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Аннотация
Статья посвящена вопросу атрибуции нескольких произведений уральского художественного ли-
тья из чугуна. Исследование авторов модельного ряда чугунных отливок Каслинского и Кусинско-
го заводов остается наименее изученным в отечественном искусствознании и представляется 
наиболее актуальным. Рассматривается связь модельного ряда уральских заводов с известной 
французской бронзолитейной фабрикой Фердинанда Барбидьена, проводится сравнительный 
анализ отливок, представленных на антикварном рынке и в отечественных музейных собрани-
ях. В научный оборот вводятся новые имена авторов моделей уральского чугунного литья.
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Сегодня существует довольно внушительный объем публикаций, посвященных истории худо-
жественного литья из чугуна. Однако, наименее исследованным остается вопрос происхожде-
ния целого ряда моделей, с общей условной атрибуцией «по западноевропейскому образцу в 
бронзе», выпускаемых металлургическими предприятиями Урала, Каслинским и Кусинским 
заводами, как в XIX, так и в XX веке.

С течением времени отношение к уральскому художественному литью претерпело ряд изме-
нений. В XIX и начале XX в. к литым изделиям относились как к предметам, выполненным на 
высоком техническом и художественном уровне, но имеющим в большей степени утилитарное 
значение. Так, например, после Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 г., 
на которой представлял свою продукцию Каслинский завод, некоторые экспонаты были пере-
даны в музей УОЛЕ1 . «но, так как не считались предметами музейного значения, в книгу по-
ступлений записаны не были» [3]. Во второй половине 1920-х гг. уральский музей начинает 
активно формировать коллекцию художественного литья из чугуна, которая затем легла в ос-
нову собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств2 . Ориентиром для музей-
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ной документации стали альбомы и прейскуранты, опубликованные в конце XIX  –  начале XX 
века крупнейшими предприятиями выпускающими художественную продукцию, Каслинским 
и Кусинским чугунолитейными заводами. В этих альбомах были представлены фотоизображе-
ния предметов их названия, а в прейскурантах – вес и стоимость, в них также указаны авторы 
некоторых моделей.

В советский период считалось, что художественное литье из чугуна – это уникальный ураль-
ский промысел, несмотря на заимствование европейской технологии чугунного литья. В науч-
но-популярных работах, в прессе и в художественной литературе сформировался образ само-
бытных мастеров-литейщиков, скульпторов, вынужденных производить по господскому указу 
«разухабистых одалисок и лихих казаков»3 . Систематическое исследование авторов модель-
ного ряда уральских предприятий началось в 1980-е гг. Сегодня одной из наиболее полных 
публикаций, включающих атрибуционные данные на предметы уральского художественного 
литья из чугуна, остается каталог коллекции Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств [5], в котором представлены отливки как Каслинского и Кусинского чугунолитейных 
заводов, так и других уральских предприятий. Большее внимание в нем уделено авторам стан-
ковой кабинетной скульптуры. 

Предметом исследования статьи являются художественные отливки из чугуна XIX века ураль-
ских заводов, прежде всего небольшие интерьерные предметы: пепельницы, лотки, спичечни-
цы. Для определения возможного автора модели был выбран метод сравнительного анализа, 
что позволило выявить ряд произведений в западноевропейской бронзе XIX века, которые мог-
ли послужить моделями или образцами для отливки в чугуне на уральских заводах.

Из опубликованных материалов известно, что моделями для чугунных отливок на Урале пер-
воначально служили произведения немецких скульпторов; с распространением и увеличением 
ассортимента были внедрены в производство скульптуры французских авторов и русских ху-
дожников. В основном это были предметы из бронзы или другого металла – шпиатра или оло-
ва. Детальное изучение ассортимента выпускаемой продукции позволяет найти и установить 
связи уральского художественного литья не только с европейской бронзолитейной традицией, 
аналоги и прототипы можно обнаружить в фарфоровом производстве как европейских, так и 
русских фабрик. Например, отливка каслинского завода «Амур, оборванный хромой» (Альбом 
1913 г. С.XVII У. № 3, ЕМИИ инв. № 256) выполнен с модели Генриха Шваабе (1847–1924) для 
Мейсенской фарфоровой мануфактуры [4].

Анималистика в малой пластике и станковой скульптуре в бронзе стала популярна в первой 
половине XIX в. во Франции. Тщательно моделированные работы французских скульпторов 
имели успех не только на родине, но и в России. Знакомиться с производством и работами 
художников во Францию ездили русские скульпторы-анималисты, в частности Е.А. Лансере и 
А.Л. Обер. Крупнейшие бронзолитейные мастерские Парижа служили ориентиром для русских 
фабрик, которые отливали скульптуры как известных французских мастеров, так и русских 
авторов. В свою очередь, владельцы и управляющие уральскими чугунолитейными заводами, 
Каслинским и Кусинским, в выборе ассортимента выпускаемой продукции ориентировались и 
на тех, и на других. В модельном ряду кусинского и каслинского чугунолитейных и железоде-
лательных заводов в конце XIX – начале XX в. находились три разные модели, объединенные 
одной темой. Это изящные лоток, спичечница и пресс-папье с изображением птиц. Детальное 
изучение предметов позволило не только выявить аналоги в западноевропейской бронзе и сде-
лать заключение о возможном авторе моделей, но и обнаружить связь с одним из крупнейших 
бронзолитейных предприятий Франции, фирмой Фердинанда Барбидьенна (1810–1892)4 .

В коллекции ЕМИИ представлена отливка «Плывущая утка» (отливка, конец XIX в. Инв. № 98. 
Альбом 1913 г. С.XVII У. № 3) по оригинальной модели 1870–1880-х гг. русского скульпто-
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ра А.Л.Обера5. Несомненно, на Обера оказало влияние знакомство с французскими скульпто-
рами-анималистами: с Антуаном Бари, в мастерской которого он работал, но и Эммануэля 
Фрамье (1824–1910). Небольшие изящные фигурки животных Фрамье отличаются мягкой мо-
делировкой форм и вниманием к деталям. Большинство его работ отливались в собственной 
литейной мастерской, а после смерти скульптора все модели были проданы  наследниками 
фирме Барбидьенна. Его отливка «Утка» опубликована в каталоге Флоренс Рионе “Бронзы 
Барбидьенна” [2]. Миниатюра «Плывущая утка», тиражируемая каслинским заводом, имеет 
несомненное сходство с «Уткой» Фрамье. Выбранная композиция, овальная подставка, детали 
в виде речной травы позволяют предположить что Обер был прекрасно знаком с творчеством 
французского художника и испытывал его влияние в своем раннем творчестве.

В «Прейскуранте на чугунные кабинетные вещи кусинского казенного завода на 1911 год» 
присутствует модель «Цыпленок у скорлупы №1» (Прейскурант, с. 7, № 75). Авторство модели 
принадлежит французскому скульптору-анималисту Д. Гарде6 . Как автор Гарде испытывал 
влияние художников старшего поколения А. Бари и Э. Фрамье. Он обращается к теме не только 
диких, но и домашних животных, придавая им индивидуальности и, некоторой, литературно-
сти образа. Также, как и Бари и Фрамье, Гарде сотрудничал с фирмой Барбдьенна, выполняя 
небольшие модели. Идентичную отливку «Цыпленка» в позолоченной бронзе с клеймом фир-
мы Барбидьенна сегодня можно встретить на площадках интернет-аукционов и в предложени-
ях аукционных домов (рис. 1).

Присутствие на отливках авторских клейм и публикация в книге К. Пайна «Животные в брон-
зе» не оставляют сомнений, что это произведение Джоржа Гарде. В отечественных публи-
кациях атрибуция «Цыпленка у скорлупы № 1» как модель Гарде впервые была предложена 
М.А. Кондрусевым появилась в сборнике материалов межрегиональной научно-практической 
конференции «Художественное литье из чугуна России и Европы. История и современность» 
в 2013 г. Однако в данной статье отсутствует указание на фабрику Барбидьенна. Более полной 
и информативной будет следующая атрибуция этого произведения: «Цыпленок у скорлупы 
№ 1», по модели в бронзе «Цыпленок и Яйцо» Д. Гарде 1900-х гг. для фабрики Ф. Барбидьенна.

Рис.1. Цыпленок и яйцо. Модель Д. Гарде 1900-х гг. для фабрики Ф. Барбидиенна. Бронза, литье, золочение. Частная коллекция
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В 1850-е гг. мастерская Барбидьенна начинает производить кроме скульптуры изысканные 
предметы интерьера: светильники, торшеры, подставки. Одним из главных дизайнеров, со-
трудничающих с фирмой в этом направлении, был Анри Кайе7 , работавший в модном стиле 
неогрек. К сожалению, блестящая карьера Кайе рано закончилась, в возрасте 29 лет он умер от 
холеры. Известно  лишь несколько его произведений из позолоченной и патинированной брон-
зы. Эти предметы встречаются на европейских и американских аукционах и представлены в 
мировых музейных собраниях и галереях. Интерес представляет лампа с рельефным декором 
в виде ласточек на тулове. Практически идентичная птичка существует как самостоятельное 
произведение (рис. 2, 3), имеющее авторское клеймо автора и мастерской Барбидьенна. Имен-
но эта бронзовая птичка послужила моделью для отливки Кусинского завода «Ласточка на 
листочке ландыша» (отливка, 1905–1914,. Инв. № 2081) из собрания ЕМИИ (рис. 4). В пре-
йскуранте завода на странице 12 (илл. № 237) она обозначена как пепельница. При адаптации 
бронзовой модели для отливки в чугуне концы хвоста птички утратили характерную загнутую 
форму, однако в остальном модель изменений не претерпела – изящные изгибы тела птички, 
вытянутый лист весеннего растения с гроздью мелких бутонов в точности повторяют ориги-
нал. Сегодня ее можно атрибутировать как «Ласточка на листочке ландыша» Отливка 1905–
1914 гг. по модели в бронзе 1850–1854 гг. «Ласточка» А. Кайе для фабрики Ф. Барбидьенна.

Рис. 2. «Ласточка» по модели 1850–1854 гг. А. Кайе для фабрики Ф. Барбидьена. Бронза, литье. Частная коллекция

Рис. 3. «Ласточка» по модели 1850–1854 гг. А. Кайе для фабрики Ф. Барбидьена. Бронза, литье. Фрагмент. Частная коллекция



5

Архитектон: известия вузов № 3 (71) / Сентябрь 2020 / ISSN 1990–4126

URL: http://archvuz.ru/2020_3/22

Рассмотренные чугунные отливки с изображениями птиц дают направление для дальнейшего 
исследования. Детальное изучение модельного ряда фирмы Барбидьена и других мастерских, 
возможно, выявит авторство еще многих уральских отливок, а также позволит установить 
связь уральских чугунолитейных предприятий с производителями французской бронзы.
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2 Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ранее Свердловская картинная галерея) был создан в 
1936 году, на основе коллекции изобразительного искусства Свердловского областного краеведческого музея.
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трудничали Ж.-Ж. Прадье (1790–1852), Ф.-Ж. Бозио (1769–1845), А.-Л. Бари (1795–1875) и другие.
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тал над натурными этюдами в зоологическом саду.
6 Джордж Гарде – Georges Gardet (1863–1939) – французский скульптор-анималист. 

7 Анри Кайе – Henry Cahieux (1825–1854), французский скульптор и декоратор.

Рис. 4. «Ласточка на листочке ландыша» Отливка 1905–1914 по модели в бронзе 1850-1854 годов «Ласточка» А. Кайе 
для фабрики Ф.Барбидьена. Екатеринбургский музей изобразительных искусств
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Abstract
The study discusses the attribution of several Ural cast-iron artworks. The authors of the model range of 
metal castings from Kasli and Kusa factories are still the least researched in Russian art history and, thus, 
the study appears to be very timely. The article considers connections between the model range of the 
Urals plants and the famous French bronze foundry of Ferdinand Barbedienne. Castings available on the 
antiques market and in Russian museum collections are analyzed comparatively. New names of authors 
of Ural metal casting models are introduced into scholarship.
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