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Аннотация. Статья посвящена одному из масштабных направлений худо-
жественной промышленности СССР — обработке мягкого камня. Упоми-
наемая сегодня в качестве «народного художественного промысла» эта от-
расль камнерезного искусства за годы советской власти сумела преодолеть 
эти рамки, встав на промышленные рельсы. В обзорной статье представле-
ны основные этапы традиции художественной обработки мягкого камня — 
от кустарного производства отдельных мастерских до объединения в артели 
и организации на их основе заводов. Отдельное внимание уделено расши-
рению центров художественной обработки мягкого камня в середине XX в., 
причинам появления новых заводов, а также проявлениям национальной 
и региональной специфики рассматриваемых предприятий.
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Abstract. The article is devoted to one of the large-scale areas of the art industry 
of the USSR — the soft stone carving. Mentioned today as a “folk art craft”, this 
type of stone-cutting art over the years of Soviet power managed to overcome these 
limits, embarking on an industrial footing. The review article presents the main stag-
es of the tradition of artistic processing of soft stone — from the handicraft produc-
tion of individual workshops to the association in artels and the organization of fac-
tories based on them. Special attention is paid to the expansion of centers for the 
artistic processing of soft stone in the middle of the 20th century, the reasons for the 
emergence of new factories, as well as manifestations of the national and regional 
specifics of the enterprises in question.
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Резьба по мягкому камню * является одним из ведущих направле-
ний художественной промышленности CCCР, долгое время остаю-
щимся за рамками интересов исследователей. Тем не менее обращение 
к специфике организации производств, специализирующихся на резь-
бе по гипсам и мрамору, позволяет проследить становление этого вида 

* Под мягким камнем в данном случае понимается в первую очередь обработка гипсовых 
и тальковых минералов, а также мрамора, т. е. камней, имеющих по шкале Мооса невысокую 
твердость (от 1 до 4). 
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творчества, выявить общие для советского прикладного искусства чер-
ты, а также особенное в различных центрах, в частности проявление 
региональных и даже национальных черт.

В изданной в 1922 г. работе «Драгоценные и цветные камни» акаде-
мик А. Е. Ферсман отмечает: «Хотя обработка селенита уже давно из-
вестна в ряде деревень Кунгурского и Красноуфимского уездов, тем 
не менее художественная сторона изделий стоит весьма низко, и ба-
нальность форм, некоторая грубость обработки и отсутствие сколько-
нибудь художественного руководства заставляют серьезно подумать 
об улучшении этого вида камнерезного промысла» [1, С. 340–341]. 
Еще раньше на недостаточно высокий художественный уровень ра-
бот уральских резчиков указывают и составители альбома по итогам 
второй Всероссийской кустарной выставки, состоявшейся в Санкт-
Петербурге [2, С. 81–82].

Несмотря на вышеприведенные критические оценки, благодаря ак-
тивному участию государства уже к середине XX в. ситуация в обла-
сти обработки мягкого камня значительно меняется, а также ширит-
ся количество центров — к Уралу добавляются Краснодарский край, 
Нижегородская и Архангельская область *. В статье представлены ос-
новные этапы развития традиции резьбы по мягкому камню, выявлены 
особенности отдельных художественных центров СССР, представлен 
путь трансформации этого вида творчества из «народного промысла» 
в одно из масштабных направлений художественной промышленности 
СССР, а также его значение для формирования авторского направле-
ния в области резьбы по мягкому камню 

Дореволюционное состояние
Относительно дореволюционного состояния традиции обработ-

ки мягкого камня можно отметить концентрацию этого промысла 
на территории Урала, в частности западного склона Уральских гор — 
территории Кунгурского и Красноуфимского уездов, а также Ека-
теринбурга и окружающих его городов. Из всех указанных центров 
наиболее активную роль играл Кунгур и окрестные села, где с се-
редины XIX в. обработка селенита, ангидрита и талькохлорита, из-
вестная с более ранних времен, превращается в один из профильных 
для территории художественных промыслов. Успешность деятель-

* В настоящей статье намеренно не упоминается традиция резьбы по агальматолиту Тувы, 
имеющая иные основания развития и, как следствие, иной путь развития в СССР.
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ности мастерских подтверждается их активным участием на россий-
ских и международных выставках (Екатеринбург, 1896; Казань, 1890; 
Нижний Новгород, 1896; Копенгаген, 1888; Париж, 1889, 1895 и дру- 
гих) [3, С. 200–201].

Вторая половина XIX — начала XX в. характеризуется объедине-
нием «кунгурских» мастеров-кустарей сначала в мастерские, а затем 
в артельные организации, что во многом было обусловлено требова-
ниями рынка, в частности ориентацией на вкус и запросы горожан. 
Так, среди участников второй Всероссийской кустарной выставки, 
состоявшейся в 1913 г., была отмечена Покрово-Ясыльская артель 
кустарей-камнерезов. Опубликованная в альбоме фотография дает 
представление об ассортименте артели начала XX в., представлен-
ным различными настольными украшениями и письменными при-
борами, анималистической пластикой достаточно условных форм, 
а также работами, выполненными в русском стиле, имитирующими 
традиции русской резьбы по дереву как в моделях, так и в характере 
работы с камнем [2, С. 81].

Альбом выставки 1913 г. дает возможность познакомиться и с ред-
кими сегодня образцами деятельности Мраморской камнерезной ма-
стерской Екатеринбургского земства, специализировавшейся на об-
работке мраморов (преимущественно белого, добываемого здесь же 
с середины XVIII в.) [2, С. 81]. Относительно этих работ можно от-
метить существенно более высокий уровень обработки камня и об-
ращение к актуальным художественным тенденциям в модельном 
ряде, в частности использование приемов стиля ар нуво и, что любо-
пытно, активное обращение к египетским мотивам, больше харак-
терное для следующего стилевого периода 1920-х–1930-х — стиля  
ар деко.

Общими для указанных центров на рубеже веков будут следую-
щие черты: обращение к опыту императорской Екатеринбургской гра-
нильной фабрики, ориентация на массового покупателя, недостаток 
художественной составляющей обучения мастеров-камнерезов. На-
метившаяся в середине XX в. в России тенденция приобщения ремес-
ленников и кустарей к искусству прослеживалась во всех сферах худо-
жественной промышленности. На Урале, в частности, можно отметить 
открытие в 1897 г. при народной школе села Мраморское вечерних 
классов рисования [4, С. 48], а в 1902 г. Екатеринбургской художествен-
но-промышленной школы [5, С. 4–22]. Деятельность этих учебных  
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заведений и ее влияние на творчество мастеров Кунгура и Мраморско-
го рубежа XIX–XX вв. — важная, но практически не раскрытая стра-
ница уральского камнерезного искусства.

Обработка мягкого камня в 1920–1930-е
Новый этап в развитии этой отрасли камнерезного промысла при-

шелся на важные для нового государства десятилетия. На сегодняшний 
день этот период в силу целого ряда причин остается наименее изучен-
ным. Однако даже те фрагменты деятельности уральских предприя-
тий, работающих с мягким камнем, которые были реконструированы 
специалистами, позволяют говорить о важной роли художественной 
обработки мягкого камня в сфере художественной промышленности 
СССР (тем более это справедливо на фоне резкого падения объемов 
производства из цветного камня). Подтверждение этому находится, 
в частности, в Постановлении совнаркома СССР о подготовке к меж-
дународной выставке в Париже 1937 г., где среди центров «народно-
го изобразительного» искусства были отмечены камнерезы Кунгура 
и впервые упоминаемые нежегородские мастера села Барнуково, речь 
о которых пойдет ниже [6, С. 27–28].

Рассматриваемый период для уральской традиции обработки мяг-
кого камня характеризуется дальнейшим укрупнением производств. 
Так в Кунгурском районе в 1920-е гг. известно уже не менее пяти арте-
лей, несколько из которых в конце десятилетия объединились в одну 
крупную — Горно-Иренское промыслово-кооперативное товарище-
ство. В 1929 г. здесь же открывается филиал Свердловской граниль-
ной фабрики — так называемый «цех мягких камней», преобразовав-
шийся в 1936 г. в завод № 4 треста «Русские самоцветы». Постепенно 
становится очевидной необходимость в художественном образовании 
мастеров, выразившаяся сначала в конце 1920-х гг. организацией при 
Горно-Иренской артели курсов повышения квалификации, а в 1936 г. 
будет открыта Кунгурская профтехшкола.

Отметим, что в это же время, в 1930 г., в Арзамасской области (се-
годня Нижегородская) открывается новое производство — артель «Бор-
нуковская пещера», специализирующаяся на художественной обра-
ботке гипсовых пород. Однако уже через десять лет в этих активных 
процессах наступает пауза. В годы войны камнерезное производство, 
как и большинство предприятий художественной промышленности 
СССР, было переориентировано на военные и бытовые нужды.
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Расцвет отрасли в 1950–1960-е
Наибольший интерес в области традиций обработки мягкого кам-

ня представляет период первых послевоенных десятилетий. На волне 
всеобщего подъема и усилившегося внимания правительства к худо-
жественной промышленности и народным промыслам происходит, 
с одной стороны, возвращение к довоенным объемам производства 
старых уральских предприятий, с другой — в это время в других ре-
гионах, где позволяла материальная база (наличие каменного сырья), 
возникают новые заводы, специализацией которых являлась обработ-
ка ангидрита и талькохлорита.

Среди них отметим Хаджохский завод треста «Русские самоцветы», 
созданный в селе Каменномостском Краснодарского края в 1950-е гг. 
История завода начинается в 1953 г. с организации небольших кам-
нерезных мастерских, впоследствии реорганизованных в еще один 
завод всесоюзного треста. Работы мастеров Хаджохского завода от-
личает большое разнообразие форм и приемов декора, нередко отсы-
лающих к традициям декоративного искусства Северного Кавказа [7]. 
За несколько лет молодому предприятию удалось встать в ряд ведущих 
художественно-промышленных центров СССР.

Нельзя не отметить и мастеров Архангельского завода камнерезных 
изделий, созданного в 1952 г. на базе открытых месторождений цвет-
ного и мягкого камня (ангидрита и талькохлорита). Ассортимент пред-
приятия в 1950-е — 1960-е гг. демонстрирует, с одной стороны, тяго-
тений к мотивам и приемам традиционного для региона косторезного 
промысла (Холмогорская резьба по кости), с другой — тесное сотруд-
ничество со специалистами Научно-исследовательского института 
художественной промышленности (далее — НИИХП) в направлении 
расширения модельного ряда.

Действительно, для заводов, специализирующихся на художе-
ственной обработке мягкого камня, взаимодействие с НИИХП в пер-
вые послевоенные десятилетия оказалось ключевым. Художествен-
ное руководство деятельностью предприятий, о проблемах которого 
ярко и активно велась дискуссия во второй половине 1950-х — нача-
ле 1960-х гг., было сполна восполнено присылаемыми из Москвы мо-
делями. Стоит отметить, что знакомство с архивными материалами 
НИИХП, сохранившимися во Всероссийском музее декоративного 
искусства и публикующимися на портале Госкаталог, позволяет про-
следить сразу две линии предлагаемых к вводу в производство изде-
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лий. Одна из них подразумевала общие для всех предприятий моде-
ли (ажурные коробочки, анималистические фигурки, осветительные 
приборы и т. д.). Вторая, более интересная, учитывала региональные 
и национальные особенности в зависимости от местоположения за-
вода, истории региона, в котором он находится.

Вышесказанное позволяет говорить о важной роли традиций худо-
жественной обработки мягкого камня в СССР. Развитие «старых» про-
изводств», активный запуск новых предприятий в 1930-е — 1950-е гг. 
заложили основы для развития отдельных крупных центров обработ-
ки гипсовых и тальковых пород. Несмотря на массовый характер про-
дукции, частое использование спускаемых сверху моделей, указанный 
период способствовал появлению на указанных заводах в последую-
щие десятилетия целого ряда профессиональных художников, основ-
ным материалом творчества которых стал мягкий камень.

В рамки одной небольшой статьи невозможно вместить всю инфор-
мацию о деятельности предприятий, обрабатывающих мягкий камень. 
Это тем более сложно, учитывая, что интерес к их истории и ассорти-
менту до настоящего времени практически не проявлен, что открывает 
большие возможности для дальнейших научных изысканий, которые, 
внесут важный вклад в понимание феномена декоративно-приклад-
ного искусства СССР.
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