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Развитие камнерезного искусства — один из актуальных аспектов ис-
следований так называемой «горнозаводской цивилизации» уже на про-
тяжении семидесяти лет. Однако достаточно большой срок обращения 
специалистов-искусствоведов и историков к этой теме до настояще-
го времени не позволил исчерпать все вопросы относительно генези-
са и развития этого направления декоративно-прикладного искусства 
Урала. Существенный вклад в изучение камнерезного искусства Урала 
и, что представляется наиболее важным, в формирование представле-
ний об этой отрасли в качестве одного из видов искусства внесли науч-
ные труды преподавателей кафедры истории искусств Уральского го-
сударственного (сегодня — Уральского федерального) университета.

В статье предлагается историографический обзор основных исследо-
ваний специалистов кафедры в области камнерезного искусства, в част-
ности художественной обработки цветного камня на Среднем Урале. 
Не претендуя на всеохватность, постараемся вычленить из широкого 
круга публикаций наиболее емкие и содержательные работы, в кото-
рых этот имиджеобразующий для региона вид декоративно-прикладно-
го искусства выступает наиболее объемно, и которые занимают важное 
место в области изучения традиций камнерезного искусства в целом.
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«Уральское камнерезное искусство — одна из могучих и своеобраз-
ных ветвей русского народного прикладного искусства. Черты народ-
ности свойственны художественной обработке цветного камня на Ура-
ле на всем протяжении ее развития» [1, с. 5]. Так начинается первое 
издание, посвященное камнерезному искусству Урала. Монография 
основателя уральской школы искусствознания, в будущем доктора ис-
кусствоведения, Бориса Васильевича Павловского (1922–1989), издан-
ная в 1953 г., до сих пор остается актуальной.

Она базируется на материалах кандидатской диссертации, под-
готовленной Павловским в аспирантуре Научно-исследовательско-
го института художественной промышленности, защищенной в Мо-
сковском государственном университете в 1951 г. [2]. Помимо ценных 
сведений о камнерезном искусстве XVIII — начала XX столетия, со-
бранных в силу возможностей того времени, эта книга самим своим 
появлением обозначила область исследований для будущих поколе-
ний специалистов.

Несмотря на произошедшую за десятилетия переоценку в воспри-
ятии отдельных эпизодов развития камнерезного искусства региона, 
исследование Б. В. Павловского дало мощный импульс к дальнейшему 
изучению вопросов, связанных с художественной обработкой цветно-
го камня на Урале. Примечательно, что эта работа стала одним из пер-
вых именно научных трудов, посвященных камнерезному искусству. 
Это было отмечено и в очередном выпуске журнала «Декоративное 
искусство СССР», где книга Б. В. Павловского была названа одной 
из немногих научных работ, посвященных декоративному искусству 
России [3]. Работы других авторов и о других центрах выходили зна-
чительно позднее и часто обладали больше альбомным и просвети-
тельским характером, нежели являлись публикацией итогов научно-
исследовательской деятельности.

Тема камнерезного искусства Урала нашла свое продолжение 
и в дальнейшей научно-исследовательской деятельности Бориса Ва-
сильевича, в частности, вошла существенным разделом в работу «Де-
коративно-прикладное искусство промышленного Урала» 1975 г. [4].

Важный вклад в изучение гранильного и ювелирного дела Ура-
ла внес ученик Бориса Васильевича — Георгий Борисович Зайцев 
(1929–2005). Выпускник геологического факультета Уральского госу-
дарственного университета, сотрудник Уралгеологии в 1956–1991 гг., 
Г. Б. Зайцев получил второе образование искусствоведа в 1970 г. [5], 
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тогда же начал преподавать на кафедре, а в 1978 г. защитил кандидат-
скую диссертацию о творчестве художника А. И. Корзухина.

На протяжении десятилетий будучи связанный с геологией, метал-
лами и камнем, Георгий Борисович естественным образом в качестве 
одного из направлений своих широких интересов выбрал изучение 
ювелирного искусства Урала. В 2001 г. вышла небольшая монография 
«Ювелирное искусство дореволюционного Екатеринбурга» [6], в ко-
торой развитие этой отрасли закономерно рассматривалось во взаи-
мосвязи с камнерезным искусства региона.

Попытка осмыслить ювелирное искусство Урала в контексте как 
специфики развития региона, так и общеевропейских процессов яви-
лась важным шагом на пути осмысления художественного наследия 
уральских мастеров, во многом нашедшем свое наиболее яркое зву-
чание в исследовательской деятельности ученицы Георгия Борисови-
ча — Людмилы Алексеевны Будриной, сегодня доцента кафедры исто-
рии искусств и музееведения Уральского федерального университета.

Выпускница кафедры истории искусств Уральского государствен-
ного университета (2000), Людмила Алексеевна в 2004 г. под руко-
водством Г. Б. Зайцева защитила кандидатскую диссертацию «Стиле-
вая эволюция камнерезного и ювелирного искусства России второй 
половины XIX — начала XX в. В тени имени Фаберже: камнерезное 
и ювелирное творчество А. К. Денисова-Уральского» [7]. Эта рабо-
та положила начало многомерной исследовательской и кураторской 
деятельности, сформировавшей признанного мирового специалиста 
в области истории камнерезного искусства. За прошедшие два десяти-
летия Л. А. Будриной было опубликовано более двухсот работ (статьи, 
каталоги выставочных проектов, каталоги музейных коллекций и част-
ных собраний, научные монографии), посвященных вопросам разви-
тия камнерезного и ювелирного искусства Урала, России и Европы.

Так, центральной темой исследований Людмилы Алексеевны 
на протяжении последнего десятилетия является русский камень и рос-
сийская дипломатия XVIII — начала XX в. Многочисленные статьи, 
выступления на конференциях и семинарах в России, Великобрита-
нии, Италии и Франции, а также активная выставочная и просвети-
тельская деятельность в конце 2020 г. были воплощены в виде науч-
ной монографии «Малахитовая дипломатия» [8].

Книга рассказывает об обстоятельствах распространения по миру 
около четырехсот произведений русских камнерезов, а также о их роли 
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в дипломатических отношениях Российской империи XVIII — на-
чала XX в. Нельзя не отметить авторскую концепцию, с точки зре-
ния которой далее рассматриваются произведения. Она заключается 
в представлении предметов русского камня в качестве инструмен-
та, участвующего в формировании образа государства. В этом кон-
тексте определяется особое место уральского малахита и произведе-
ний из него, составлявших львиную долю дипломатических подарков 
России зарубежным партнерам с начала XIX в. Именно этот фактор 
повлиял на появление авторского термина — «малахитовая диплома-
тия», ставшего заглавием нескольких проектов Л. А. Будриной, среди 
которых цикл публичных лекций и документальный фильм, посвя-
щенный начальному этапу распространения моды на малахит и пре-
зентованный в начале 2020 г.

В отличие от своих предшественников Л. А. Будрина уделяет осо-
бое внимание деятельности частных камнерезных производств и ме-
ханизмам распространения их произведений в зарубежных коллек-
циях. Так, помимо подробно представленной истории перемещений 
произведений демидовской коллекции [9], в том числе созданной соб-
ственной Малахитовой фабрикой Демидовых к лондонской выставке 
1851 г. [10], автором выявлены произведения столичной фирмы «Гес-
серих и Верфель», в 1870–1880-е гг. обратившейся к работе с ураль-
ским малахитом [11; 12].

В сферу интересов исследователя входит также изучение и рекон-
струкция деятельности частных предприятий Екатеринбурга, среди ко-
торых особо отмечается деятельность камнерезных и ювелирных про-
изводств И. С. Стебакова и В. И. Липина [13; 14]. Автор рассматривает 
деятельность частных уральских предприятий в двух аспектах — с од-
ной стороны, как достойных конкурентов Екатеринбургской граниль-
ной фабрики и успешных экспонентов Всемирных смотров, с другой, 
как партнеров, принимающих участие в масштабных проектах пред-
приятия (например, сотрудничество фабрики и ювелирной мастерской 
купца В. И. Липина в работе над «Картой Франции») [15].

Нельзя не отметить и практическое значение вышеперечисленных 
публикаций, заключающееся в атрибуции сотен произведений декора-
тивно-прикладного искусства из музейных и частных собраний (сре-
ди которых Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Му-
зей истории камнерезного и ювелирного искусства, Свердловский 
областной краеведческий музей, Нижнетагильский государственный 
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музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Государственный Эрми-
таж, Музей Лувр, Музеи Ватикана, британская Royal Collection, Музей 
Метрополитен, Музей Хиллвуд, коллекции Эстерхази и др.).

В качестве продолжения линии рассмотрения русского камнерез-
ного и ювелирного искусства в общеевропейском контексте, в частно-
сти, изучения их сквозь призму кросс-культурных контактов и обменов 
можно отметить исследовательскую деятельность автора настоящей 
статьи. Так, в 2020 г. под руководством Л. А. Будриной была защищена 
кандидатская диссертация «Дальневосточные реминисценции в произ-
ведениях европейских ювелиров и камнерезов второй половины XIX — 
первой трети XX в.» [16], нашедшая свое продолжение в трансформи-
рованном и переработанном варианте в изданной в 2021 г. совместной 
монографии «Дальневосточная мечта европейских мастеров» [17].

Еще одно совместное с Л. А. Будриной направление исследований 
автора статьи связано с реконструкцией деятельности свердловского 
завода «Русские самоцветы» во второй половине XX столетия. Обра-
щение к этой теме было вызвано тем, что относительно деятельности 
этого крупнейшего в СССР предприятия по обработке цветного камня 
на сегодняшний день существует лишь одно издание — книга «Завод 
«Русские самоцветы» [18], опубликованная в 1976 г. И. М. Шакинко 
и В. Б. Семеновым (и ее переиздания без изменений 1982 и 2001 гг.), 
заказанная руководством завода к юбилею завода. В этом издании ав-
торы рассматривают деятельность завода через призму советских пя-
тилеток, обращая внимание преимущественно на характерные для 
эпохи вопросы успешного выполнения государственного заказа, каче-
ство и количество рационализаторских и изобретательских предложе-
ний. Такое перекос в сторону проблем производства не позволил ав-
торам раскрыть проблемы собственно художественной деятельности 
завода, представленной в книге крайне скупо и практически раство-
рившейся в общем объеме освещения деятельности завода в свете со-
циалистического соревнования. Несмотря на вышесказанное вплоть 
до сегодняшнего дня книга остается единственным источником о де-
ятельности завода.

Вышедшие за последние полтора года публикации о деятельности 
завода «Русские самоцветы» [19; 20] и доклады на конференциях де-
монстрируют перспективность этого направления исследований, ко-
торое закроет существенную лакуну в линии преемственности камне-
резной традиции Урала.
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Относительно путей развития камнерезного искусства Урала на со-
временном этапе можно говорить о начальной стадии его научного ос-
мысления. Во многом этому способствуют выставочные и издательские 
проекты музеев и частных организаций. Например, отдельные публи-
кации и кураторские проекты Л. А. Будриной, посвященные избран-
ным техникам и жанрам, позволяют говорить о тесной связи творчества 
современных уральских мастеров с предшествующей историей камне-
резного искусства как в уральском, так и европейском контексте [21].

Нельзя не упомянуть и об отдельных исследовательских работах 
сотрудников и выпускников кафедры, также вносящих вклад в фор-
мирование общей картины истории камнерезного искусства Урала. 
Среди них в первую очередь отметим профессора кафедры Степана 
Петровича Яркова (1924–2009) и его работу «Художественная шко-
ла Урала» [22].

Деятельность выпускницы кафедры истории искусств Татьяны 
Васильевны Парнюк в качестве научного сотрудника, а затем и за-
ведующей отделом декоративно-прикладного искусства также отме-
чена статьями и выставочными каталогами, посвященными преи-
мущественно состоянию камнерезного и ювелирного дела на Урале 
в 1980–2000-е гг. [23].

Таким образом, камнерезное искусство Урала XVIII — нача-
ла XX в., не исключая наличия отдельных лакун, на сегодняшний 
день характеризуется достаточно глубокой степенью изученности. 
Наиболее существенный вклад в исследование истории художествен-
ной обработки цветного камня в регионе внесли преподаватели кафе-
дры истории искусств Уральского государственного (ныне федераль-
ного) университета, история которой, по сути, начинается с первой 
научной монографии ее основателя, Бориса Васильевича Павловско-
го, «Камнерезное искусство Урала». Накопленный опыт специали-
стов-искусствоведов и историков и современные технологии (оциф-
ровка архивов и библиотечных фондов, публикация онлайн-каталогов 
музейных и нередко частных коллекций, возможность посредством 
электронной связи осуществления контактов без границ) открыва-
ют новые перспективы и возможности для исследования имиджевого 
для Среднего Урала вида искусства и построения объективной кар-
тины о роли и месте камнерезного искусства Урала в мировом кон-
тексте, и восприятия его вне пресловутых рамок «народных художе-
ственных промыслов».
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