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Лит.: Telluccini A., L'arte dell’architetto Filippo Juvara in Piemonte, Torino, 1926; Labо M., F. Juvara, Roma, 1926.

ЮВАЧЕВ, Иван Павлович (p. 1850), морской офицер-народоволец, сын придворного полотера. В 1878 окончил Морское техническое училище. В 1881 в Николаеве Ю. познакомился с М. Ю. Ашенбреннером (см.) и организовал народовольческий кружок морских офицеров. В 1883 по оговору С. Дегаева Ю. был арестован и после годичного заключения как организатор морского кружка по процессу 14-ти 23—28 сентября 1884 был приговорен к смертной казни, замененной 15 годами каторги. В 1887 Ю. был отправлен на Сахалин. В 1897 вернулся в Европейскую Россию. Ю. сотрудничал в «Историч. вестнике» и др. изд. В наст. вр. живет в Ленинграде. Из отдельных книжек Ю. ценны: Восемь лет на Сахалине, СПБ, 1921 (под псевдонимом И. П. Миролюбов); Шлиссельбургская крепость, М., 1907.

ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, производство тонких изделий из золота, серебра, платины и др. драгоценных металлов с преобладанием в изделиях драгоценных камней; гл. обр. для украшений. Производство ювелирных изделий до недавнего времени носило кустарный характер, являясь ручным промыслом с применением небольших подсобных машин, станков и штамповального пресса. Значительного развития Ю. п. достигла в Германии, Голландии, Австрии и САСШ, где ювелирное производство полностью механизировано, и лишь закрепка камней производится ручным трудом. Крупнейшим центром Ю. п. в Германии считается Пфорцгейм, где на ювелирных фабриках работает свыше 30 тыс. рабочих. В Пфорцгейме вырабатывается массовый стандартный ювелирный товар усовершенствованными машинами. Техника Ю. п. в САСШ еще более высока, и массовые ювелирные товары поступают из САСШ на западноевропейские рынки, в том числе и в Германию. Ю. п. Франции вырабатывает более ценные изделия, причем франц. ювелиры уделяют больше внимания художественной стороне изделий. Статистика мирового хозяйства не сообщает цифр стоимости ювелирной продукции. Ювелирные изделия с дорогими камнями учитываются в товарообороте драгоценных камней [см. Драгоценные и поделочные (цветные) камни], по отдельным странам учитываются драгоценные металлы, идущие в производство. Так, в 1928 Ю. п. израсходовала почти ⅔ всего мирового потребления платины (2.645.144 г). — В дореволюционной России Ю. п. достигла значительных размеров. Ювелирно-металлический промысел возник уже в 11 в. Это производство распространилось в особенности после приглашения мастеров из Византии. С 18 в. в России появились французские и германские ювелиры. Ю. п. сосредоточена была главным образом в Петербурге и Москве, причем она в большинстве случаев была нераздельной с золото-серебряной промышленностью (церковная утварь, посудные изделия, серьги, кольца, медальоны и проч.); кустарная золото-серебряная пром-сть была развита в селе Красном б. Костромской и в Бронницком уезде б. Московск. губ. По данным пробирных управлений, с 1903 по 1913 ежегодно клеймилось золотых изделий в среднем до 550 пуд. и серебряных до 10 тыс. Ювелирных и золото-серебряных мастерских было: по производству золотых изделий 2.000 и серебряных 2.250 с общим количеством рабочих до 16,5 т., из них мастеров одиночек — 2.500, подмастерьев и рабочих ок. 9 тыс. и учеников 5.000 (1913). Сбор за клеймение составлял до 3 млн. руб. в год. Импорт ювелирных изделий из-за границы исчислялся от 4 до 5,5% к внутреннему производству. Во время империалистской войны Ю. п. стала сокращаться, а в связи с Октябрьской революцией — до 1921 совсем замерла. С нэпом Ю. п. начала восстанавливаться, сохраняя однако кустарный характер. По данным пробирных управлений, в 1924/25 прошло золотых ювелирн. изделий весом в 9,6 млн. г, серебряных — 25 млн. г, в 1925/26 — золотых 3,8 млн. г, серебряных — 39 млн. г. После 1925/26 начинается значительное снижение количества изделий, вырабатываемых для украшений, что объясняется условиями нового быта и ликвидацией буржуазии как главн. потребителя ювелирных изделий. Развитие Ю. п. в это время показывают след. данные (в млн. г):


	Годы	Золотые изделия	Серебряные изделия

	1926/27
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	2,9	28,6

	1927/28
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	1,2	28,9

	1929/30
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	0,5	12,6


Ю. п. с 1930 сосредоточена в артелях, работающих по заданиям и из металла Госторга. Сохранилось кустарное производство легковесных ювелирных, золотых и серебряных изделий и производство, объединяемое трестом «Русские самоцветы».

ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО, один из видов искусства обработки металлов, преимущественно благородных, часто в соединении с ценными камнями, эмалью, жемчугом и др. материалами. Любовь к украшениям издавна присуща человеку. Украшениями пользовались как средством привлечь внимание окружающих и как знаками классового превосходства и власти. У племен с первобытной культурой украшения носили преимущественно мужчины, а по мере проникновения т. н. цивилизации они переходят почти исключительно к женщинам. Превращение драгоценных металлов, ценных камней и жемчуга в объекты высшей материальной ценности сделали их предметами торговли и оплаты товаров, являвшимися могучим средством накопления материальных богатств в руках экономически более сильных классов. Очень долгое время золото, серебро, камни и жемчуг оставались в руках обладателей без особого художественного оформления, в крайне грубой отделке, и более походили на куски и слитки, чем на предметы украшения. Таковы напр. гладкие обручи из толстого золотого или серебряного прута, т. н. гривны, находимые в могильных курганах ю.-в. части СССР, к-рые через голову надевались на шею по несколько штук; их количество и вес выделяло старшего или вождя (Оружейная палата хранит
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_65._Эфемериды_-_Яя_(1931)-1.pdf/23&oldid=5074119
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				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 ноября 2023 в 15:26.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.
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