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ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО В РОССИИ

Допетровская эпоха. История прически и стрижки России разнообразна. 
Но в своем большинстве славянские народы издревле носили длинные волосы 
и бороды, женщины -  косы, для расчесывания которых использовали гребни. 
Найденные на раскопках гребни также стары, как история нашей культуры. 
Материалом для него служили дерево, рог, кость, металл. Под влиянием нор
маннов стали переходить к полудлинным волосам, бороды стали брить, ос
тавляя только усы.

С распространением христианства вновь появляются длинные бороды, 
подстриженные в форме лопаты. Самой распространенной среди мужского 
населения Древней Руси от мала до велика была стрижка «под горшок». И эту 
работу выполняла домашняя прислуга у состоятельных граждан или глава се
мейства -  у бедняков. С XIII века, вследствие татарского нашествия, русский 
люд стал подражать и стричься по восточному обычаю, даже брить голову на
голо.

Царская Россия. В 1675 г. царь Алексей Михайлович издает указ -  «ино
земных обычаев не перенимать, волос на голове не подбривать, платья ино
земного не носить». Большинство населения в этот период пользовалось услу
гами «холодных», бродячих цирюльников. В обязанности цирюльников вхо
дило не только стричь, брить, но и пускать кровь, ставить пиявки, вырывать 
зубы, лечить раны. Парикмахерским делом занимались и крепостные («ту
пейные художники»), которых содержали в большой строгости, не разрешая 
работать на других.

Петровские реформы ввели немецкие, а затем французские моды. В 1702 
г. Указ царя перечислял всех, кто должен надеть модные европейские костю
мы и изменить прически. Нарушителей безбожно штрафовали. Был введен 
специальный «бородной ззакон» (пошлина на бороду): заплатив ее, владелец 
бороды отдалял на год ее сбривание. У городских ворот оборудуются специ
альные будочки, в которых находились наблюдатели и сборщики пошлины.

При правлении Петра I наконец женщины перестали быть затворницами 
и смогли посещать балы и ассамблеи. Вот тут-то и сыграла природа женщины 
основную роль. Пытаясь перещеголять остальных, дамы все больше требова
ли от своих кавалеров выписывать западных куаферов за неимением своих. 
Так в русскую моду вошли прически большого объема из густых локонов и с



украшениями из дорогих ювелирных изделий. Со временем Россия все же вы
работала свой собственный стиль, который был продиктован своеобразием 
русской натуры. Постепенно прически дам становились все менее вычурны
ми, более скромными, что всегда отличало женщин России.

Старорусская прическа «под горшок» сохранилась только среди крестьян 
и старообрядцев. Состоятельные люди носили парики. В период царствования 
Елизаветы Петровны был введен Указ о пользе брадобрития. Бородной знак в 
1762 г. был отменен.

Уже в XVIII веке существовали журналы мод, их которых дамы узнавали 
о модных тенденциях не только в одежде, но и в прическе. Это «Библиотека 
Дамского Туалета», «Магазин Английских, Французских и Немецких Мод», 
«Модное ежемесячное приложение» и др.

Приведем фрагмент хроники 1799 г. (распоряжение столичного оберпо- 
лицейского): 18 февраля -  запрещается танцевать вальс. 2 апреля -  запреща
ется иметь тупей, на лоб опущенный. 17 июля -  запрещается всем носить ши
рокие большие букли. 12 августа -  «Чтобы никто не имел бакенбарды».

A.C. Пушкин писал об этом времени: «Народ, упорным постоянством 
удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победой и смотрел уже 
равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр».

1801 г. -  Александр I издает Указ обрезать волосы и косы иметь только 4 
вершка.

1806 г. -кадетам было приказано стричь волосы под «гребенку».
1807 г. -  офицеры носят косы только в торжественных случаях.
При дворе Екатерины II особенно распространилась мода на парики.
Цирюльники и куаферы
Цирюлен в городах было мало, и парикмахеры бродяжничали, нося с со

бой свой инструмент. Они ходили по базарам дворам и квартирам, выискивая 
клиентов. Цирюльники таскали с собой громоздкие ящики, наполненные за
мысловатым инструментом и парфюмерией. На шее у них неизменно болтал
ся деревянный стул, на который здесь же, на улице, усаживали клиентов. По
явление на улице цирюльника всегда становилось событием. Вокруг сразу же 
собирались зеваки, останавливались прохожие, чтобы послушать их скомо
рошьи «присказы»: бреем, стрижем бобриком-ежом, лечим паршивых, из лы
сых делаем плешивых, кудри завиваем, гофре направляем локоны начесыва
ем, на пробор причесываем, парик промоем, кровь откроем, мозоль подрежем, 
косу купим и срежем, мушки клеим, стрижем да бреем. Банки, пиявки, набор 
грудной степной травки!



Эти присказы -  своеобразный перечень работ и услуг, проходившихся 
цирюльниками. Кроме стула, неизменной принадлежностью цирюльников, 
как мы уже заметили, был приборчик. В нем находились ланцеты, ножницы 
нескольких видов, широкие бритвы, сосуд для хранения живых пиявок, про
стейшие медицинские инструменты, загадочные медикаменты в темно-синих 
флаконах, а также некая «помада собственного изготовления, рекомендуемая 
для ращения волос»... Цирюльник в России -  профессия уникальная, заклю
чавшая в себе не только парикмахерское мастерство, но и обязанности домо
рощенного лекаря: он делал кровопускания, удалял зубы и даже лечил раны.

Бродячие цирюльники слыли высококвалифицированными мастерами 
парикмахерского дела, чем и сами нередко гордились. Каждый из них имел 
свой круг клиентов и своеобразную легализацию. Один служил, например, 
при дешевых городских банях, другой ходил «по приглашениям» по домам, 
третий работал в дорогом фешенебельном салоне.

Цирюльничье дело стало умирать в 90-х годах XIX столетия. Оно даже 
подвергалось запретам. На смену ему пришло дело парикмахерское. После 
войны 1812 года французские пленные сменили мундиры на платье цирюль
ников. Французы имели шумный успех. Знатные князья выписывали настоя
щих парикмахеров из Парижа. В крупных городах открываются парикмахер
ские, принадлежащие иностранцам. Обставлялись они дорогой мебелью, зер
калами, витринами, много было парфюмерии и косметических средств. На 
столиках лежали модные французские журналы, обслуживание стоило доро
го. Россия в области моды была полностью ориентирована на Францию. В са
лонах, в своем большинстве, заправляли французские мастера.

В Москве и Петербурге появились первые парикмахерские салоны, или, 
как их называли, «залы для стрижки и бритья». Заметим, что пользоваться их 
услугами могли только люди состоятельные, ввиду того, что любая из них об
ходилась весьма недешево. На фасадах этих заведений красовались вывески с 
изображением изящно причесанных кавалеров с блестящими от помады воло
сами. Здесь же, в залах, не только стригли-брили, но и торговали парфюмери
ей. Обилие парикмахерских салонов, издание журналов по парикмахерскому 
делу и причёске способствовали распространению всевозможных вариантов 
причёсок. Несмотря на внешний лоск и блеск (парикмахеры были одеты в хо
рошие костюмы, носили манишку и цветной галстук), их труд был сплошным 
унижением перед богатыми клиентами.

Парикмахерских школ в дореволюционной России не было. Обучение 
проходило «в мальчиках». И старые мастера не спешили делиться своими



профессиональными секретами.
В 1860 г. русские мастера Агапов и Андреев заняли первое место в кон

курсе. А в 1888-1890 гг. Иван Андреевич Андреев получил за прически ряд 
наград и Почетный диплом заслуженного профессора парикмахерского ис
кусства. В 1886 г. за участие во Всероссийской выставке он получает Боль
шую серебряную медаль. А, участвуя вне конкурса в 1888 г. в Париже и вы
полнив три прически, он поразил Высокое жюри и ему вручили бриллианто
вые академические Пальмы.

В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже ему вручили награды «За ис
кусство», Золотой крест и Диплом, подтверждающий звание действительного 
заслуженного профессора парикмахерского искусства. После этого Андреев 
стал признанным профессором парикмахерского искусства, его приглашали в 
жюри, экспертом на выставки, конкурсы, показы причесок. Он побывал во 
многих столицах Европы. В 1909 г. И.А. Андреев выпустил книгу своих вос
поминаний «Альбом причесок», которые были удостоены высоких наград, 
был издан первый каталог.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА 
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Ремесленничество является одним из основных инструментов создания 
и сохранения социальной стабильности в регионе, что также обуславливает 
необходимость развития данного вида деятельности.

Ямало-Ненецкий автономный округ обладает многими позитивными 
факторами, которые обуславливают большую вероятность дальнейшего раз
вития ремесленничества. Особо необходимо отметить следующие из них:

• природные факторы, которые обеспечивают сравнительную дос
тупность сырья;

• наличие и увеличение кадрового потенциала;
• поддержка ремесленнической деятельности со стороны муници

пальных и окружных органов власти;
• сохранение традиционной культуры 50% коренного населения;
• наличие в регионе выставочных центров, галерей, музеев, художе

ственных салонов, где можно реализовать свой товар или экспонировать на


