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Введение
Отечественное камнерезное искусство, не‑

смотря на почти вековой опыт изучения его 
истории, по‑прежнему остается недостаточно 
исследованной отраслью русского искусства. 
Одним из аспектов, требующих пристально‑
го внимания, является вопрос формирования 
модельного ряда императорских фабрик — Ека‑
теринбургской и Петергофской гранильных 
и Колыванской шлифовальной.

Находившиеся в ведении Кабинета Его Им‑
ператорского Величества (далее — Кабинет), 
эти предприятия традиционно работали по при‑
сланным из столицы проектам, подписи на ко‑
торых принадлежали ведущим придворным 
архитекторам, выпускникам императорской 
Академии художеств.

Пристальное внимание к модельному ряду 
позволяет заметить, что нередко авторская 
составляющая в проекте была не столь зна‑
чительна. Так, достаточно активно русскими 
архитекторами перерабатывались проекты 
из увражей итальянца Дж.‑Б. Пиранези (1720–
1778), могли заимствоваться формы сущест‑
вующих произведений античного искусства 
путем создания точных обмерных чертежей. 
В ряде случаев автором проекта становился 
архитектор, лишь адаптировавший заимство‑
ванную модель для камня, как это произошло 

с проектами французского декоратора Л. Фе‑
шера, воспроизведенными под руководством 
И. И. Злобина (1818–1885) мастерами Колы‑
ванской фабрики [5].

Нередко проекты варьировались и дораба‑
тывались в стенах Кабинета. Так, одна из излю‑
бленных форм каменной чаши — пришедшая 
из римского искусства XVIII столетия вариа‑
ция античного сосуда в виде квадратного борта 
с круглой емкостью — существует в русском 
камнерезном искусстве в раннем варианте ин‑
терпретации К. Росси и многочисленных его 
переработках за подписью И. И. Гальберга 
(1782–1863) [6, 177–178].

Порой переработке подвергались и доста‑
точно самостоятельные исходные варианты 
проектов, утратившие созвучие актуальным 
стилистическим тенденциям за прошедшее 
с момента их создания время. Одному из таких 
примеров, а также атрибуции сохранившегося 
произведения посвящено это исследование.

Серия проектов А. И. Вальберга 1879 г. 
и их реализация

Отправной точкой в создании произведе‑
ния, атрибуция которого предложена в насто‑
ящем тексте, стало получение императорской 
Екатеринбургской гранильной фабрикой се‑
рии из шести проектов, выбранных Кабине‑
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том из работ Александра Ивановича 
Вальберга1 (Вальберха, 1844–1881).

Архитектор А. И. Вальберг в 1871 г. 
окончил петербургскую Академию ху‑
дожеств, спустя восемь лет получив 
звание академика за проект желез‑
нодорожной станции [23, 302]. В не‑
крологе, опубликованном в газете 
«Неделя строителя» [1], особенно 
подчеркивался вклад почившего в раз‑
витие русского стиля, в том числе про‑
ект фасада Русского отдела парижской 
Всемирной выставки 1878 г. Об увле‑
чении А. И. Вальберга поисками на‑
ционального стиля свидетельствуют 
его проекты загородного дома и пред‑
метов мебели, опубликованные в не‑
скольких выпусках журнала «Мотивы 
русской архитектуры». Специфику ин‑
терпретации архитектором русского 
стиля демонстрируют проекты «Умы‑
вальник» (№ 19) и «Туалет» (№ 18) 
из журнала 1878 г. [15, 18–19]. Здесь 
традиционные формы классической 
мебельной архитектуры — фронтоны, 
широкие филенки дверок — оказыва‑
ются обильно дополнены декоратив‑
ными резными элементами, такими 
как «солнышки», плетенки, подвешен‑
ные пряслица.

Подобную многодельность нетруд‑
но заметить и в проектах для граниль‑
ной фабрики, сохранившихся в более 
поздней фиксации. Среди них — не‑
сколько вариантов эффектной чаши 
с емкостью в виде раковины на кони‑
ческой резной ножке, форма которой 
варьируется: ложчатая балясина, рез‑
ное основание с ребрами, с ложками 
и растительным декором [10].

Изображения шести проектов 
собраны на одном графическом ли‑
сте [12] (инв. № МЮК 913 / 1572), 
ныне находящемся в собрании Музея 
истории камнерезного и ювелирного 
искусства (далее — МИКЮИ), восхо‑
дит к большому блоку проектной гра‑
фики, переданной из реорганизуемой 
гранильной фабрики в местный музей 
[3]. Важно отметить, что, помимо соб‑
ственно изображений, лист содержит 
и пометки о составе заказа, сроках ис‑
полнения и размерах предметов. Так, 
в шапке листа указывается, что заказ 
поступил по распоряжению Кабинета 
в октябре 1879 г.

Авторство А. И. Вальберга относи‑
тельно этой группы эскизов указано 
в книге В. Б. Семенова [18, 250–251], 
правда, без указания мотивов для та‑
кой атрибуции. Более обоснованно 

1 Несмотря на множество вариантов написания 
фамилии архитектора, используемых исследова‑
телями, в настоящем тексте будет использован 
вариант Вальберг, соответствующий написанию 
в прижизненных изданиях, некрологе и спра‑
вочнике выпускников Академии художеств 
С. Н. Кондакова.

об авторе проектов пишет Н. М. Мав‑
родина, опираясь на подпись архитек‑
тора на хранящемся в собрании Госу‑
дарственного Эрмитажа (далее — ГЭ) 
эскизе [13, 290–292]. Опубликован‑
ный хранителем коллекции ГЭ лист 
с подписью содержит изображения 
трех из шести предметов. Однако схо‑
жесть использованных оригинальных 
приемов, закономерности формообра‑
зования предметов позволяют считать 
А. И. Вальберга автором всех шести 
объединенных в один заказ проек‑
тов. Переходя к анализу предложен‑
ных архитектором моделей, отметим, 
что пять из шести проектов появляют‑
ся и на страницах Ассортиментного 
альбома (МИКЮИ, инв. № 913 / 105). 
Эти изображения позволяют внима‑
тельнее рассмотреть декор предметов 
и убедиться, что лишь пять из шести 
проектов реализованы к 1905 г. (дата 
создания Альбома) [3, 248].

Шесть проектов можно разделить 
как по типологии (три чаши и три 
вазы), так и по материалам (че‑
тыре проекта из калканской яшмы 
и лишь два — из родонита). Любо‑
пытно, что выразительные особен‑
ности материала нашли отражение 
в проектной графике. Так, назначен‑
ные для реализации в ярко‑розовом 
с черными включениями родоните 
ваза и чаша несут на себе минимали‑
стичный декор, почти единственный 
элемент которого — плотно прижа‑
тые ручки в виде развернутых внутрь 
волют. Две чаши и две вазы из кал‑
канской яшмы — камня серо‑зеле‑
ного цвета с почти незаметным дели‑
катным редким рисунком чуть более 
темного тона — обладают более раз‑
вернутым декором как по степени де‑
тализации (листья аканта, гирлянды, 
пальметты, волны), так и по техноло‑
гии изготовления. Судя по рисункам 
готовых предметов и по известным 
произведениям, в них обильно ис‑
пользован прием сочетания полиро‑
ванного более темного объема с ма‑
тированием в более светлый оттенок 
деталями.

Рассмотрим предметы подробнее, 
начав с родонитовых пар. Под но‑
мером три был предложен рису‑
нок для пары овоидной формы ваз 
из родонита на пьедесталах из кал‑
канской яшмы. Это единственный 
проект с контрастом материалов, реа‑
лизованный в период с 1879 по 1885 г. 
Предметы были отправлены в 1893 г. 
в Ватикан, где до настоящего времени 
украшают холл Апостольской библи‑
отеки [24, 134–135]. В начале ХХ в. 
пара ваз повторена, при этом в новом 
варианте и на родоните применен 
прием матирования, отсутствовавший 
в первом экземпляре [4, 91].

Вторая родонитовая пара под но‑
мером шесть представляла собой 
пару плоских овальных чаш с волю‑
тообразными ручками, обнимающими 
тулово снизу. Предметы находились 
в работе в 1882–1887 гг. Сегодня эти 
чаши известны по графическим до‑
кументам и по фотографиям стендов 
Екатеринбургской гранильной фабри‑
ки на разных выставках (Сибирско‑
Уральской 1887 г. в Екатеринбурге, 
Всемирной Колумбовой 1893 г. в Чи‑
каго, Всероссийской 1896 г. в Нижнем 
Новгороде). В 1898 г. они переданы 
в открывшееся в том же году в Петер‑
бурге здание Общего офицерского со‑
брания на Литейном проспекте.

Необычной формы пара чаш кал‑
канской яшмы с пирамидальным 
пьедесталом и широкой чашей была 
маркирована номером пять. Чаши 
находились в работе с 1884 по 1890 г. 
Обильный декор сочетал в себе во‑
люты, ложки, меандр, лавровые 
и цветочные гирлянды. Сегодня эти 
необычные для екатеринбургского 
предприятия произведения можно 
увидеть в интерьерах стамбульского 
дворца Долмабахче, где они находятся 
с 1896 г. в качестве подарков русского 
императора султану [4, 160–161].

Пара небольших ваз под номером 
два обрабатывалась в 1888–1893 гг. 
Их отличает необычная форма с ши‑
роким раструбом высокого горла и от‑
носительно маленькой конической 
ножкой, заставляющими вспомнить 
силуэты масляных ламп из мечетей, 
популярных среди европейских масте‑
ров второй половины XIX в. При этом 
матированный декор на поверхности 
вазы напоминает в большей степени 
об увлечении античными мотивами: 
пальметты в виде листьев на горле, 
акантовый лист на ножке, обрамлен‑
ные лавровыми листьями круглые ме‑
дальоны на тулове. Эти вазы остались 
в России и в настоящее время хранят‑
ся в собрании ГЭ [13, 289–290].

Последняя из реализованных пар 
ваз из калканской яшмы была марки‑
рована номером один. На реализацию 
этого проекта потребовалось 10 лет, 
с 1886 по 1896 г. Силуэт вазы также 
напоминает фантазии европейских 
мастеров на тему искусства Ближнего 
Востока, однако декор снова возвра‑
щает нас к более привычному репер‑
туару. Акантовые листья на горле под‑
хвачены лавровым венком, верхняя 
часть тулова украшена широким поя‑
сом из круглых медальонов с изобра‑
жением цветов, напоминающих фор‑
мой геральдическую розу Тюдоров. 
В поврежденном виде (утрачена одна 
из ручек подчеркнуто геометрической 
формы) одна из ваз сегодня украшает 
интерьеры Ливадийского дворца.
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Неисполненный проект и его переработка 
Е. Е. Лансере 1915 г.

Форма широкой чаши на высоком, частью цилиндри‑
ческом, пьедестале появляется в ассортименте изделий 
Екатеринбургской гранильной фабрики лишь в середи‑
не 1860‑х гг., причем в основном в этом формате реа‑
лизованы небольшие предметы (до полуметра в высо‑
ту), о чем свидетельствуют архивы проектной графики 
предприятия.

Отметим, что один из наиболее эффектных примеров 
интерпретации формы плоской чаши на пьедестале‑ко‑
лонне исполнен в 1863–1867 гг. по проекту, авторство 
которого также приписывают А. И. Вальбергу [14, 89]. 
Родонитовая чаша с ножкой без дополнительного декора, 
установленная на массивном цилиндрическом пьедестале 
из узорчатого куска калканской яшмы, была подарена 
в 1875 г. президенту Французской Республики маршалу 
П. Мак‑Магону и в настоящее время хранится в частной 
коллекции [4, 28].

Последний, шестой проект (под номером 4) из зака‑
занных в 1879 г. (Иллюстрация 1), представлявший собой 
широкую плоскую чашу со сложно орнаментированными 
нижней частью емкости и ножкой, на цилиндрическом 
пьедестале с каннелюрами был запущен в работу лишь 
в 1886 г. Как отмечалось выше, пометок о завершении его 
работы к середине 1905 г. не было. В. Б. Семенов без ука‑
зания источника утверждает, что из пары ваз по этому 
чертежу одна была закончена в 1919 г., а вторая осталась 
в заготовке [18, 251]. Впрочем, эта информация не про‑
ливает свет на актуальное местонахождение чаши.

Между тем в екатеринбургском Музее истории камне‑
резного и ювелирного искусства, выделившемся из фон‑
дов Свердловского областного краеведческого музея в се‑
редине 1990‑х гг., хранится произведение, типологически 
близкое к рассматриваемой форме. Это одно из самых 
крупных в собрании музея камнерезных произведений 
времен императорской гранильной фабрики (высота 
150 см, диаметр чаши 95 см), чья широкая плоская чаша 
на изящной конической ножке покоится на высоком 
цилиндрическом пьедестале (МИКЮИ, инв. № МЮК 
913 / 159) [9]. Предмет поступил в музей в момент его 
формирования и относится к поступлениям музея Ураль‑
ского общества любителей естествознания первой поло‑
вины XX в. Эффектный экспонат имеет весьма условную 
атрибуцию: Ваза. XIX в. (в Госкаталоге и в экспозиции), 
с весьма условной отсылкой к Екатеринбургской гра‑
нильной фабрике [8] на основе сходства использованного 
материала с другими работами предприятия.

Лаконичный декор чаши ограничен лавровым венком 
с перехватами на переходе от нижних обломов пьедеста‑
ла к более темного оттенка основанию. Наряду с этим 
достаточно традиционным элементом, чаша украшена 
снизу четырьмя врезанными деталями из яшмы другого 
оттенка с резьбой в виде листьев. Этот прием практи‑
чески не встречается на известных работах гранильной 
фабрики.

Нельзя не обратить внимание на то, что работы по‑
добного размера (и, как следствие — высокой стоимости) 
всегда покидали Екатеринбург, отправляясь к заказчи‑
ку — в Кабинет. Далее произведения распределялись 
по дворцам и пригородным резиденциям российских 
императоров и членов правящей династии, станови‑
лись дипломатическими дарами зарубежным партнерам 
или передавались российским институциям от имени 
монархов.

Пролить свет на появление такого предмета в ураль‑
ском собрании, а также разобраться в истории неиспол‑
ненного проекта позволила случайная находка в Государ‑

ственном архиве Свердловской области. В одном из дел 
фонда Екатеринбургской гранильной фабрики, представ‑
ляющем собой собрание планов, рисунков и чертежей, 
внимание привлек лист с изображением чаши на кони‑
ческой ножке [11] с подписью «Художник Е. Лансере» 
и датой «июль 1915» (Иллюстрация 2).

Нет сомнений, что речь идет о Евгении Евгеньевиче 
Лансере (1875–1946). Представитель знаменитой худо‑
жественной династии Бенуа — Лансере — Серебряковых, 
с 1892 г. он учился в Рисовальной школе императорско‑
го Общества поощрения художеств в Петербурге, затем 
в 1895–1898 гг. продолжал обучение в частных академи‑
ях в Париже. С 1899 г. он становится членом объедине‑

Иллюстрация 1. Фрагмент с проектом А. И. Вальберга 1879 г. 
Лист из папки рисунков Екатеринбургской гранильной  
фабрики. Бумага, тушь, карандаш. Инв. № МЮК 913 / 1572. 
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.  
Фото Л. А. Будриной

Иллюстрация 2. Е. Е. Лансере. Эскиз с переработкой проекта 
А. И. Вальберга. 1915 г. Бумага, карандаш, тушь, акварель. 
Государственный архив Свердловской области. Ф. 86. Оп. 1. 
Д. 864. Л. 1
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ния «Мир искусства». Е. Е. Лансере получил признание 
как график и книжный иллюстратор, выполнил ряд мо‑
нументальных работ.

В начале 1910‑х гг. в течение нескольких лет он заве‑
дует художественной частью императорских мануфактур: 
фарфорового и стеклянного завода, а также Петергофской 
и Екатеринбургской гранильной фабрик [7, 8–9; 17, 19; 
2, 39]. На этой должности Е. Е. Лансере создает эскизы 
для настольных композиций [22], ваз [21], чайных и ко‑
фейных сервизов [19; 20] из фарфора (проекты, датиро‑
ванные 1911, 1914, 1915 гг., опубликованы ГЭ).

Известно, что в это время он работал над проектами 
для воплощения в камне. Так, в опубликованной в 1949 г. 
посвященной ему книге приведен список эскизов: «Про‑
екты для Петергофской гранильной фабрики: а) ваза 
из ревневской яшмы; б) группа из серебра и бронзы; 
в) юбилейная ваза (мрамор и бронза); г) чаша из бело‑
рецкого кварца и горного хрусталя (2 эскиза); д) ларец 
(нефрит и серебро); е) медальон из кахолонга и ряд дру‑
гих», датированных 1912–1914 гг. [2, 90]. В подробной 
монографии О. И. Подобедовой, несмотря на сохраняю‑
щуюся лаконичность информации об этом направлении 
деятельности художника [16, 164], приведены два эскиза 
из собрания семьи мастера — ваза «Нептун» и лист с на‑
бросками «изделий для гранильной фабрики» (1915) 
[16, 165, 167]. Более ранние проекты, направленные 
в Екатеринбург с предписанием Кабинета в 1911 г., опуб‑
ликовал В. Б. Семенов [18, 351–352, 361–362]. Эти проек‑
ты достаточно разнообразны по своим стилистическим 
свойствам. Так, в проекте № 8 видна более ранняя модель, 
уже несколько раз реализованная фабрикой и восходящая 
к рисунку из альбома Дж. Б. Пиранези. Чертеж № 6 напо‑
минает о французском декоративном искусстве XVIII в.

Наиболее эффектным представляется чертеж № 3 
с массивной полусферической вазой, украшенной гирлян‑
дами и крупным маскароном. В 1990‑х гг. на французском 
антикварном рынке появилась небольшая эффектная ваза 
из нефрита, несомненно, восходящая к этому проекту 
[25, 81].

Обнаруженный в свердловском архиве проект отли‑
чается от привычных графических листов из фонда Ека‑
теринбургской гранильной фабрики многочисленными 
пометками, а также вторым контуром красного цвета, 
как бы наложенным на тонированный акварелью ри‑
сунок.

Рассматриваемый лист озаглавлен: «Измененный 
проект чаши из калканской яшмы № 4, исполненный 
на Императорской Екатеринбургской гранильной фа‑
брике». Выполненное сопоставление с верхней частью 
проекта А. И. Вальберга с рисунком из коллекции МИ‑

КЮИ не оставляет сомнения в том, что красный контур 
соответствует полученному в 1879 г. эскизу.

Стремясь сделать вносимые изменения максимально 
понятными, Е. Е. Лансере нумерует части проекта и дает 
максимально подробные комментарии, представляющие 
интерес с точки зрения изучения механизмов руководства 
художественной промышленностью.

Так, согласно новому проекту и пояснениям к нему 
в части № 1 (собственно чаша) были внесены «небольшие 
изменения в линии контура: не делать волну и ложки 
в нижней части». Части 3, 4 и 5 — сложная ножка с ябло‑
ком в верхней части, резной конической частью и деко‑
рированным овами основанием — требовали «заменить 
здесь изображенною ножкой». Переход от ножки чаши 
к пьедесталу, получивший индикацию «а» и «в», «если по‑
зволит диаметр постамента (часть № 6 прежнего проекта) 
сделать шестиугольною, в противном случае — круглою, 
как и всю ножку».

Полностью менялся и характер декора чаши: поми‑
мо отмены волн и ложек, изменения коснулись деко‑
ративной детали с характерным для других проектов 
А. И. Вальберга этой серии элементом в виде обращен‑
ной внутрь волюты и небольшой гирлянды. Вместо этой 
детали, обозначенной на проекте Е. Е. Лансере номе‑
ром 2, было предложено выполнить «четыре врезанные 
вставки того же или другого камня, напр. Николаевской 
яшмы. Не полированные, но только хорошо выглажен‑
ные» [11].

Правки, внесенные Лансере в проект Вальберга, 
полностью изменили его стилистическое звучание. 
Множество мелких дробных деталей, как украшения 
самой чаши и ее резной сложной ножки, так и мелкие 
каннелюры пьедестала, созвучные поискам поздней 
эклектики, уступили место классицистической трак‑
товке камнерезного произведения, где большие гладкие 
плоскости камня созвучны лаконичному силуэту. Лишь 
введенные врезные детали отделяют проект начала ХХ в. 
от классических приемов декора времен николаевско‑
го классицизма второй четверти XIX столетия. Такая 
лаконичная историчность проекта соответствует из‑
вестным по другим видам искусства стилистическим 
предпочтениям мирискусника и талантливого графика 
Е. Е. Лансере (Иллюстрация 3).

Сопоставление рисунка чаши с проекта Е. Е. Лансере, 
особенностей ее декора не оставляет места для сомне‑
ний: сегодня в коллекции МИКЮИ хранится редчайший 
образец позднего периода деятельности императорской 
Екатеринбургской гранильной фабрики. Уникальность 
произведения многогранна: единственное произведение 
гранильной фабрики такого размера, оставшееся на месте 
создания в Екатеринбурге; пример трансформации вы‑
шедшего из моды проекта с установленным авторством 
выдающихся представителей российской художественной 
культуры.

Заключение
В результате проведенного исследования выявлен 

конкретный, подтвержденный документальными сви‑
детельствами пример, позволяющий реконструировать 
практику актуализации стилистически устаревших про‑
ектов, характер их переработки. Найденные материалы 
демонстрируют приемы работы Е. Е. Лансере в качестве 
художественного руководителя императорских граниль‑
ных фабрик.

Архивные документы позволяют также выполнить 
атрибуцию ранее безымянного произведения из собра‑
ния екатеринбургского музея, заменив достаточно аб‑
страктное наименование «Ваза. XIX век» на существенно 

Иллюстрация 3. Сопоставление чаш по проекту А. И. Вальберга 
с переработкой Е. Е. Лансере
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более содержательное: «Чаша. Императорская Екатерин‑
бургская гранильная фабрика, 1886–1919. По проекту 
А. И. Вальберга 1879 г. в переработке Е. Е. Лансере 1915 г. 
Калканская яшма, николаевская яшма; резьба, полиров‑
ка» (Иллюстрация 4).

Настоящая публикация вводит в научный оборот ра‑
нее неизвестный в качестве такового пример завершаю‑
щего этапа существования императорской гранильной 
фабрики.
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