставочном предприятии были представлены все отрасли произведений 
российских кустарей, перечисленных в справочном указателе кустарных производств и ку-
старных мастеров министерства земледелия и государственных имуществ [Отчёт, 1901,  
С. 5]. 

Кроме того, Елизаветой Фёдоровной было принято решение включить в программу  ку-
старной выставки две дополнительные группы – религиозную и историческую. В них пред-
полагалось показать предметы церковного облачения и обихода в исполнении монастырей 
и художественные коллекции старинных вышивок и предметов домашней утвари из собра-
ния Н. Л. Шабельской. Обязанность по собиранию предметов религиозного отдела Елизаве-
та Фёдоровна возложила на себя, назначив своей помощницей камер-фрейлину Е. П. Ермо-
лову. Организацию исторической группы с теремом поручили Н. Л. Шабельской. Экспозицию 
группы кружев и вышивок взялась устраивать А. Н. Нарышкина. Е. П. Ермолова занималась 
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группой вязаных изделий, оренбургских и пензенских пуховых платков и вещей из мамонто-
вой кости. Заботам председателя Московской губернской земской управы Д. Н. Шипова 
предоставили группу плетёной мебели, детской игрушки и прочих изделий кустарей Москов-
ской губернии. Остальные произведения кустарной промышленности, не вошедшие в рас-
пределенные группы, должны были собрать Н. М. Бакунин и Н. А. Жедринский. К ним отно-
сились изделия, полученные путем обработки дерева, волокнистых веществ, кожи, золота, 
серебра и других металлов, камней, глины, кости и стекла [Участие России,1901, С. 51]. 

При осуществлении собирательской работы члены комитета получали со стороны раз-
личных министерств и ведомств, правительственных учреждений и отдельных лиц самую 
деятельную помощь и практическим советом, и непосредственно делом. Монастыри без-
возмездно выполнили заказы комитета по созданию церковных облачений согласно его ри-
сункам и шаблонам. Московские игуменьи предоставили работы воспитанниц монастырских 
приютов, которые Елизавета Фёдоровна осматривала и отбирала на выставку лично [Пись-
ма преподобномученицы, 2019, С. 329]. Специально для Всемирной выставки по просьбе 
комитета целый ряд ценнейших церковных предметов заказал заведующий камеральным 
отделением кабинета его императорского величества В. В. Сипягин. Московские коллекцио-
неры Д. И. и П. И. Силины безвозмездно предоставили богатые коллекции икон. При этом Д. 
И. Силин передал свои иконы в полное распоряжение Елизаветы Фёдоровны, с тем чтобы 
по окончании работы Всемирной выставки вырученные от их реализации средства или же 
сами иконы были направлены в бедные церкви или на благотворительные цели. При изго-
товлении аксессуаров церковной утвари и проектировании павильонного терема свои ри-
сунки, чертежи и ценные указания давали действительный член Императорской академии 
художеств, архитектор Н. В. Султанов и хранитель коллекций Императорского исторического 
музея В. И. Сизов. Большую помощь в собирании редких и ценных экспонатов и личным 
участием при устройстве в Париже исторической группы и сказочного терема Н. Л. Шабель-
ской оказали её дочери В. П. и Н. П. Шабельские [Отчёт, 1901, С. 8]. 

Совершенно неожиданным для комитета стало известие из Франции, полученное через 
генерального комиссара выставки в Париже князя В. Н. Тенишева, об отказе организаторов 
выставки предоставить кустарному отделу экспозиционное место согласно имевшимся до-
говорённостям. Несмотря на все предпринятые меры и усилия, французская выставочная 
администрация предлагала кустарному отделу очень узкое, длинное пространство вдоль 
стены здания парижского Трокадеро. Невыгодное местоположение значительно затруднило 
разработчиков проекта выставочного здания, потребовав нового и наивыгоднейшего спосо-
ба построек в особом стиле [Отчёт, 1901, С. 8]. Самым приемлемым для этого оказался 
проект художника К. А. Коровина в стиле деревянного зодчества Русского Севера XVII сто-
летия. Для сооружения выставочного здания была образована специальная строительная 
комиссия под председательством Н. А. Жедринского в составе с В. В. Якунчиковым и авто-
ром проекта К. А. Коровиным, персонально приглашённым великой княгиней для решения 
возникшей проблемы. К созданию проекта привлекался архитектор И. Е. Бондаренко. В сво-
их воспоминаниях зодчий пишет, «как весной 1899 г. он зашёл к Коровину и нашёл его чем -
то озабоченным. Оказалось, что покровительница кустарного дела великая княгиня Елиза-
вета Фёдоровна решила организовать на всемирной выставке в Париже 1900 года кустар-
ную выставку и для решения её архитектурно-художественной стороны пригласила живо-
писца К. А. Коровина» [Бондаренко, 2018, С. 471]. 

Предположительно, Елизаветой Фёдоровной было высказано пожелание придать архи-
тектуре выставочного павильона «неорусское» звучание, что соответствовало бы концепции 
парижской выставки 1900 года, где главенствующим стилем готовился стать наимоднейший 
тогда модерн (Art Nouveau) [Письма преподобномученицы, 2019, С. 322]. Архитектура вы-



ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

120           JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION VOLUME 13 № 2 2024 

ставочных зданий должна была быть не повторением существующих образцов древнерус-
ского стиля, а свободной композицией. Выбор Коровина автором проекта в этой связи пред-
ставляется тщательно обдуманным решением. У художника уже имелся соответствующий 
опыт – оформление северного павильона в древнерусском стиле на Всероссийской художе-
ственно-промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и создание панно по моти-
вам Русского Севера для Ярославского вокзала. Ещё одним решающим фактором была 
принадлежность Коровина к мамонтовскому кружку в Абрамцево, где шли эксперименты по 
разработке в прикладном искусстве русской версии модерна. Елизавету Фёдоровну интере-
совали новые стилевые веяния, происходившие в западноевропейской и национальной ар-
хитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве [Письма преподобномученицы, 
2019, С. 322]. В её родном Дармштадте, на территории фамильного парка Матильденхёэ, 
под покровительством любимого брата Эрнста Людвига, великого герцога Гессенского и 
Прирейнского, к концу 1890-х гг. образовалось «свободное объединение дармштадских ху-
дожников», известное под названием «дармштадская колония». Большинство дармштадт-
ских художников получило образование в Мюнхене – центре новых направлений в искус-
стве. По замыслу великого герцога, «дармштадская колония» должна была стать реформа-
торским центром художественной жизни декоративно-прикладного искусства и ремёсел, 
нацеленным сделать эту сферу экономики Гессена процветающей. Программа Эрнста 
Людвига и «дармштадской колонии» освещалась в западноевропейской прессе, о ней писа-
ли в России. Об идеях великого герцога и жизни «дармштадской колонии» было хорошо 
известно и Елизавете Фёдоровне, и императорской чете. Часть холма Матильденхёэ Эрнст 
Людвиг передал для строительства православного храма императору Николаю II [Письма 
преподобномученицы, 2019, С. 109]. Его супруга – императрица Александра Фёдоровна – 
приходилась великому герцогу, как и Елизавета Фёдоровна, родной сестрой. В сентябре 
1897 года на Матильденхёэ была совершена закладка храма Св. Магдалины, позднее со-
стоялась церемония его освящения. Безусловно, проекты брата, радеющего за современ-
ное искусство и развитие ремёсел, оказывали влияние на художественные вкусы Елизаветы  
Фёдоровны и обогащали её опыт в кустарно-промышленном деле. Более того, Елизавета 
Фёдоровна всячески поддерживала его дармштадтский проект. Она содействовала участию 
российских художников в выставках на Матильденхёэ, и сама посещала дармштадтские 
экспозиции [Григораш, 2013, С.140]. По её приглашению дармштадтские художники участво-
вали в международной выставке нового стиля в Москве, которой Елизавета Фёдоровна по-
кровительствовала со своим супругом – великим князем Сергеем Александровичем [Григо-
раш, 2013, С.141]. В 1899 году мастера «дармштадской колонии», как и Великая княгиня, 
готовились ко Всемирной выставке в Париже 1900 года. 

Возвратимся к воспоминаниям Бондаренко. Всецело увлечённый выставочной идеей Ко-
ровин «картинными словами предавал колорит и образность северной архитектуры» Бонда-
ренко, а тот воплощал его «намёки на отдаленные образы и силуэты на бумаге». Живопис-
ные наброски было необходимо перевести в архитектурные формы, создать проект по-
стройки. «Коровин предложил ему взяться за это дело» [Бондаренко, 2018, С. 471]. Бонда-
ренко с большим воодушевлением принял предложение Коровина и немедленно взялся 
создавать проект, облекая в реальные архитектурные формы словесные замыслы живопис-
ца. По его словам, он и «сам восхищался архитектурой русского Севера, изучал в музейных 
собраниях орнаменты с памятников древнерусского зодчества». Первоначально эскиз архи-
тектора был набросан на бумажной кальке и раскрашен Коровиным. Через день архитектор 
был представлен председательнице Главного комитета кустарного отдела Елизавете Фёдо-
ровне. Документ о назначении архитектором отдела ему передал «величественный «состо-
ящий при её высочестве» генерал Н. А. Жедринский», через неделю зодчий присутствовал 
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на его заседании [Бондаренко, 2018, С. 472]. В связи с тем, что проект Коровина – Бонда-
ренко представлял ряд рубленных из цельного леса строений, строительная комиссия ре-
шила выстроить их в черновом варианте в Москве, перевезти его в таком виде в Париж, а на 
месте произвести сборочные и отделочные работы. По справкам, наведённым в Париже, 
такой способ был значительно экономичнее, чем приобретение материала во Франции и 
строительство там павильона. Подготовленный Бондаренко «проект кустарного отдела был 
подписан Елизаветой Фёдоровной и направлен на утверждение в Министерство финансов, 
заведывавшему выставочными делами В. И. Вуичу» [Бондаренко, 2018, С. 475]. Вскоре ар-
хитектурный проект кустарного отдела для парижской выставки появился на страницах 
ежемесячного иллюстрированного журнала «Искусство и художественная промышленность» 
[Бондаренко, 2018, С. 481]. 

Под наблюдением Бондаренко срубы павильонов изготавливали на лесном складе 
Наживина за Бутырской заставой. Деревянная резьба, главное украшение павильона, по 
рисункам художников К. А. Коровина и А. Я. Головина выполнялась кустарями игрушечной 
мастерской Сергиева Посада, абрамцевской мастерской Е. Г. Мамонтовой и столярным ма-
стером крестьянином Поляковым. Раскрашивать детали зданий цветной морилкой кустарям 
помогали Н. Я. Давыдова и А. Я. Головин. По словам архитектора, «постройка получилась 
полунатуральной, полусказочной» (РГАЛИ. Ф. 964. Оп. 3. Д. 28. Л. 75). Работы по постройке 
выставочных зданий вчерне окончились в сентябре 1899 г. После осмотра павильонов Ели-
заветой Фёдоровной в разобранном виде они были отправлены из Москвы в Санкт-
Петербург для их дальнейшего следования во Францию морем [Бондаренко, 2018, С. 476]. 

Работы по собиранию экспонатов для кустарного отдела были завершены к 1 октября 
1899 г. Ещё два месяца потребовалось на приведение будущей экспозиции в окончатель-
ный вид согласно правилам французского выставочного положения: придание поступившим 
вещам экспозиционного состояния, их регистрация в особых списках, оформление фактур, 
написание этикеток и ярлыков на французском языке и пр. Этим по поручению комитета в 
помещениях исторического музея ежедневно занималась Е. Я. Базилевская с тремя помощ-
никами. Со всей России на Всемирную выставку было собрано более шести тысяч предме-
тов. Из них 504 изделия церковного назначения, 330 предметов исторической группы, кру-
жев и вышивок – 472 единицы. 7 декабря 1899 года все выставочные предметы были 
осмотрены Елизаветой Фёдоровной. Затем экспонаты тщательно упаковали в 380 ящиков и 
отправили на Московский сборно-приёмный пункт таможенного ведомства для дальнейшей 
доставки выставочного груза в Париж. Российский этап подготовительной работы москов-
ского Главного комитета завершился двенадцатым по счёту заседанием 19 февраля 1900 г. 
Центр следующего этапа устройства кустарного отдела на Всемирной выставке переме-
стился в Париж. Для организации и заведования отделом в Париже по приказанию Елизаве-
ты Фёдоровны были командированы В. В. и М. Ф. Якунчиковы и Н. М. Бакунин. К открытию 
парижской выставки прибыли граф А. А. Бобринский, М. П. Боткин и Н. А. Жедринский [От-
чёт, 1901, С. 10]. 

Постановка комплекса выставочных помещений на месте, близ Трокадеро, и декориро-
вание их интерьеров осуществлялись с декабря 1899 года под надзором архитектора 
И. Е. Бондаренко, художника К. А. Коровина и заведующего строительной частью отдела 
В. В. Якунчикова. Содействие в устройстве помещений им оказывал архитектор центрально-
го русского отдела на парижской выставке Р. Ф. Мельцер. Своевременно прибывавшие из 
России экспонаты немедленно распределялись по запланированным для них местам в вит-
ринах и экспозиционных шкафах. По желанию императрицы Александры Фёдоровны в од-
ном из павильонов кустарного отдела была развёрнута экспозиция домов трудолюбия и 
работных домов, находившихся под патронажем её императорского величества. В связи с 
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этим кустарная выставка, дополненная по высочайшей воле изделиями хотя и кустарного 
характера, но такого названия не имевшими, носила официальное наименование на русском 
языке «Отдел кустарных изделий и рукоделий России», по-французски – Section de la Petite 
Industrie Rurale et du Travail manuel de Russie [Участие России,1901, С. 51]. В выставочной 
программе продвижения отечественного кустарничества Елизаветы Фёдоровны особого 
внимания заслуживает её инициатива организовать на парижской выставке справочное бю-
ро. Одно – временное – на самой территории Всемирной выставки для взаимодействия по-
купателей с кустарями и приёма от них заказов, второе – постоянное, если семимесячный 
опыт работы выставки даст основания считать, что русские кустарные изделия пользуются у 
иностранцев большим спросом и могут рассчитывать на серьёзный и постоянный загранич-
ный сбыт. Созданию такого бюро Елизавета Фёдоровна придавала большое значение и 
«надеялась, если выставочный опыт даст основание рассчитывать на действительную 
пользу для кустарной промышленности России подобного посредничества, расширить его 
впоследствии присоединением к нему постоянной выставки образцов кустарной продукции в 
Париже и тем оставить прочный след деятельности комитета в пользу кустарей империи» 
[Отчёт, 1901, С. 12]. Елизавета Фёдоровна была хорошо знакома с опытом кустарных про-
мыслов западноевропейских государств в части организации постоянных торгово-
промышленных выставок. Их наработки она и пыталась внедрить на российской почве.  
Накануне официального открытия Всемирной выставки устройство кустарного отдела было 
завершено полностью. Архитектурный комплекс деревянных построек-павильонов в древ-
нерусском стиле получил на парижской выставке название «Русская деревня» (Village 
Russe). 2 (14) апреля 1900 года, в первый день всемирного праздника промышленности и 
искусства, в рамках посещения центрального русского отдела кустарную выставку осмотрел 
президент Французской Республики Лубэ [Отчёт, 1901, С. 14; 11, 47]. Краткой торжественной 
речью и поднесением по русской традиции хлеба-соли его приветствовала заведующая от-
делом М. Ф. Якунчикова [Отчёт, 1901, С. 14]. 

На протяжении апреля сотрудниками администрации кустарного отдела велась напря-
жённая работа по регистрации экспонатов для выставочного каталога. В течение следующе-
го месяца для выставочного жюри формировались списки экспонентов с указанием деталь-
ных характеристик их производств. Взаимодействие с жюри осуществлялось графом 
А. А. Бобринским и В. В. Якунчиковым. Процедура экспертизы экспонатов продолжалась два 
месяца. Согласно правилам французского положения экспертизы и присуждения наград на 
Всемирной выставке 1900 года она состояла из трёх этапов. Первоначальная экспертиза 
проводилась в каждом из 121 класса экспонатов. Вторая инстанция заключалась в оценива-
нии достоинств выставочных предметов в рамках групп товаров. На третьем этапе оконча-
тельное решение о присуждении наград принималось высшим жюри. Награды давались как 
непосредственным исполнителям экспонатов, так и авторам моделей, шаблонов и рисунков, 
по которым создавался продукт. Награды также полагались за материалы, оборудование и 
способ производства товаров. Кроме того, награждались не только сами экспоненты, но и 
работники их предприятий и выдающиеся мастера [Участие России,1901, С. 68]. Группам 
лиц, выставлявшим однородные изделия, высшим жюри присуждались «коллективные 
награды», которые давали каждому участнику этой группы право на персональный диплом. 
Результаты работы высшего жюри парижской выставки стали известны в июле 1900 года. 

По отделу кустарных изделий и рукоделий России высшую награду Grand prix заслужили 
работы монастырей, собранные под наблюдением Елизаветы Фёдоровны. Grand prix удо-
стоились экспонаты домов трудолюбия и работных домов, находившихся под покровитель-
ством императрицы Александры Фёдоровны. Экспоненты кустарной выставки заслужили 14 
золотых, 27 серебряных и 28 бронзовых медалей, а также 33 почётных отзыва. Золотыми, 
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серебряными, бронзовыми медалями, а также почётными отзывами были отмечены collabo-
rateurs (сотрудники), принимавшие активное участие в организации и представительстве 
кустарного отдела в Париже. Collaborateurs французская выставочная администрация счи-
тала тех лиц, которые не принимали непосредственного участия в качестве экспонентов, но 
содействовали их успехам своим опытом, указаниями, моделями, чертежами, рисунками и т. 
д. [Отчёт, 1901, С. 16]. Как collaborateurs в разных классах экспонатов были дважды удосто-
ены и золотых, и серебряных наград художники К. А. Коровин и А. Я. Головин. Бронзовую 
медаль заслужил архитектор И. Е. Бондаренко. 

Как сообщается в отчете Главного комитета по устройству отдела кустарных изделий и 
рукоделий России на Всемирной выставке 1900 г., с самого открытия выставки экспозицию 
«Русской деревни» «ежедневно осаждали несметные толпы посетителей». Особенный ин-
терес у иностранцев вызывала архитектурно-художественная сторона павильонов кустарно-
го отдела. Его четыре здания, расположенные вдоль кремлёвских стен и соединенные меж-
ду собой переходами и галереей, удивляли всех «необычайностью линий, орнаментовки и 
раскраски, заграницей не виданных». По проекту И. Е. Бондаренко в архитектурный ан-
самбль кустарного отдела была встроена с рублеными стенами церковь, увенчанная высо-
ким восьмигранным шатром с луковичной главкой, покрытой мелкой чешуйчатой деревянной 
черепицей [Бондаренко, 2018, С. 500]. Рядом с церковью располагалось помещение в стиле 
русского терема XVII столетия, где демонстрировалась коллекция старинных вышивок и 
предметов старинного домашнего обихода Н. Л. Шабельской. Подлинные исторические ко-
стюмы допетровской эпохи здесь экспонировались на специально выполненных манекенах, 
изображавших боярское семейство. Стараниями архитектора И. Е. Бондаренко галерея, 
стилизованная под русскую ярмарку, была искусно декорирована расписными сундуками, 
раскрашенными кафтанами и кушаками, приобретенными зодчим в древнем Городце. Инте-
рьеры выставочных помещений украшала знаменитая абрамцевская керамика. Внимание 
привлекали произведения декоративно-прикладного искусства талашкинских кустарных ма-
стерских княгини М. К. Тенишевой, выполненные в стиле модерн. Атмосферу русской стари-
ны в павильоне поддерживал изразцовый камин «Встреча Вольги Святославовича и Микулы 
Селяниновича», созданный по эскизам художника Абрамцевского кружка М. А. Врубеля 
[Бондаренко, 2018, С. 502]. Его работы в оформлении помещений кустарного отдела заслу-
жили золотой награды в категории «Collaborateurs». В качестве collaborateurs почётным ди-
пломом был отмечен керамист-технолог абрамцевской мастерской П. К. Ваулин [Отчёт, 
1901, С. 16]. Художники, посещавшие Всемирную выставку, просили у администрации ку-
старного отдела разрешить сделать зарисовки и фотографические снимки зданий, их внут-
реннего декора и предметов самой экспозиции – вышивок, ковров, игрушек, мебели и про-
чих кустарных изделий, наиболее ярко выражавших самобытность русской народной куль-
туры. В дальнейшем эти рисунки и фотографии с подробными описаниями и разъяснения-
ми, полученными от специалистов кустарного отдела, публиковались на страницах иллю-
стрированных французских, английских, немецких и американских изданий, а также в специ-
ализированных художественных журналах. Важным источником информации для них слу-
жило выставочное издание «Кустарные промыслы в России: состоящий под августейшим 
покровительством её императорского высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны 
кустарный отдел на Всемирной выставке 1900 года в Париже», подготовленное Н. В. Поно-
марёвым. В выставочной прессе не только отражались достоинства экспонируемых предме-
тов, но и говорилось о художественно-архитектурной ценности самого павильона и его бога-
то декорированного интерьера. Обозреватель французского издания «Le livre d'or de l'expo-
sition de 1900» Шарль Лавин так описывал особенности и детали отдела кустарной выставки 
Village Russe: «Русская деревня» демонстрирует образы интересных деревянных домов 
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ярких цветов царской империи. Дома построены по чертежам г-на Коровина. Здесь находит-
ся очень интересная выставка кустарной промышленности, организованная специальной 
комиссией под патронажем великой княгини Елисаветы Феодоровны. Четыре дома абсо-
лютно разных стилей. В конце построек – небольшая церковь, копия старинной деревянной 
церкви севера России изогнутой изящной формы. Крыша с возвышающимся восьмиуголь-
ным деревянным куполом. С одной стороны церкви множество колоколов. Внутри церкви 
собраны канделябры, светильники, кадильницы, святые образа ярких цветов и наивных 
линий, ослепительные ризы, используемые в православном богослужении. Эти предметы – 
работа крестьян-кустарей. Соседний дом воспроизводит жилище русских бояр XVII века. 
Резные деревянные колонны образуют каркас помещения. Длинные, узкие окна помеще-
ния украшены очень интересными витражами. Что касается крыши, то она состоит из ряда 
куполов особой формы. В доме собрана великолепная коллекция кружев, вышивки и ста-
ринной мебели» [Le livre,1900, P. 263].  

Стилистические решения кустарного отдела с большими воодушевлением и симпатией 
были встречены и в отечественном архитектурно-художественном сообществе. Востор-
женный отзыв об архитектуре кустарного отдела на парижской выставке оставил извест-
ный своей категоричностью маститый критик В. В. Стасов [Искусство ,1900, С. 67]. А. Бе-
нуа называл и коллекции кустарного отдела, и его внешний вид «нашими самыми инте-
ресными и самыми художественными экспонатами» [Мир искусства, 1900, С. 98]. Обозре-
ватель «Нивы» признавался, что «ему никогда не доводилось видеть столь полно и живо-
писно выставленного кустарного отдела». По воспоминаниям И. Е. Бондаренко, «отдел 
производил фурор необычайной оригинальностью своих построек, а после закрытия вы-
ставки все павильоны были куплены в дачные места, а главный павильон приобрела Сар-
ра Бернар для своей виллы, где-то под Парижем <…>» [Бондаренко, 2018, С.503]. 

Изделия русских кустарных промыслов на парижской выставке пользовались успехом. 
Для удовлетворения потребительских запросов публики, приёма заказов и продажи адми-
нистрацией отдела был привлечён дополнительный персонал.  Опыт работы парижской 
выставки показал, что некоторые кустарные товары могли бы здесь иметь постоянный и 
значительный сбыт. Организаторы выставки считали, что приобретение иностранцами 
русских изделий не только диктовалось «стремлением иметь оригинальный предмет на 
память», но и подразумевало перспективу их заграничного сбыта [Участие России, 1901, 
С. 80]. Особенно это касалось изделий кустарной промышленности. Главным комитетом 
по устройству отдела кустарных изделий и рукоделий России на Всемирной выставке 
1900 года в Париже было установлено, что во время работы экспозиции устойчивым 
спросом пользовались: резная деревянная мебель из Московской губернии и крашеная – 
из Нижегородской; сундуки из Уфимской и Московской губерний; мелкие изделия из дере-
ва (шкатулки, солонки и пр.); резные и крашеные игрушки; гончарные изделия; мамонто в-
ская керамика; нитяные, шелковые, золотые, серебряные кружева и плетенья из разных 
регионов; вышивки по сукну и полотну из Тамбовской губернии; дешёвые пуховые орен-
бургские и пензенские платки; куртки, перчатки, сапоги из сусликовых шкурок из Саратов-
ской губернии; металлические пряжки и украшения из Казанской губернии; подделка под 
старинные медные литые иконы работы кустарей из Владимирской губернии и т. д. Ника-
кого спроса не имели: шорные изделия; кавказские золотые и серебряные изделия из-за 
их дороговизны; музыкальные инструменты, за исключением балалаек; самовары (поку-
пались только в виде курьёза); предметы из папье-маше и мамонтовой кости по причине 
высокой стоимости, грубости отделки и неспособности конкурировать с подобной продук-
цией иностранцев [Отчёт, 1901, С.19–20]. Статистика комитета показывала, какие кустар-
ные изделия были способны выдержать заграничную конкуренцию, а в отношении каких 
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их производство стало бы для правительства и кустарей рискованным предприятием.  
20 августа 1900 года экспозицию русского отдела Всемирной выставки посетил при-

бывший в Париж министр финансов С. Ю. Витте. 22 августа в Кремле, в центральном вы-
ставочном павильоне, в присутствии министра состоялся официальный приём чинов и 
чиновников генерального комиссариата выставки, министерств и ведомств, принимавших 
участие в устройстве русской экспозиции [Участие России,1901, С. 62]. В сентябре 1900 
года в сопровождении великого князя Сергея Александровича кустарную выставку не-
сколько дней осматривала её главная устроительница – Елизавета Фёдоровна. Впечатле-
ния великокняжеской четы от увиденного нашли отражение в переписке Сергея Алексан-
дровича с его братом великим князем Павлом Александровичем: «24 сентября. Париж. 
<…> От выставки мы каждый день всё более в восторге; замечательно интересно; 
напр<имер>, всё, что старин<ные> поразительно хороши, такие вещи, которых больше не 
увидишь: из церквей, монастырей, частных коллекций и т. п. <…>» [Великая княгиня,2009, 
С. 517]. 29 сентября 1900 года в качестве покровительницы отдела окраин и кустарной 
выставки в здании Кремля Елизавета Фёдоровна официально приняла сотрудников обоих 
отделов [Участие России,1901, С. 61]. 

Всемирная выставка в Париже закрылась 31 октября 1900 года Музейные и частные 
коллекции, а также изделия, не подлежавшие продаже, были возвращены их владельцам. 
Взамен вещей, принявших непрезентабельный вид из-за постоянного осмотра публикой, 
пыли, сырости и непогоды, была произведена денежная компенсация. Деньги за продан-
ные изделия были отправлены экспонентам. Окончательно деятельность Главного коми-
тета по устройству отдела кустарных изделий и рукоделий России на Всемирной выставке 
в Париже 1900 года завершилась заседанием ревизионной комиссии от 11 марта 1901 
года в составе Д. Н. Шипова, В. В. Якунчикова и Н. А. Жедринского. Из денежного отчёта 
комитета видно, что на устройство, управление и ликвидацию кустарного отдела было 
израсходовано 93 596 руб. из 142 800 руб., ассигнованных по смете, утверждённой мини-
стром финансов. Экономия выделенных на кустарный отдел денежных средств составила 
почти 50 000 руб., которые были возвращены в распоряжение генерального комиссара 
[Отчёт, 1901, С. 22]. Успех кустарного отдела на Всемирной выставке в Париже оказал 
значительное влияние на политику правительства в отношении развития отечественной 
кустарной промышленности. 8 мая 1900 года по всеподданнейшему докладу министра 
земледелия и государственных имуществ последовало высочайшее соизволение на 
устройство под покровительством императрицы Александры Фёдоровны Всероссийской 
кустарно-промышленной выставки и при ней Съезда деятелей по кустарной промышлен-
ности [Труды Съезда ,1902, С. 5]. Открытие выставки и съезда состоялось в марте 
1902 года. Многие устроители кустарного отдела парижской выставки стали членами рас-
порядительного комитета и участниками съезда: граф А.  А. Бобринский, М. П. Боткин, С. 
Т. Морозов, Н. В. Пономарёв, Н. А. Жедринский, К.  А. Коровин, А. Н. Нарышкина, В. В. 
Якунчиков и М. Ф. Якунчикова. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна во взаимодействии 
со своими единомышленниками занималась устройством московского отдела Всероссий-
ской кустарно-промышленной выставки, развёрнутой в Таврическом дворце столицы. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Подводя итоги анализа организации кустарного отдела на Всемирной выставке в Па-

риже 1900 года под руководством Елизаветы Фёдоровны, выделим её существенные ас-
пекты. Деятельность Елизаветы Фёдоровны в области отечественного кустарничества 
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началась в 1891 году с открытия склада кустарных изделий. Одним из важных и перспек-
тивных направлений кустарной промышленности великая княгиня считала выставочное 
дело. Выставки способствовали широкой популяризации кустарных изделий, их сбыту в 
России и за границу. Её склад кустарных изделий занимался выставками-продажами в 
Москве и в других городах России. В 1893 году Елизавета Фёдоровна принимала участие 
в организации кустарной выставки отдела женского труда на Всемирной Колумбийской 
выставке в Чикаго. Свою деятельность по поддержанию кустарной промышленности она 
осуществляла во взаимодействии с представителями высшей власти, правительственны-
ми учреждениями и земствами, в функции которых входило развитие кустарных промыс-
лов. Тесная взаимосвязь имелась с выдающимися кустарными деятелями, кустарными 
мастерскими, художественно-промышленными производствами, коллекционерами, худож-
никами, архитекторами и пр. Предложение высшей власти организовать кустарную группу 
на Всемирной выставке в Париже 1900 года, поступившее Елизавете Фёдоровне, свиде-
тельствовало о признании её компетентным деятелем кустарной промышленности в мас-
штабах страны, способным быть проводником государственных интересов по ознакомле-
нию иностранцев с кустарным производством России и выяснению перспектив сбыта ку-
старной продукции за границей. Организаторский талант Елизаветы Фёдоровны, её бога-
тый опыт выставочной деятельности, влияние на различные сферы общественной жизни, 
обширные деловые контакты в сфере кустарных промыслов и архитектурно-
художественной среде, способность инициировать жизненные, новаторские идеи и объ-
единять для их воплощения полезные силы позволили в сжатые сроки выполнить важную 
правительственную задачу – создать уникальную экспозицию и представить мировой об-
щественности достижения кустарной промышленности России. 
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