
Обучение мастерству начиналось с 10-12-летнего возраста. Сначала сын на
блюдал за работой отца, усваивал названия и назначение инструментов, ос
новные приемы. Затем он получал старую оснастку и пытался работать само
стоятельно под присмотром отца, получая сдельно небольшой заработок. Это 
устраивало мастеров и потому, что семья получала дополнительный доход, и 
потому еще, что сын не подвергался тлетворному влиянию извне, как это часто 
случалось среди молодежи, уходившей на учение «в люди».

Кроме листового золота и листового серебра пошехонские мастера тради
ционно вырабатывали «двойник» и «потал» (подделку под золото). Но преоб
ладающим оставалось уникальное по своему качеству сусальное золото из чер
вонного золота очень высокой пробы. В краеведческом музее города хранится 
чудо-книжечка с тончайшими листками сусального золота: тронь легонечко 
пальцем -  и совьется лист в невесомую трубочку...

Как же получается сусальное золото? Упрощенно этот процесс можно опи
сать так: берут кусок золота, расплющивают на наковальне молотком или 
вальцуют, -  получается тонкая лента, из которой нарезают пластинки. Эти 
пластинки и расковывают в тончайшую пленку -  в несколько десятков раз 
тоньше человеческого волоса. Чтобы она не приставала к молотку и не рва
лась на части, золотую пленку кладут между двумя слоями так называемой 
«снасти» -  раньше на Руси она изготавливалась из плевы, содранной с говяжьей 
печени. По этой снасти и бьют молотком, пока золото не обретет надлежа
щую тонкость.

Толщина же золотых листков может быть разной не только в зависимости 
от умения мастера, но и от условий их будущего применения: для наружных 
работ они более толстые, для золочения икон, картин, рам, мебели -  тоньше. 
Эти золотые пластинки вкладываются в специальные книжки между листами 
очень тонкой бумаги -  в таком виде они попадают к мастерам-позолотчикам. 
Сусальное золото в них всегда одного размера -  9,5x9,5 см.

Термин «сусальное золото» происходит от слова «сусаль» -  лицо, 
лицевая поверхность. 900 граммов сусального золота ушло на 

купол рыбинского Спасо-Преображенского собора.

1. Спасо-Преображенский собор Спас- 
' скдго монастыря в Ярославле

2. Фонтан «Самсон» (фрагмент)
3. Фонтан «Дружба народов» на ВВЦ
4. Н.И. Верещагин. Великая церковь 

Киево-Печерской лавры. 1905 г.
5. «Золотая книжечка» (Пошехон

ский краеведческий музей)
6. Фрагмент экспозиции «Золотобой

ный промысел Пошехонья» 
(Пошехонский краеведческий 
музей)

7. Молоток для чеканки золотых 
пластин (Пошехонский краеведче
ский музей)
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