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центром жемчужины может стать 
попавшая под мантию животного пес-
чинка, обломок раковины или другой 
кусочек органического вещества, даже 
личинка паразитического организма 
или пузырек воздуха. жемчужница 
любит чистую проточную воду, тем не 
менее было подмечено, что в реках воз-
ле брода или там, где купают лошадей, 
вылавливают больше жемчуга. инород-
ное тело проникает в толщу мантии вме-
сте с покровными клетками (клетками 
эпителия), способными синтезировать 
перламутр. ткани моллюска обвола-
кивают его, образуя так называемый 
жемчужный мешок. вокруг инородного 
включения нарастает слой органическо-
го вещества, затем регулярно располо-
женные кристаллы карбоната кальция 
CaCo

3
: внутренний слой образован при-

зматическими кристаллами, а внешний, 
собственно перламутровый, — тонкими 
пластинками, параллельными поверх-
ности жемчужины и скрепленными о 

на протяжении сотен лет у нас 
в россии, у самых берегов се-
верного Ледовитого океана, до-
бывали настоящий жемчуг, и при-
том превосходящий по качеству 
жемчужины, которые привозили 
из тропических широт. мне не раз 
приходилось бывать в экспедициях 
на Кольском полуострове, в север-
ной Карелии и на берегах белого 
моря, где в старину находились 
главные центры добычи русского 
жемчуга. К сожалению, прошедшее 
время тут уместно, а с будущим 
пока непонятно.

Пресноводный жемчуг
первые сведения о северном жемчуге 
на руси датируются iX–X веками. их 
принесли в столицу новгородской ре-
спублики княжеские дружинники, дви-
нувшиеся на север — в заонежье и на 
северную двину — для сбора пушнины 
и приведения под высокую княжескую 
руку новых земель, богатых «мягким 
золотом». проникнув в Лапландию, на 
Кольский полуостров, и узнав от лопа-
рей (саамов) о речном жемчуге, русские 
начали ходить в северные походы уже 
за ним.

пресноводный жемчуг (он же речной, 
русский, северный; реже гиперборей-
ский) — результат жизнедеятельности 
некогда широко распространенного в 
европейских реках двустворчатого мол-
люска — пресноводной жемчужницы 
Margaritana margaritifera (Margaritifera 
margaritifera). Есть и другие пресно-
водные жемчугоносные моллюски, на-
пример представители рода Dahurinaia, 
обитающие на дальнем востоке, но 
наша героиня — маргаритана. 

Зинаида Юсупова в наряде, расшитом жемчугом, на 
костюмированном балу 1903 года

Живой камень Севера
Кандидат биологических наук 

Н.В. Вехов
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главному святому патрону страны, — 
украшена речным и морским жемчугом. 
при обследовании драгоценностей 
короны в 1943 году выяснилось, что 
четыре крупные морские жемчужины, 
укрепленные на лилиях, потеряли свой 
блеск, тогда как более мелкий речной 
жемчуг почти не изменился.

Лучший русский жемчуг назывался 
«скатным», то есть круглым, скатываю-
щимся. Это правильный сферический 

рганическим веществом — конхиоли-
ном. дифракция и интерференция света 
на этих полупрозрачных пластинках 
микронной толщины создают блеск и 
цветовые переливы, за которые ценятся 
жемчуг и перламутр. 

Кстати, старинное слово «перл» за-
имствовано, скорее всего, из фран-
цузского (реrlе, жемчужина), а оно в 
свою очередь происходит от латинского 
pirula — маленькая груша, видимо, 
из-за грушевидной формы некоторых 
жемчужин. Этимология слова «перла-
мутр» очевидна: немецкое Perlemutter, 
Perlenmutter — буквально «мать пер-
лов». ну а «жемчуг» пришел в русский 
язык через тюркские и происходит от 
китайского «чжэнь чжу». 

на качество и размер жемчужины 
влияют время «созревания» и химиче-
ский состав воды. неудивительно, что 
морской и речной жемчуг различаются 
между собой. пресноводные жемчу-
жины матовые и мелкие, тускловатые; 
морские крупнее, ярче и переливают-
ся на свету. однако по разнообразию 
оттенков морской жемчуг не идет ни 
в какое сравнение с пресноводным. 
диапазон цветов пресноводных жем-
чужин — от кремового до сиренево-
лилового и коричневого, изредка 
встречаются синеватые и зеленоватые 
оттенки. цвет конхиолина — от светло-
желтого до темно-коричневого — де-
лает окраску жемчуга более теплой. 
Любопытно, что в Карелии жемчуг в 
основном был серебристо-белого 

или голубоватого оттенка, а в Ла-
пландии — розового цвета, а зачастую 
почти черного с синевато-стальным 
отливом. не бывает лишь совершенно 
черных и ярко-розовых пресноводных 
жемчужин.

морской жемчуг проигрывает и по 
толщине перламутрового (пластинча-
того) слоя — всего 0,5–0,6 мм, а под 
ним — призматические, не «играющие» 
слои карбоната кальция. речная жемчу-
жина может полностью, за исключением 
ядра, состоять из перламутра. 

и еще одно отличие. при всей красоте 
морских жемчужин век их недолог. со 
временем они блекнут, трескаются, 
теряют чешуйки перламутра, когда 
разрушается органическое связующее. 
северный жемчуг тоже не вечен, однако 
сохраняет яркость и цвет на протяжении 
многих столетий. Корона святого вац-
лава — ценнейшая королевская регалия 
чехии, изготовленная по приказу коро-
ля Карла iv в 1346 году и посвященная 

жемчуг на руси добывали крестьяне, и простая 
девушка на своей свадьбе могла быть царевной  
в драгоценном уборе. слева — однорогий кокошник 
XIX в. в краеведческом музее города торопца  
тверской области. справа — картина  
а.Г. клюквина «женщина в торопецком  
жемчужном кокошнике и платке»

ВещИ И ВещеСТВА
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жемчуг с толстым перламутровым 
слоем белого или серебристого цвета, 
который «на блюдечке не стоит на ме-
сте» — чем дольше катился, тем выше 
была его стоимость. жемчужины непра-
вильной формы называли «рогатыми» 
или «угольчатыми». 

по красоте русский жемчуг не усту-
пал иноземному. хитрые скупщики, как 
могли, занижали цену при покупке жем-
чужин у ловцов, но лучшие экземпляры 
позже продавали за баснословные 
деньги. а чтобы набить цену, выдавали 
русский жемчуг за добытый в тропиче-
ских широтах. вот что по этому поводу 
писал а. хребтов, автор исследования 
«положение жемчужной промышлен-
ности в россии» (спб, 1897): «русский 
жемчуг вообще и в особенности добы-
ваемый в Кемском уезде очень хорош 
по цвету, блеску и форме. Лучшие его 
экземпляры прежде всего уходят при 
посредстве скупщиков за границу, а 
оттуда жемчуг привозится к нам под 
названием ориентального» (то есть 
восточного — так называли жемчуг 
из персидского залива). бизнес есть 
бизнес: за век с лишним мало что из-
менилось.

Рыбы и реки
Как показал и.Ю. попов из санкт-пе-
тербургского государственного уни-
верситета, жемчужница предпочитает 
реки, вытекающие из озер, а не болот 
или родников (хотя это правило не 
абсолютно, например, жемчугоносная 
река варзуга берет начало в болоти-
стой местности центральной части 
Кольского полуострова); не любит жест-
кую воду, хотя некоторое повышение 
жесткости может выдержать; крайне 
редко соседствует с другими видами 
двустворчатых. и есть у матери жем-
чуга еще одно непростое требование к 
условиям проживания.

Еще в старину поморы заметили, что 
существует связь между пресноводной 
жемчужницей и обитающей в северных 
реках семгой. об этом писал известный 
публицист сергей максимов в книге 
«Год на севере» (1859): «замечают по-
моры, жемчуг водится во всех реках, 
куда любит в избытке заходить семга, 
и что между этой породою рыб и слиз-
няком (слизняк — простонародное на-
звание моллюска, улитки. — Примеч. 
авт.) существует какая-то темная, зага-
дочная, труднообъяснимая симпатия». 

позже ученые установили, что эта 
«симпатия» — не что иное, как симбиоз, 
форма тесных взаимоотношений между 
организмами разных видов, при кото-
рой хотя бы один из них получает для 
себя пользу. в данном случае выгоду 
получала жемчужница: семга разно-

много столетий пресноводные жем-
чужницы обитали в реках и ручьях за-
падной Европы, балтии, белоруссии, 
россии, а также в реках атлантического 
побережья северо-восточной части 
сша, восточного побережья Канады. в 
россии еще сравнительно недавно их 
ареал был очень обширным. помимо 
севера (архангельской и олонец-
кой губерний, куда входили главные 
жемчугоносные реки Кольского полу-
острова и Карелии), жемчужными про-
мыслами славились некоторые реки 
в средней полосе — в петербургской, 
выборгской, новгородской, псковской, 
ярославской, вятской, Казанской, ни-
жегородской, симбирской, пермской, 
волынской губерниях. 

на руси было известно более 150 
жемчугоносных рек, и жемчужные 
промыслы были необыкновенно бога-
тыми. «Есть губернии, как, например, 
нижегородская, в которых каждая 
крестьянка носит на шее, на головном 
уборе от 200 до 300, а иногда и до ты-
сячи настоящих жемчужин», — писал 
прусский чиновник и экономист август 
фон Гакстгаузен, путешествовавший 
по россии в 40-х годах XiX столетия, 
автор двухтомника «исследования вну-
тренних отношений народной жизни и 
в особенности сельских учреждений 
россии». 

популяции жемчужницы сохра-
нялись во многих российских реках 
дольше, чем в западной Европе, и все 
же воздействие человека на большей 
части ареала вида подорвало их чис-

сила по водотокам личинок моллюска 
(их называют глохидиями), которые на 
ранней стадии развития прикреплялись 
к жабрам семги, затем покидали госте-
приимного хозяина и таким образом 
расселялись в природе. 

ловец жемчуга со своими орудиями — палкой с 
расщепом на одном конце для доставания раковин 
и берестяной трубой, чтобы смотреть в воду. 
Гравюра в.Полякова (к.к. случевский. По северо-
Западу россии. т. 1. По северу россии. сПб. 1897)

раковины пресноводной жемчужницы в музее 
санкт-Петербургского университета. видна 
жемчужина, приросшая к перламутровому слою 
раковины (в середине левого столбца). Перламутр 
шел на изготовление пуговиц, а из целой раковины 
умелец мог сделать шкатулку
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ленность. причиной была не только 
неумеренная добыча жемчуга, но и 
лесосплав, загрязняющий речное дно 
обломками древесины, гидрострои-
тельство, падение численности лосо-
севых рыб.

александр махров из института 
проблем экологии и эволюции имени 
а.н. северцова ран, илья вихрев из 
федерального исследовательского 
центра комплексного изучения ар-
ктики уро ран и их коллеги много лет 
изучают современное состояние по-
пуляций пресноводной жемчужницы 
на территории россии. в их работах 
можно найти печальную статистику. из 
19 беломорских рек северной Карелии, 
о которых известно, что в них водилась 
жемчужница или добывали жемчуг, сей-
час жемчужницу обнаружили в девяти, 

жемчужные раковины, хотя лов их и не 
составляет исключительного занятия 
всех жителей, но даже и одного какого-
нибудь семейства. жемчуг этот ловят 
от безделья досужие люди и не всегда 
для продажи, потому что здешний 
жемчуг невысокой доброты и попада-
ется в реке в незначительном количе-
стве. иногда целый день терпеливые 
люди роются в воде и достают много 
горсть, чаще три-четыре зернышка. 
Ловля эта обыкновенно производится 
следующим простым способом. ис-
катели садятся на бревенчатый плот 
небольшой, с отверстием в середине, 
заставленным трубой. большая часть 
трубы этой находится в воде. один, по 
берегу, тянет плотик, другой смотрит 
через трубу в воду. заметив подле 
камня раковину, имеющую сходство с 
жемчужною (обыкновенно, при ясной 
солнечной погоде, когда животное 
открывает раковину), наблюдатель 
опускает через трубу длинный шест 
с щипчиками или крючком на одном 
конце его. раковина смыкается, и тогда 
ее удобно бывает принять на щипчики. 
разломивши раковину, счастливец, 
нашедший зернышко, обязан немед-
ленно положить его за щеку для той 
цели, чтобы это зернышко — отложе-
ние болезненного процесса улитки (как 
объясняют обыкновенно зарождение 
жемчуга) — через прикосновение со 
слюной, делалось из мягкого постепен-
но твердым, до состояния настоящего 
жемчуга (обыкновенно через 6 часов, 
как замечают). <…> Ловится жемчуг 
и в других поморских реках, кроме 
Кеми, как, например, в жемчужной 
губе, около Княжьей губы, около Колы. 
но и кемляне, как и все остальные по-
моры, не дают этой отрасли промыслов 
особенной доли участия и внимания, 
кладя всю жизнь, находя всю цель ис-
ключительно в рыбных и звериных про-
мыслах, в судостроении и торговле».

в мелких реках обходились без плота: 
ловец шел по дну реки, ощупывая дно 
ногой в поисках раковин; найденные 
выбрасывал на берег или клал в под-
вешенный у пояса мешок. такой способ 
лова позволял заниматься промыслом 
даже подросткам. жемчужины в ра-

в том числе в Ковде, пулоньге, Керети, 
Гридине, воньге, поньгоме и Каменной. 
не все реки еще обследованы, но во 
многих обследованных живых мол-
люсков найти не удалось. нет больше 
жемчужницы в Кеми, три популяции 
остались лишь в ее притоках — а когда-
то кемский промысел был так знаменит, 
что жемчужный венчик в голубом поле 
украсил герб города Кемь. аналогичные 
результаты для рек бассейна онеж-
ского озера на юго-востоке Карелии: 
из 14 жемчугоносных рек только в двух 
нашли популяции жемчужницы; многие 
реки еще не обследованы, но надежды 
мало. признаки обитания жемчужницы 
были найдены в одной из четырех рек, 
впадающих в Ладожское озеро. реки 
бассейна белого моря в архангельской 
области — пять из 15; достоверно из-
вестны местообитания жемчужницы в 
реке Коже, притоке онеги, солзе и ее 
притоке Казанке, а также на онежском 
полуострове, на территории нацио-
нального парка «онежское поморье». 
список можно продолжать, но пока 
вернемся в старые добрые времена.

Лов жемчуга
в старину самым удачным периодом 
для промысла или, как его еще назы-
вали, лова жемчуга считалось время 
после созревания ржи, когда вода 
была самой теплой, а уровень ее в 
реках — минимальным. вот что пишет 
о добытчиках жемчуга уже упоминав-
шийся публицист с.в. максимов: «в 
порожистой, быстрой и местами чрез-
вычайно мелкой реке Кеми попадаются 

колония пресноводных жемчужниц и раскрытая 
раковина 
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ковинах встречались редко, одна на 
много сотен, так что многие моллюски 
погибали понапрасну.

«Трудно 
сосчитать жемчуг…»
Когда-то россия вместе с индией была 
главным поставщиком жемчуга в ев-
ропейские страны: индия поставляла 
морской жемчуг, а россия — пресновод-
ный. до конца хiх века россия занимала 
второе место в мире, после индии, по 
экспорту жемчуга.

за жемчугом ходили почти как за 
рыбой, артелями. в карельских озерах 
и реках, лежащих между белым и бал-
тийским морями, местные крестьяне:  
саамы (лопари), карелы и поморы, 
жители вологодской и архангельской 
губерний — добывали практически 
треть всего российского жемчуга. из-
вестно, сколько составлял заработок 
добытчика за сезон — от 50 до 200 
рублей, очень редко — 500. много это 
или мало? в ценах XiX века, например, 
на сотню рублей можно было купить 
одну или две коровы.

среди ловцов жемчуга известны 
«чемпионы», добывшие особенно 
крупные и очень красивые жемчужины. 
в национальном архиве республики 
Карелия хранится документ 1868 года, 
согласно которому двум крестьянам 
деревни раккович олонецкой губер-
нии Григорию матвееву и Герману 
дмитриеву милостью государя было 
пожаловано по 200 рублей. им уда-
лось добыть две крупные и красивые 
жемчужины, которые в петербурге 
вызвали удивление у самого алек-
сандра ii.

почти весь добытый жемчуг кре-
стьяне продавали на ярмарках либо 
сбывали перекупщикам. во второй 
половине XiX века скупщики отвозили 
его на шуньгскую ярмарку в петербург 
либо в финляндию. часть жемчуга 
продавалась на петровской ярмарке 
в петрозаводске (она проводилась 29 
июня по старому стилю).

сколько собирали жемчуга, сказать 
никто не мог ни в старину, ни сейчас. 
статистики не существовало, а учиты-
вая, какие деньги иной раз выручали и 
сборщики, и скупщики, естественно, 
подобные сведения старались утаить. 
о размахе промысла можно судить 
только по косвенным данным. за сто-
летия на руси скопилось огромное 
количество жемчуга. барон август фон 
Гакстгаузен писал: «трудно сосчитать 
жемчуг на образах и утвари у троицы, 
легче было бы мерить его четверика-
ми. на образах богородицы и святых 
обыкновенно писаны только лики и 
руки, самое же платье покрыто золотой 

алмазами, рубинами, изумрудами и 
другими драгоценными камнями, в 
том числе жемчужинами. 

Законы о кожуриной 
черепахе
Еще в Xv–Xvi веках на север Карелии и в 
саамскую тундру Лапландии отправля-
лись данщики, которые в качестве нало-
га брали с крестьян жемчуг. в переписи 
середины Xvi века сказано, что каждая 
десятая лучшая жемчужина должна идти 
в казну царя. 

в 1734 году, в правление анны ио-
анновны, купцы и крестьяне олонец-
кого уезда обратились с просьбой 
разрешить им промышлять жемчуг в 
реках. дело в том, что с 1721 года этот 
промысел перешел в собственность 
казны. согласно указу петра первого, 
для ловли жемчуга командировались 
специально назначенные дворяне. им 
вменялось в обязанность нанимать 
«охотников», то есть добровольцев; 
если же добровольцев не было, то указ 
повелевал «брать в кабалу людишек по 
усмотрению». 

в указе сената, изданном в ответ 
на просьбу, отмечается провал идеи 
госмонополии на жемчуг, «которого 
жемчугу с того 1721 года по 1731 год в 
присылке самое малое число, и против 
того, что издержано на то денег, с убыт-
ком, а определенные к тому дворяне тем 
только отбывают от других дел». в то 
десятилетие в государственную казну 
поступило всего 4936 жемчужин.

сенат решил поощрить частную ини-
циативу: «олонецкого уезда, шуйского 
погоста, государственные крестьяне и 
купецкие люди Кижского погоста били 
челом, что при море океане и в оло-
нецком уезде, об онего озера в реках 
сумской, онеге, сороцкой, шуйке, 
Кемской, Куземе, умбе, варзуге, Ковде, 
Керецкой, поное, порье Губе, ниве, 
Кольских реках, печенге, повенецкой, 
челмужской (неминой. — Примеч. 
автора), рагне, вытегорской и в дру-
гих, которые между теми, и в ручьях, 
впадших в те реки, имеется кожуриная 
черепаха, в которой есть драгий и прот-
чий жемчуг, а промысла нет, а они в оных 
речках жемчуг промышлять желают, и 
что могут сыскать, то будут объявлять 
Ея императорскому величеству, токмо 
б им от обретающихся в тех местах во-
евод, офицеров, прикащиков и старост 
и обывателей запрещения не было». 
сенат приказал разрешить добывать 
жемчуг в перечисленных реках и озерах, 
«в чьих бы оные дачах не были, за хоро-
ший жемчуг выдавать награждение». 
позднее добытчикам жемчуга дали и 
другие льготы. после этого промысел 
и обработка жемчуга в олонецкой гу-

ризой. наиболее уважаемые образа 
вместо риз покрыты сплошь жемчугом 
и драгоценными камнями. быть может, 
в одной троицкой лавре жемчугу боль-
ше, чем во всей остальной Европе».

много жемчуга уходило за границу. 
Еще в правление федора иоанновича 
(вторая половина Xvi века), согласно 
официальным документам, русь по-
ставляла на экспорт «жемчуг новго-
родский» из двинской и новгородской 
земель. 

жители севера платили жемчугом 
церковные подати, и церковное жем-
чужное шитье стало особым видом 
искусства. жемчугом украшали церков-
ные принадлежности, одежды духовных 
лиц. в патриаршем дворце в Кремле 
выставлены саккосы (богослужебное 
облачение, длинные, до пят, одежды из 
богатой ткани) московских митрополи-
тов и патриархов, расшитые жемчугом. 
Любовь к жемчугу сохранилась у церкви 
и до наших дней. 

в «олонецких губернских ведомо-
стях» за 1850 год приводится описание 
монастырского имущества — «список с 
писцовой книги» Xvii века. Казавшийся 
бесконечным список печатался из но-
мера в номер, перечислялись оклады 
икон, ризы, оплечья — и все это унизано 
жемчугом. вот, например, № 16 от 20 
апреля. «образ пречистые богороди-
цы владимирские, обложен золотом, 
венец и коруна золотая ж резная, на-
вожена чернью, а в венце и в коруне 
девять каменьев лазоревых яхонтов, 
да в той же коруне камешок алмаз, да 
четыре жемчужины скатных середние. 
да у тово же образа прикладу: цата 
золотая резная, навожена чернью, а на 
цате яхонт лазорев в гнездах, ожерелье 
жемчужное, да и рясы жемчужные на 
четырех нитях, жемчуг скатной боль-
шой и середний (цата — фигурный 
металлический элемент на груди свя-
того, изображенного на иконе, в виде 
воротника или гривны; рясы — нитки 
жемчуга. — Примеч. автора.). а назаде 
у тово образа подписано, что поставил 
тот образ малюта скуратов».

в 1328 году иван Калита в духов-
ной грамоте (завещании) отказывает 
сыну, ивану Красному, «пояс с боль-
шой, с жемчюгом, с каменьями». а 
тот, в свою очередь, передает «пояс 
великий золот с каменьем, с жемчуги, 
что мне благословил отец мой князь 
великий», своему сыну, дмитрию 
донскому. в 1488 году великий князь 
иван iii поднес венгерскому королю 
матиашу затейливый подарок: «со-
боль черный, ноготочки у него золотом 
окованы с жемчюгом. 20 жемчюгов 
новгородских на всех ногах, а жемчюг 
не малый, и хороши, и чисты». мантия 
ивана Грозного была сплошь усыпана 



51

«Х
и

м
и

я 
и

 ж
и

зн
ь»

, 2
0

2
0

, №
  3

, w
w

w
.h

ij.
ru

бернии стали таким же массовым явле-
нием, как и многочисленные кустарные 
промыслы.

при николае первом ловлю жемчуга 
регламентировали уставы о городском 
и сельском хозяйстве «свода законов 
российской империи» издания 1857 
года с отсылками к более ранним зако-
нам, до петровских включительно. так, 
именно при петре первом появилось 
жесткое ограничение на сезон лова, «с 
половины июля до половины августа», 
сохранилось оно и в XiX веке. Лов жем-
чуга предоставлялся «в невозбранное 
для всех пользование», за исключением 
водоемов в частном владении, где тре-
бовалось разрешение хозяина. 

некоторые пункты этого устава кажут-
ся странными: «при ловле жемчужных 
раковин должно различать самцов от 
самок: раковины первых бывают тверже и 
шероховатее, а последних глаже и мягче. 
раковины самцов надлежит не взламы-
вая, опускать осторожно назад в воду, ибо 
в оных жемчуга никогда не содержится. 
равным образом промышленникам пред-
писывается опускать в воду и раковины 
самок, по вынутии из оных жемчуга». 

идея о том, что жемчуг производят 
только самки, тоже заимствована из 
документа Xviii века. посоветоваться 
с зоологами николаевским юристам в 
головы не пришло: вряд ли кто-то из них 
хоть раз держал в руках жемчужницу, но 
когда такие мелочи мешали законотвор-
честву? на самом деле жемчугоносного 
моллюска иногда удается отличить от 
того, в котором жемчуга нет, по харак-
терным неправильностям формы ство-
рок. в любом случае повеление беречь 
популяции жемчужниц было разумным. 
далее читаем: «промышленники долж-
ны оставлять в реках некоторые места, 
не вынимая из оных раковин, дабы сии 
последние вовсе не переводились». 

по поводу сбыта жемчуга законы 
мало изменились за век: «Если кому 
удастся сыскать жемчуг самый чистый 
и крупный, величиной не меньше во-
робьиного яйца, то тот обязан объявить 
оный местному начальству и ожидать 
дальнейшего разрешения. прочий же 
жемчуг дозволяется ловцам беспре-
пятственно употреблять в продажу». с 
другой стороны, у начальства было не-
много возможностей контролировать, 
что именно делает ловец с найденным 
жемчугом. 

о том, насколько успешным был 
промысел, отчасти можно судить по 
экспорту. в 1860 году вывоз жемчуга 
за границу составил без малого 182 
тысячи рублей золотом (в ценах нашего 
времени это миллиард рублей или чуть 
больше), в 1870 году он оценивается 
всего в 1505 рублей: возможно, в пе-
риод реформ александра ii было не до 
жемчуга. однако в начале хх века вновь 
отмечается подъем: в 1912 году, уже на 
спаде жемчужного промысла, экспорт 
составил 300 тысяч рублей золотом.

«Жемчуг на каждой 
крестьянке…»
особенно популярен был речной жемчуг 
у населения русского севера (архан-
гельской, олонецкой, вологодской и Ко-
стромской губерний) — у поморов, каре-
лов, саамов. жемчугом густо расшивали 
платья, кафтаны, ожерелья-воротники, 
пояса, шапки, рукавицы и даже обувь. 
народное жемчужное шитье – это пре-
жде всего женские и девичьи головные 
уборы, подчелки, повязки, кики (кички), 
венцы, кокошники, коруны. Кокошник не 
только расшивали жемчугом, но и дела-
ли из жемчужных нитей сетку или бах-
рому на лбу, так называемую поднизь, 
и длинные боковые подвески — рясны. 
цена жемчужного кокошника в конце XiX 
века могла достигать нескольких сотен 
рублей и даже тысячи!

иностранцы, оказавшиеся в севе-
ро-западных оконечностях россии, 
удивлялись роскоши костюмов местных 
обитательниц. даже самые бедные 
рыбачки носили на шее по несколь-
ко ниток жемчуга. особенно богато 
украшали жемчугом одежду женщины 
поморского берега (побережья бело-
го моря между Кемью и онегой), что 
отразилось даже в названии одного из 
концов села сумской посад — жем-
чужный ряд. «олонецкие ведомости» 
писали: «жемчуг на каждой крестьянке, 
а на моднице или невесте в обилии. так 
что у иной петербургской модницы не-
достает» (сребродольский б.и. жемчуг. 
м.: наука, 1985). «…богатые разодеты 
в красные парчовые и штофные сара-
фаны, перехваченные у талии поясом 

икона божией Матери казанская в серебряном окла-
де с жемчугом. 1832 г. Частная коллекция
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из лент, и тонкие сорочки с польскими 
(коротенькими) рукавами. на шее у них 
пестрые платки, которые не закрывают 
жемчужных ожерельев; в ушах большие 
жемчужные серьги; на голове — под-
низь, т. е. сетка из лошадиного волоса, 
изнасаженного жемчугом, которая как 
кружево обрамляет лоб и спускается к 
ушам» (рыбников п.н. песни, собран-
ные п.н. рыбниковым. петрозаводск, 
1991. т. 3).

другой внимательный наблюдатель 
сообщал об улицах петрозаводска в 
дни ярмарки: «обыкновенно гулянье 
совершается такою массою народа, 
что названные местности в это время 
потягаются и с невским проспектом и с 
Кузнецким мостом в часы promenad’a. 
женщины и девушки привозят с собой 
все свои лучшие наряды, среди которых 
на первом плане стоит жемчужный ко-
кошник, такие же серьги, затем масса 
бус, лент, сарафаны, подчас отделан-
ные позументом» («олонецкие губерн-
ские ведомости», 1887, № 51). однако, 
сокрушается корреспондент, многие 
женщины и девушки уже отказываются 
от сарафанов и кокошников ради «го-
родских безобразно сшитых костюмов».

Любил жемчуга дом романовых: не 
могли ведь русские императрицы, вели-
кие княжны и их придворные одеваться 
беднее олонецких крестьянок. на мно-
гих женских парадных портретах от Xviii 
века до начала хх мы видим жемчужные 
подвески, ожерелья, нити жемчуга, 
короткие или очень длинные, смотря 
по моде. жемчуг прекрасно дополнял 
европейские туалеты, однако со времен 
Екатерины второй при дворе входит в 
моду и русский национальный костюм, 
часто с кокошником. николай i, большой 
любитель порядка и регламента, в 1834 
году объявил «платье на русский манер» 
(правда, с корсетом и декольте) обяза-
тельным при дворе; в качестве голов-
ного убора к нему полагался кокошник 
либо сходная с ним по форме диадема. 
сами императрицы носили украшения, 
в формах которых угадывался тот же ко-
кошник или девичий венец, и, конечно, 
на этих украшениях был жемчуг.

в историю костюма и моды вошел 
бал-маскарад в зимнем дворце 1903 
года, посвященный эпохе царя алексея 
михайловича. несколько костюмов с 
этого бала видел каждый наш соотече-
ственник: в них наряжены короли, дамы 
и валеты на игральных картах «русский 
стиль», и эта колода популярна до сих 
пор. почти так же широко известна 
фотография, на которой запечатлена 
княгиня зинаида Юсупова, одна из 
первых красавиц своего времени, 
блиставшая на этом балу; ее кокошник 
богато украшен жемчугом. 

Русский жемчуг 
и современность
не одно столетие промысел жемчуга 
был по-настоящему хищническим. пре-
сноводных жемчужниц вылавливали в 
огромных количествах. нередко после 
сезона добычи все берега рек в районах 
промыслов были завалены разломан-
ными раковинами. меньше становилось 
моллюсков, меньше было и жемчуга.

в 1923 году в Карелии была разрабо-
тана программа сохранения промысла 
(безуспешная, как показало дальней-
шее). Еще через два года на учет взяли 
все жемчугоносные реки и ручьи. в 
центральном Госархиве Касср хранят-
ся связанные с этим документы. вот, 
например, запрос совнархоза Касср 
от 29 апреля 1925 года Кемскому, по-
венецкому и олонецкому уездным 

исполкомам: «ввиду проектируемого 
обследования и изучения жемчужного 
промысла для принятия мер к его воз-
рождению Кустпромсекция Кснх про-
сит сообщить в возможно кратчайшие 
сроки, в каких реках занимаются до-
бычей жемчуга, с указанием ближайших 
деревень и числа лиц, занимающихся 
этим промыслом, а также причин, по 
которым промысел заброшен (исся-
кание жемчужниц, отсутствие орудий 
лова и т. д.)». 

на основании полученных данных 
некоторое время спустя на реке Кереть 
была организована артель жемчуго-
ловов, которую возглавил василий 

корсет и шитый жемчугом кокошник — нетриви-
альное сочетание, но такова была воля императора.
Пимен орлов, «Портрет неизвестной в придворном 
русском платье» (около 1835 г.)
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николаевич Келеваев, представитель 
известной карельской династии ловцов. 
артель добыла 70 тысяч ракушек для пу-
говичной промышленности и несколько 
тысяч ювелирных жемчужин. но затем и 
эта инициатива сошла на нет. 

попытку воссоздать жемчужный про-
мысел на русском севере предпринял 
и архангельский краевед и.в. Гуттуев. 
в 1929–1931 годах местный Кустпром-
совет организовал экспедиции с его 
участием на реку Казанку (приток сол-
зы), чтобы поместить мелкие камешки 
и песчинки в раковины жемчужниц. в 
1936 году повторная экспедиция арх-
производсоюза должна была вынуть 
жемчужины из помеченных раковин и 
подсадить инородные тела в следую-
щую партию. однако, когда раковины 
вскрыли, оказалось, что жемчужины 
приросли к створке изнутри: качествен-
ного жемчуга получить не удалось.

создается впечатление, что жемчуж-
ный промысел канул в Лету вместе с 
царской россией. у советской россии 
были совсем иные заботы. после 1917 
года началось развитие северных ре-
гионов: интенсификация лесозагото-
вительной отрасли промышленности 
и вылова речной рыбы, затем великие 
перестройки водных систем, наподобие 
беломорканала, запуск промышленных 

предприятий… все это, вместе взятое, 
убивало жемчугоносные реки. сыграл 
свою роль и перелов семги, пользовав-
шейся большим спросом и на внутрен-
нем, и на внешнем рынке. 

уже в первой половине XX века жем-
чужницы начали исчезать из рек, а в 
конце хх — начале XXi века ученые за-
говорили об их быстром вымирании. 
пресноводная жемчужница оказалась 
в Красных книгах — международного 
союза охраны природы и природных 
ресурсов (мсоп), россии, мурманской 
и архангельской областей и республики 
Карелии со статусом «вид, находящийся 
под угрозой исчезновения». иначе гово-
ря, как вид, которому без действенных 
мер охраны грозит уничтожение.

Какие это могут быть меры? пока еще 
сохранились популяции, из которых 
можно брать особей для заселения 
рек, пригодных к обитанию моллюсков. 
необходимы более детальные иссле-
дования рек, чтобы выяснить, где еще 
остались жемчужницы и где они могли 
бы жить. важно понять ситуацию с по-
пуляциями лососевых рыб, а при изуче-
нии этих рыб неплохо интересоваться 
состоянием их жабр: где есть глохидии, 
там может быть жемчуг. необходимы 
очевидные, но не всегда популярные 
у хозяйственников меры: создание 
особо охраняемых природных террито-
рий, ограничение туризма, поддержка 
чистоты речных берегов. делу может 
помочь искусственное разведение 

жемчужницы. и, как ни удивительно, 
искусственное разведение рыбы.

Это показал илья вихрев в своей кан-
дидатской диссертации: размножению 
жемчужниц, согласно его с коллегами 
данным, способствует солзенский ры-
боводный завод. (солза — как раз одна 
из тех рек в архангельской области, где 
сохранились жемчужницы.) в проточ-
ные бассейны с молодью семги на этом 
рыбозаводе поступает вода из реки, 
поэтому рыбы заражаются глохидиями 
жемчужницы. ниже водосброса завода 
в реке становится больше моллюсков, в 
том числе молодых. «солзенский рыбо-
водный завод являет собой едва ли не 
единственный пример деятельности, 
направленной на поддержание и вос-
становление численности жемчужницы 
в архангельской области», — пишет 
исследователь. 

пример, хоть и единственный, вну-
шает оптимизм. стало быть, можно 
совместить задачи народного хозяйства 
с охраной природы и традиций. печаль-
но, если в новом тысячелетии «скатный 
жемчуг» останется только в книгах и 
народных песнях.

река кемь на севере карелии, некогда знаменитое 
место жемчужного промысла. в XIX веке ловцы в 
ней жемчужниц не нашли 
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