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Аннотация: В статье произведен анализ деятельности княгини М. К. Тени-

шевой, известного российского мецената, художника и искусствоведа, установ-

лены три периода ее становления, как «новой женщины», раскрыта ее роль 

в эпоху расцвета меценатства во второй половине XIX века в России. Выявлен 

вклад М. К. Тенишевой в развитие декоративно-прикладного искусства. Дока-

зано, что, изучая различные техники эмальерного искусства, она реконструиро-

вала наиболее сложную технику эмалирования – выемчатую эмаль, творчески 

комбинировала эмаль с деревом, металлом, костью, создала новую цветовую 

палитру эмалей, включавшую более 200 оттенков. Установлено, что признани-

ем заслуг М. К. Тенишевой в изучении византийского искусства стали высокие 

оценки ее вклада как ученого-химика, принятие в Национальное общество 

изящных искусств во Франции, успешная защита диссертации «Эмаль и инкру-

стация», что позволило М. К. Тенишевой получить звание ученого археолога 

и членство в Римском археологическом обществе, а также занять кафедру исто-

рии эмалевого дела в Московском археологическом институте. 

Ключевые слова: меценатство; благотворительность; искусство; худож-

ник; эмаль.  

 

Abstract: The article analyzes the activities of Princess M. K. Tenisheva. 

The contribution of M. K. Tenisheva to the development of arts and crafts is revealed. 

It is proved that, while studying various techniques of enamel art, she reconstructed 

the most complex enamel technique – champlevé enamel, creatively combined 

enamel with wood, metal, bone, and created a new color palette of enamels, which 

included more than 200 shades. It was established that the recognition of M. K. Ten-

isheva the title of scientist archaeologist and membership in the Roman Archaeologi-

cal Society, as well as an invitation to take the chair of the history of enamel work 

at the Moscow Archaeological Institute. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что меценатство как оказание добро-

вольной и безвозмездной помощи развитию науки и искусства имеет большое 

общественное значение. Оно играет немаловажную роль в поддержке малоиз-

вестных или начинающих свое творчество деятелей культуры и искусства. 



Женское меценатство является одним из белых пятен в истории России. 

Начинания княгини М. К. Тенишевой не потеряли своей актуальности. От по-

нимания меценатской деятельности прошлого зависит возможность продолже-

ния начатого ими дела в современности. М. К. Тенишеву можно считать при-

мером для современных предпринимателей. 

Российское меценатство – это величайшее явление в истории нашего Отече-

ства. Развитием меценатства в России во второй половине 1850-х гг. занима-

лось преимущественно дворянское сословие. М. К. Тенишева сочетала в себе 

множество ипостасей: талант художника, эмальера, педагога, предпринимателя, 

археолога, искусствоведа, певицы, коллекционера и мецената. Она обладала 

неиссякаемой энергией и любовью к своему делу, жаждой творчества и стрем-

лением улучшить мир. Изучение эмалей важно для развития Ленинградской 

(Санкт-Петербургской) школы станковой эмали, сформировавшейся на рубеже 

XX – XXI вв., Московской и других региональных российских школ станковой 

эмали. 

Переосмысление деятельности меценатов прошлого позволяет формировать 

ценностные ориентиры в среде современного предпринимательства. 

Цель исследования – реконструировать деятельность М. К. Тенишевой 

как мецената, художника, искусствоведа. 

Задачи исследования: изучить формы и направления добровольной и без-

возмездной помощи М. К. Тенишевой развитию российской культуры; выявить 

вклад М. К. Тенишевой в исследовании византийских эмалей; выявить роль 

М. К. Тенишевой как художника. 

Объект исследования – жизнь княгини М. К. Тенишевой. 

Предмет исследования – деятельность М. К. Тенишевой как мецената, ху-

дожника, искусствоведа. 

Хронологические рамки исследования – вторая половина 1850-х гг. – 1928 г. 

Территориальные рамки – центральные районы России (где расположены 

Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Талашкино, Бежеца, Фленово, Хотылево), 

а также территории Франции и Италии. 

Методологическую основу исследования составили биографический метод, 

сравнительно-исторический метод, а также метод получения ретроспективной 

информации. 

Источниковая база исследования включает письменные, визуальные источ-

ники и документы личного происхождения: воспоминания, дневники и письма.  

Первую группу источников составили законодательные акты и другие до-

кументы Свода законов Российской Империи [20], Свод учебных уставов [19].  

Вторая группа источников – это источники личного происхождения: воспо-

минания (М. К. Тенишевой, Н. К. Рериха и А. Н. Бенуа), дневники и письма. 

Основополагающим источником личного происхождения по изучению жизни 

М. К. Тенишевой является дневник [21]. Он был воссоздан из 35 тетрадей, ко-

торые после смерти М. К. Тенишевой сохранила ее подруга – Е. К. Святополк-

Четвертинская. В дневнике М. К. Тенишева описывала свою жизнь. Изучение 

этого источника позволяет проследить ее состояние и смену настроений в раз-

личные периоды жизни.  



Важную роль играют воспоминания Н. К. Рериха, в которых интересен раз-

дел «Памяти княгини М. К. Тенишевой» [17]. В нем Н. К. Рерих не только вы-

разил все теплые чувства к близкой подруге, которые всегда жили в его душе, 

но и подвел итоги ее деятельности, рассказал о необъятном вкладе в развитие 

прикладного искусства России, а также о ее меценатской деятельности.  

Письма Н. К. Рериха к М. К. Тенишевой ценны для изучения ее личности 

и творческой деятельности. Н. К. Рерих являлся ее близким другом и едино-

мышленником [16]. Общее количество писем – 6, они свидетельствуют не толь-

ко о художественной, но и о практической помощи, которая была оказана 

Н. К. Рерихом талашкинским начинаниям. 

В воспоминаниях А. Н. Бенуа рассказывается о знакомстве художника 

А. Н. Бенуа с М. К. Тенишевой и о ее коллекции рисунков и акварелей, которая 

нуждалась в систематизации и описи, чем и занялся А. Н. Бенуа [6]. 

При изучении «женского вопроса» и его развития во второй половине 

XIX в. были использованы мемуары А. И. Балабановой [4], воспоминания 

И. Л. Толстого [22] и А. М. Коллонтай [11]. 

В «Историческом вестнике» содержится информация о статистике школ 

в Смоленской губернии и эффективности обучения, позволяющая показать зна-

чимость сельскохозяйственной школы М. К. Тенишевой [3]. М. Н. Вернадская 

впервые поставила вопрос об экономическом положении женщин в обществе 

[8].  

Следующая группа – визуальные (иллюстративные) источники: портреты 

М. К. Тенишевой и изображения предметов русской старины. В этом отноше-

нии представляет интерес сборник, который составили Н. К. Рерих и С. К. Ма-

ковский [17]. Он показывает творческую деятельность мастеров Талашкино, 

в нем помещены изображения различных деревянных изделий и узоров, выши-

тых на тканях; также рисунки и фотографии узорчатых полотенец и одежды, 

составлявших интерьер Талашкино; портреты М. К. Тенишевой.  

Одним из основных исследователей творчества М. К. Тенишевой является 

искусствовед Л. С. Журавлева, которая посвятила свою жизнь изучению Та-

лашкина и семьи Тенишевых. Результатом ее исследований является сборник 

документов [9], который содержит следующие типы источников: кинофотодо-

кументы (фотографии) и изобразительные источники (эскизы, резьба по дереву, 

портреты, изображение медалей). 

Первый блок историографии составляют исследования, касающиеся меце-

натской деятельности в России. В последние годы в научной литературе и пуб-

лицистике стали все чаще появляться работы об отечественных меценатах 

и коллекционерах, которые внесли свою лепту в развитие и обогащение куль-

турных традиций России [15; 25; 26]. 

Второй блок представляют труды по изучению эмалевого искусства 

[1; 7; 10; 13]. 

Третий блок включает исследования о деятельности женщин-художниц 

XIX в. По мере приближения к XX в. вместе с ростом образовательного и соци-

ального равноправия российских женщин растет и их вовлеченность в профес-

сиональную деятельность [14; 23]. 



Важным блоком историографии является литература об изучении «женско-

го вопроса» в XIX в. [12; 24]. 

Меценатская деятельность М. К. Тенишевой началась после замужества 

с В. Н. Тенишевым. Обретя социальный статус княгини, она получила возмож-

ность заняться благотворительностью и меценатством. В. Н. Тенишев являлся 

главным спонсором идей М. К. Тенишевой, которая посвятила себя служению 

русской культуре. Имение Бежеца, где начали свою супружескую жизнь Тени-

шевы, находилось в упадке. М. К. Тенишева стала попечительницей школы 

и организовала продажу учебных пособий. Она основала ремесленное училище, 

устроила столовую и клуб для рабочих завода, улучшила их быт, переселив 

каждую семью в частный дом [21, с. 30–35]. Идеи М. К. Тенишевой опережали 

эпоху, о методах и идеях обучения крестьянских детей она высказывалась за-

долго до реформ П. А. Столыпина [2].  

После покупки имения Талашкино 22 июля 1893 г. М. К. Тенишева занялась 

в нем просветительской и меценатской деятельностью. М. К. Тенишевой 

и Е. К. Святополк-Четвертинской была основана низшая сельскохозяйственная 

школа нового разряда, в которой в обучении совмещались теория и практика. 

К школе прилегало множество мастерских, где ученики производили балалай-

ки, предметы русской старины, занимались сельским хозяйством, пасекой, так-

же театральным искусством: устраивали спектакли, занимались пением и рисо-

ванием. Изделия талашкинских мастеров шли на продажу в Москву, в магазин 

«Родник», который был основан в июне 1903 г. Н. К. Рерих писал М. К. Тени-

шевой: «Надо, чтобы и зодчие шли об руку с художниками, а здоровая струя 

"Родника" утоляла жажду не только Москвы, где и без того много хорошей во-

ды, но и наш бедный Петербург, где все водные трубы давно проржавели 

и сгнили» [16, с. 313]. Также М. К. Тенишева устраивала выставки произведе-

ний русской старины, которые пользовались огромным спросом.  

«Являясь талантливым, творческим человеком, большим любителем и це-

нителем искусства, княгиня М. К. Тенишева коллекционировала акварели рус-

ских и иностранных художников» [5, с. 3]. М. К. Тенишева занималась благо-

творительной деятельностью, покупая картины маслом, акварели и предметы 

искусства у начинающих мастеров и художников. Она занималась коллекцио-

нированием акварелей как русских, так и зарубежных художников. В её кол-

лекции работы Леона Фредерика, Ж. Э. Обера, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста. Рус-

ская часть акварелей М. К. Тенишевой была передана в музей Александра III.  

М. К. Тенишева внесла неизмеримый вклад в развитие эмальерного дела. 

Активная работа над эмалями началась во Франции в 1906 г. Она около 30 лет 

занималась производством эмалей. На своем пути М. К. Тенишева встретила 

много трудностей в работе: отсутствие справочного материала, малое количе-

ство мастеров эмалевого дела, упадок эмалевого дела и отсутствие материалов 

и инструментов для работы. «Эмалевое дело настолько заброшено, что не толь-

ко красок, но нет и инструментов, кроме самых примитивных, так что мне 

пришлось многое придумать самой» [21, с. 80]. Совместно с художником 

Г. Ж. Жакеном М. К. Тенишевой была создана новая палитра оттенков эмалей 



в количестве 200. По этому вкладу М. К. Тенишеву оценивают не только 

как художника, но и как ученого-химика.  

М. К. Тенишева была принята в Национальное общество изящных искусств 

во Франции, стала узнаваемой, показывала свои эмали в Риме, после чего полу-

чила диплом и членство в Римском археологическом обществе. М. К. Тенишева 

прекрасно владела различными техниками эмальерного дела, свободно сочета-

ла эмаль с деревом, металлом, костью, кожей. В украшении изделий она ис-

пользовала наиболее сложную эмалевую технику – выемчатую эмаль.  

1 мая 1916 г. М. К. Тенишева успешно защитила диссертацию «Эмаль и ин-

крустация» в Московском археологическом институте, после чего получила 

звание ученого археолога и приглашение занять в институте кафедру истории 

эмалевого дела.  

М. К. Тенишева помимо производства эмалей интересовалась и другими 

направлениями художественно-изобразительного искусства. Она обучалась 

у В. Г. Жильбера, Н. А. Гоголинского, И. Е. Репина, Бенжамина Константа, Жа-

на Поля Лорранса, Л. Ж. Бона.  

М. К. Тенишева была разносторонней личностью, она увлекалась искус-

ством, коллекционированием старины, педагогикой, эмалями, благотворитель-

ностью и меценатством. Ее вклад в развитие русского искусства неизмерим. 
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