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Аннотация. Теоретической основой исследования циркулей из собрания отдела «Музей 
М.В. Ломоносова» в составе Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамеры) является концепция Р. Харре о магической силе материальных предметов, 
имеющей значение только в контексте определенных нарративов, об изменении смысла вплоть до 
утраты при эволюции нарратива. В качестве исторических источников использованы как сами 
музейные предметы, так и печатные руководства по артиллерии XVII – начала XVIII в. Циркули, 
хотя и известны в течение очень длительного времени, именно в XVI–XVIII приобрели 
нехарактерное для них в другие исторические периоды высокое военное значение. Эти 
инструменты были необходимы для изготовления орудий и снарядов, выявления и исправления 
недостатков в полевых условиях, для выравнивания ствола пушки при подготовке к стрельбе, для 
решения графическим способом расчетных задач по наводке орудия и корректировке огня, как 
часть комплекта с линейками со шкалой Гартмана и аналогичными счетными устройствами.  
Ранние экземпляры представляют собой изящные вычурные предметы, изготавливавшиеся если не 
в единственном экземпляре, то в очень малом количестве. Для более позднего времени 
характерны простые и практичные инструменты, относительно простые в изготовлении и 
имевшие гораздо более широкое распространение. 
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Abstract. The theoretic base for the research of compasses from M.V. Lomonosov’s museum (the 
department of Peter the Great’s Museum for anthropology and ethnography (Kunstkamera)) is the 
concept of R. Harre about the magical power of material objects, that get sense only in definite context; 
the sense changes and sometimes is even lost with narrative-shifts. The sources for the research are the 
museum objects and print artillery manuals of the 17th – early 18th century. Compasses, though known for 
a long time, got in the 16–18th centuries high military significance, not typical for them in other periods. 
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Compasses were necessary for making cannons and balls, defect discover and correction, leveling barrel 
before the shot, solving calculating tasks by graphical methods, as a part of set with Hartmann’s scale 
rulers or some other analogue instruments. Early examples are elegant objects made if not as the only 
unique ones, that not in big number.  Later compasses are comparatively simple and broadcast. 

Keywords: compasses, museum object, artillery, social context, history of usage 
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Введение 
По словам британского исследователя Рома Харре, «Материальные предметы способны 

обладать магической силой только в контексте соответствующих нарративов» [Харре, 2006, 
с. 120]. Он поясняет, что под магической силой подразумевается сила, напрямую не связанная 
с физическими свойствами предмета; такие объекты как флаг или доллар нуждаются в соци-
альном контексте; при отсутствии нарратива их существование теряет смысл. Рассмотрение 
музейной коллекции научных инструментов с такой позиции имеет веские основания: пока-
зания барометра обретают смысл только при наличии разработанной системы определения 
изменений погоды в зависимости от колебаний атмосферного давления, показания медицин-
ского термометра или тонометра нуждаются в информации о том, какая температура или дав-
ление является нормальной для человеческого тела, а какая требует незамедлительных мер, и 
т. д. Иногда можно наблюдать изменение значения предмета при изменении нарратива, но 
сохранении функционала. Так, микроскоп прошел путь от «куриозитета», представляющего 
привычные предметы в необычном виде, к научному инструменту, позволяющему изучать 
жизнь микроорганизмов; телескоп – от атрибута астрологов, составляющих гороскопы, к 
непременной части оснащения современной астрономической обсерватории [Иванов, 2004]. 
Бытование нарратива поддерживает значение предмета в социуме, исчезновение – влечет за 
собой забвение магической силы и утраты значимости предмета. 

Идея о значимости социального контекста для существования артефакта довольно ши-
роко распространена в исследованиях по социологии, философии, антропологии [Хайдеггер, 
1993; Топоров, 1995; Торчинов, 2005; Копытофф, 2006; Верле, 2013], но до сих пор на удив-
ление мало использовалась мало при изучении музейных предметов и разработке концепций 
экспозиций. В качестве редкого исключения можно выделить выставочный проект «Автосо-
хранение» виртуальной лаборатории современного искусства «Кластер» [Посуденко, 2020]. 
Вместе с тем именно в области музейных проектов открываются широчайшие возможности 
применения теории на практике, а отказ от внимательного отношения к концепции антропо-
логии вещей влечет за собой формирование и распространение искаженных (порой до не-
узнаваемости) представлений об историческом прошлом [Верле, 2019]. 

Объекты и методы исследования 
В коллекционных фондах Музея М.В. Ломоносова МАЭ РАН хранится целый ряд 

предметов, зарегистрированных в официальных документах как «неизвестного назначе-
ния» (т. е. фактически утратившими свое значение, ставшее совершенно непонятным); ат-
рибуция зачастую является неполной, подчас чисто условной, и открывает простор для 
исследовательской работы, не завершающейся установлением правильного наименования 
артефакта. Мало увидеть в изделии просто «солнечно-звездные часы» или «вакуумный 
насос», важно понять культурный контекст бытования и окружавшие его нарративы.  

Примером такой работы является изучение «кружал» (циркулей), хранящихся в от-
деле «Музей М.В. Ломоносова» МАЭ РАН. Тексты учетной документации отличаются 
скупостью, а в научных публикациях этим предметам до сих пор не уделялось внимания. 
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Хранящиеся в музеях артефакты являются важными историческими источниками [При-
щепова, 2014; Белков, 2016; Рыгалова, Рыгалов, 2018; Минина, 2020], зачастую очень ма-
лоизученными. Письменными источниками для изучения социального контекста этих 
предметов в военной среде являются руководства по артиллерии XVII–XVIII вв., «Устав 
ратных, пушечных и других дел» 1607 г., «Описание артиллерии» Т.Н. Бринка 1710 г. и 
«Новейшее основание и практика артиллерии» Э. Брауна. 

В фондах Музея Ломоносова хранится 18 циркулей. Из них два – пропорциональ-
ные, каждый из которых является универсальным и уникальным инструментом, заслужи-
вающим особого внимания к себе и потому исключенными из объекта исследования в 
рамках данной статьи, посвященной более простым и распространенным артефактам. 

Циркули XVI–XVII вв. – многофункциональные инструменты 
Два наиболее ранних циркуля (МЛ-2810 и МЛ-3675, рис. 1 и рис. 2) являются одно-

временно наиболее сложными по технике изготовления и по функционалу. Они явно отно-
сятся к артиллерийским, о чем свидетельствует наличие шкалы Гартмана с подписями на 
немецком языке «дюйм», «каменное ядро», «железное», «свинцовое», указывающие на вид 
снаряда, для которого шкала позволяет решать уравнения, известными и переменными в 
которых являются масса и диаметр. При помощи таких шкал и угломерных приспособлений 
рассчитывали также дальность выстрела и необходимое количество пороха. Шкала была 
разработана в XVI в. нюрнбергским механиком Г. Гартманом на основе теоремы итальян-
ского математика Н. Тарталья: «веса подобных тел, сделанных из одного материала, отно-
сятся как кубы сходственных измерений». Так как основой расчетов являются степенные 
функции, на обоих инструментах можно увидеть три шкалы с неравномерным уменьшаю-
щимся шагом, в одном случае – вдоль ножки циркуля, в другом – на центральном круге.  
 

 
Рис. 1. Кронциркуль. Неизвестный немецкий мастер. Середина XVI – первая половина XVII в. 

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-2810, МАЭ № 7717-4 
Fig. 1. Compasses. Unknown German master. Middle 16th – first half of the 17th century. 

MAE (Kunstkamera) RAS. МL-2810, МАE № 7717-4 
 

На циркуле МЛ-3675 указан год изготовления – 1568, другой предмет датируется 
второй половиной XVI–XVII вв. Циркуль МЛ-3675 оформлен просто, на нем отсутствуют 
декоративные украшения, он имеет две прямые ножки. Циркуль МЛ-2810 является намно-
го более сложным и изысканным инструментом, богато украшенным растительным орна-
ментом и двумя гербами, обычно объединявшимися в герб курфюршества Саксония: один 
со скрещенными мечами, другой с полосатым фоном, пересеченным по диагонали коро-
ной. Циркуль имеет четыре слегка загнутые внутрь ножки (т. е. относится к кронцирку-
лям), образованные двумя стальными деталями, соединенными в центре. Его конструкция 
свидетельствует о том, что он предназначался для измерения диаметров снарядов или 
толщины стенок ствола. На дисках выгравированы восемь различных шкал с неравномер-
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ными делениями. Положение стрелки зависит от положения ножек. То есть при непосред-
ственном измерении диаметра можно было увидеть на шкалах вес, произвести дальней-
шие расчеты, связанные с дальностью выстрела. Потертости свидетельствуют о частом 
перемещении положении стрелки в период использования. 
 

 
Рис. 2. Кронциркуль. Неизвестный немецкий мастер. 1568 г.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-3675 
Fig. 2. Compasses. Unknown German master. 1568. MAE (Kunstkamera) RAS. МL-3675 

 
Усовершенствованную модификацию циркуля представляет собой также инструмент 

МЛ-2808 (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Измерительный инструмент. Неизвестный мастер. Середина XVI – первая половина XVII в. 

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-2808 
Fig. 3. Measuring instrument. Unknown German master. Middle 16th – first half of the 17th century 

MAE (Kunstkamera) RAS. МL-2808 
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Он состоит из двух изогнутых ножек, на раздвоенных концах которых находится 
по две иглы. На задней стороне ножки имеют по граненому колечку, через которое 
проходит винт, заканчивающийся фигурными ручками. Винт служит для изменения 
положения ножек. Спереди подвешены параллельные шкалы с движущейся по ним го-
ризонтальной шкалой, шкалы равномерные, нумерация через 5: горизонтальная  
(15–0–15), вертикальная (0–5–65). Инструмент использовался для измерения диаметров 
снарядов или толщины стенок ствола, в качестве отвеса и, вероятно, как прицельная 
планка (вертикальная разметка с равномерным шагом характерна для прицельных пла-
нок, но обычно они снабжались бегунком (целиком), перемещавшимся между этими 
делениями; два паза и небольшое круглое отверстие позволяют со значительной долей 
вероятности предположить утрату детали в центральной части, по которой перемещал-
ся целик).  

Совмещение прицельной планки с отвесом и инструментом для измерения диамет-
ров можно наблюдать также на примере инструмента МЛ-3663 (рис. 4). Прицельная 
планка состоит из линейки со шкалой, имеющей равномерный шаг, равный 2,43 см с ну-
мерацией через 1 (1–18), каждый из которых разделен на четверти, заканчивающейся 
стрелкой со шкалой.  
  

 
Рис. 4. Прицельная планка с калибровальным циркулем. Кристоф Трекслер (?). Последняя 

четверть XVI – первая треть XVII в. Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-3663 
Fig. 4. Aiming plank with artillery compasses. Christoph Trechsler (?). Last quarter ot 16th – first third 

of the 17th century. MAE (Kunstkamera) RAS. МL-3663 
 

Фигурная гравированная планка свободно перемещается по линейке и при необ-
ходимости фиксируется винтом, несет на себе коробочку, в которую вмонтирован 
очень чувствительный указатель вертикального положения, закрытый стеклом и 
крышкой. Верхняя и нижняя плоскости коробочки гравированы и имеют ступенчатые 
выступы. Внизу коробочки находится железный винт с фигурным барашком, с помо-
щью которого коробочка крепится на линейке. С другой стороны к этой планке под 
прямым углом крепится при помощи винта поперечная планка с подвижными боковы-
ми «плечиками», положение которых также фиксируется при помощи фигурных вин-
тов. Каждое «плечико» несет на себе железный винт с двумя кронштейнами и фигур-
ным барашком. Плечики с загнутыми краями и стрелками по краям имеют шкалы без 
нумерации; цена делений равна цене делений на линейке, каждое деление разделено на 
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половины и на восьмые части; на стрелках нанесена гравировка. Эта гравировка, как и 
имеющаяся на коробочке, допускает двоякую трактовку. Помимо чисто декоративной 
функции она может играть роль схемы рассеивания снарядов или заключать в себе по-
добную справочную информацию. Между плечиками в центре инструмента нанесены 
инициалы мастера – С.Т., возможно, указывающие на Кристофа Трекслера-старшего, 
дрезденского оружейного и инструментального мастера, работавшего при саксонском 
курфюршеском дворе во второй половине XVI – начале XVII в., либо на его сына, 
Кристофа Трекслера-младшего, занимавшегося тем же ремеслом. 

Четыре рассмотренных инструмента позволяют производить и измерения, и рас-
четы. В целом для ранних инструментов эпохи энциклопедической науки было харак-
терно совмещение разных функций. С течением времени вместе со специализацией об-
ластей знаний усиливались тенденции специализации инструментов, повышения сте-
пени их точности, отказа от декоративных элементов. На большинстве других цирку-
лей, хранящихся в коллекции Музея Ломоносова МАЭ РАН, нет ни украшений, ни 
шкал Гартмана; внешне они во многом похожи на современные измерительные ин-
струменты. Только один из них имеет дуговую шкалу с подписью «Rinland Inches», 
размеченную на девять равных нумерованных делений, каждое из которых делится 
еще на половины и четверти. 

Еще одним инструментом для измерения диаметров снарядов или толщины стенок 
ствола является предмет с инвентарным номером МЛ-2798.  
 

 
 

 
Рис. 5, 6. Приспособление для определения калибра орудия.  

Неизвестный мастер. 1636 г. Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-2798 
Fig. 5, 6. Artillery compasses. Unknown master. 1636. MAE (Kunstkamera) RAS. МL-2798 
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На профилированных ножках с прорезными чеканными подставками растительного 
орнамента, на которые прикреплены на винтах две параллельные, скрепленные в конце 
планкой, зубчатые рейки, проходящие сквозь четырехугольные отверстия горизонтальной 
свинченной планки. На концах ножек находится четыре иголки для крепления на орудии. 
В середине имеется диск с винтом в центре. Инструмент позволяет измерять снаряды 
диаметром до 11,8 см. В центре смонтирована прицельная планка с бегунком, имеющим 
визир в центре. С одного конца прикреплены две параллельные перекладные полосы, со-
единенные чеканной пластинкой. Надпись указывает на изготовление инструмента в 
1636 г. и на инициалы мастера «V.S.M.F.». 

Место изготовления большинства циркулей музейного собрания неизвестно, но в 
основном они, видимо, были изготовлены в Европе. Аналогичные инструменты были из-
вестны в России в XVII–XVIII вв.  

Циркули XVIII в., сужение функциональности и упрощение оформления 
Циркули XVIII в. в коллекциях Музея Ломоносова, естественным образом, пред-

ставлены шире, чем более ранние – количество изготавливавшихся инструментов со 
временем росло, и если предыдущий параграф был посвящен четырем предметам, то в 
этом можно рассказать о двенадцати. Вместе с тем объем этого рассказа будет отли-
чаться в другую сторону. Отсутствие декоративных элементов и строгая узкая функци-
ональность артефактов практически не оставляют простора для исследовательской 
фантазии. 

Восемь предметов – МЛ-427 (рис. 7), МЛ-440 (рис. 8), МЛ-441 (рис. 9), МЛ-3710 
(рис. 10), МЛ-2762 (рис. 11), МЛ-2763 (рис. 12), МЛ-432 (рис. 13), МЛ-438 (рис. 14) – 
представляют собой типичные циркули-измерители, отличающиеся друг от друга пре-
имущественно конструкцией и оформлением крепления. Все шесть циркулей латун-
ные, имеют прямые стальные ножки, предназначенные для измерения и процарапыва-
ния отметок на металлических или деревянных поверхностях. МЛ-2762, МЛ-2763 из-
готовлены из упругой стальной пластины, в которую вмонтирован винт для изменения 
расстояния между ножками; остальные – из двух деталей, скрепленных между собой 
винтом. 

Циркуль МЛ-427 является простейшим вариантом пропорционального циркуля – 
скрепляющий винт находится не на концах двух деталей, а примерно на расстоянии 1/3 
двух коротких частей и, соответственно, 2/3 – от длинной части; разница между широким 
и узким растворами – ровно в два раза. 
 

 
Рис. 7. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-427 
Fig. 7. Compasses. Unknown master. 18th century.  

MAE (Kunstkamera) RAS. МL-427 
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Рис. 8. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-440 
Fig. 8. Compasses. Unknown master. 18th century. MAE (Kunstkamera) RAS. МL-440 

 

 
Рис. 9. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-441 
Fig. 9. Compasses. Unknown master. 18th century. MAE (Kunstkamera) RAS. МL-441 

 

 
Рис. 10. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-3710 
Fig. 10. Compasses. Unknown master. 18th century. MAE (Kunstkamera) RAS. МL-3710 
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Рис. 11. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-2762 
Fig. 11. Compasses. Unknown master. 18th century. MAE (Kunstkamera) RAS. МL-2762 

 

 
Рис. 12. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-2763 
Fig. 12. Compasses. Unknown master. 18th century.  

MAE (Kunstkamera) RAS. МL-2763 
 

 
Рис. 13. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-432 
Fig. 13. Compass. Unknown master. 18th century.  

MAE (Kunstkamera) RAS. МL-432 
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Рис. 14. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-438 
Fig. 14. Compass. Unknown master. 18th century.  

MAE (Kunstkamera) RAS. МL-438 
 

Кронциркуль МЛ-442 (рис. 15, 16) имеет дуговую шкалу с надписью «Rinland 
inches» (рейнские дюймы). Шкала размечена на 9 нумерованных делений, каждое из кото-
рых, в свою очередь, разделено на половины и четверти. Предмет похож на образец, пред-
ставленный на иллюстрации книги «Описания артиллерии» Т.Н. Бринка (Л. 58) (рис. 17). 

 

 
 

 
Рис. 15, 16. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-442 
Fig. 15, 16. Compasses. Unknown master. 18th century.  

MAE (Kunstkamera) RAS. МL-442 
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Рис. 17. Иллюстрация из книги Т.Н. Бринка «Описание артиллерии» 

Источник: 
https://books.google.ru/books?id=whqOBQAAQBAJ&pg=PT78&hl=ru&source=gbs_selected_pages&ca

d=2#v=onepage&q&f=false  
Fig. 17. Illustration from T.N. Brink’s “Description of Artillery” 

https://books.google.ru/books?id=whqOBQAAQBAJ&pg=PT78&hl=ru&source=gbs_selected_pages&ca
d=2#v=onepage&q&f=false  

 
Два других циркуля с прямыми ножками (один с двумя (МЛ-3676, рис. 18), дру-

гой также с третьей укороченной (МЛ-3711, рис. 19)) имеют дужки без разметки, пред-
назначенные только для укрепления конструкции. Потертости на поверхности свиде-
тельствуют о более интенсивном использовании обоих циркулей для измерения не-
больших размеров. 
 

 
Рис. 15. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-3676 
Fig. 15. Compasses. Unknown master. 18th century.  

MAE (Kunstkamera) RAS. МL-3676 
 

https://books.google.ru/books?id=whqOBQAAQBAJ&pg=PT78&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=whqOBQAAQBAJ&pg=PT78&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=whqOBQAAQBAJ&pg=PT78&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=whqOBQAAQBAJ&pg=PT78&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
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Рис. 16. Циркуль-измеритель. Неизвестный мастер. XVIII в.  

Источник: МАЭ (Кунсткамера) РАН. МЛ-3711 
Fig. 16. Compass. Unknown master. 18th century. MAE (Kunstkamera) RAS. МL-3711 

Циркули на страницах русскоязычных печатных руководств по артиллерии  
XVII – XVIII вв. 

В русскоязычной литературе по артиллерии этого периода можно почерпнуть сведе-
ния о принципах их использования, то есть как раз те нарративы, о которых говорилось во 
вводной части статьи.  

С циркуля как с самого важного инструмента начинается «Описание артиллерии» 
Т.Н. Бринка: «Началнеишее, во-первых, орудие, еже пушкарю подобает при себе имети 
есть циркуль, и ему нужно употребление его ведати». 

Значение циркуля подчеркивается еще раз в главе 6 «Омылки, от которых всякому 
разумному пушкарю себя оберегати подобает», начинающейся с подробного рассмотре-
ния инструментов, «которыми может пушку и что к ней принадлежит, правдива ль она 
вылита, осмотреть и дело свое полезно исправить». Отсутствие таких инструментов отно-
сится к числу опаснейших просчетов («омылков»), «которыми не толко пушкарь себе бед-
ство, но и самои смертнои случаи может нанесть». Первыми из этих инструментов назва-
ны «циркуль ручнои прямои, другои кривой», далее следуют «размерительный жезл, мо-
лот, ... бурав», протравки, щупы, натруска, пальник, фузея. Далее Т.Н. Бринк пишет о ма-
териалах, из которых изготавливались эти предметы, – преимущественно железо, но с 
оговорками: «циркули могут деланы быть из меди, или по нужде железа гипкого и со 
сталными или укладными концами» [Бринк, 1710, с. 56]. На материалах коллекций Музея 
Ломоносова МАЭ РАН как раз можно наблюдать использование «сталных укладных кон-
цов» при изготовлении циркулей как с прямыми, так и с дугообразными ножками (МЛ-
427, МЛ-432, МЛ-438, МЛ-441, МЛ-442, МЛ-3676); сохранились в собрании и два метал-
лических циркуля-измерителя с винтовой конструкцией (МЛ-2762, МЛ-2763). 

Вскоре после Полтавской баталии был дважды (в 1709 и в 1710 гг.) опубликован рус-
ский перевод немецкого руководства «Новейшее основание и практика артиллерии» Э. Брау-
на. В нем, в частности, говорилось, что, прибыв на место назначения, пушкарь или канонир 
должен осмотреть вверяемые ему орудия и весь необходимый для их использования инвен-
тарь и оценить, пригодны ли они для использования. В числе прочих операций предписыва-
лось: «…пушку испытати, имеет ли она на одной стороне толико меди, колико на другои, 
чтоб же то уведать, требе есть ему взятии дужной циркель, им же пушку в дуле отвне и 
внутрь объятии везде по пушке» [Браун, 1709, с. 35]. Кронциркуль также рекомендовалось 
использовать при выравнивании оси ствола орудия [Браун, 1709, с. 38]. 

Из самого раннего русского руководства для артиллеристов, «Устава ратных, пу-
шечных и других дел», следует, что циркуль использовался: 

– при изготовлении орудий и снарядов;  
– при выявлении и исправлении недостатков в полевых условиях;  
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– для выравнивания ствола пушки при подготовке к стрельбе; 
– для решения графическим способом расчетных задач по наводке орудия и коррек-

тировке огня; 
– как часть комплекта с линейками со шкалой Гартмана и аналогичными счетными 

устройствами (позже вместо них стали использоваться бегунки; так появились логариф-
мические линейки) [Радишевский, c. 86, 139–141, 173, 211]. 

В XIX в. производство орудий и снарядов стало более стандартизированным, соответ-
ственно, упростилась процедура их проверки и установки на поле боя, стали применяться 
оптические прицельные приспособления, для расчетов появились логарифмические линей-
ки, а затем и арифмометры. На фоне этих процессов область использования циркулей сужа-
лась, их конструкция упрощалась, а прежний широкий функционал уходил в область забы-
того прошлого, менялись нарративы, связанные с использованием этого инструмента. 

Заключение 
В заключение можно сделать вывод о том, что изучение музейных артефактов в 

комплексе с работами по артиллерии XVII–XVIII в. позволяет понять базовые принципы 
их использования. Такие инструменты были необходимы в период отсутствия стандарти-
зированного производства. Измерение диаметра ствола орудия и ядра было необходимо: 

– для оценки совместимости одного с другим;  
– для расчета количества пороха, необходимого для выстрела; 
– корректировки огня. 
Как и сейчас, сфера использования циркулей не ограничивалась военным делом. Ин-

струмент широко применялся в различных отраслях производства, картографии и навига-
ции. Вполне логично, что и в других сферах он выполнял более широкий набор функций 
до появления более совершенных и специализированных инструментов. 

Музейные артефакты позволяют проследить эволюцию предмета. Артиллерийские 
кронциркули XVI–XVII в. представляют собой изящные вычурные предметы, изготавли-
вавшиеся если не в единственном экземпляре, то в очень малом количестве. Концы их лишь 
слегка закруглены. Для XVIII в. характерны простые и практичные инструменты с дугооб-
разными или прямыми ножками, они имели гораздо более широкое распространение. 

Современные нарративы, связанные с военным делом, существенно отличаются от 
имеющих историческое значение. Еще в ХХ веке циркуль для артиллеристов стал инструмен-
том, предназначенным для работ с картами и для выполнения чертежей [Артиллерия, 1953; 
Учебник, 2004]. Таким образом, можно сделать вывод об изменении значения предмета при 
его сохранении на протяжении длительного времени, т. е. об изменении его магического зна-
чения, если оперировать понятиями, предложенными Р. Харре.  
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