
111
Вестник культуры и искусств. 2019. № 4 (60)

УДК 745/749

Н. В. Багапова

соискатель ученой степени 

кандидата культурологии, 

Тюменский государственный 

университет

E-mail: Nadja8555@mail.ru

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КУСИНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧУГУННОГО ЛИТЬЯ

В искусствоведческой литературе лучшие изделия кусинского художественного 

чугунного литья периодически определяются как каслинские. Ошибки в интерпретации по 

месту изготовления вызваны тем, что кусинские и каслинские мастера использовали одни и те 

же авторские модели П. К. Клодта, Е. А. Лансере, А. Л. Обера, Н. И. Либериха, А. А. Соловьевой 

и других скульпторов. Исследование посвящено выявлению стилистических особенностей 

кусинского литья с целью избежания его неправильной атрибуции и подтверждения 

индивидуальности. Рассматриваются факторы, повлиявшие на формирование стилистических 

особенностей кусинского художественного чугунного литья: особый художественный 

почерк кусинских мастеров в отливке и обработке художественных чугунных изделий и 

профессиональная подготовка в Строгановском Императорском училище скульпторов 

Кусинского завода. Благодаря вышеназванным факторам на Кусинском заводе в период с 

1860-х по 1917 г. сформировались стилистические особенности кусинского художественного 

чугунного литья: наивное простодушие образного решения, четкое выявление характерных 

деталей, обобщение формы, умелое использование в формообразовании изделий русского стиля, 

художественных стилей рубежа веков и благородный матовый черный оттенок изделия.
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Уральское чугунно-литейное декоратив-

но-прикладное искусство широко извест-

но благодаря каслинскому художественному 

литью. При этом в тени оказалось кусинское 

художественное чугунное литье, которое не 

пользуется таким вниманием исследовате-

лей. В искусствоведческой литературе ча-

сто лучшие кусинские отливки определены 

как каслинские. Ошибки в интерпретации 

по месту изготовления вызваны тем, что ку-

синские и каслинские мастера использовали 

одни и те же авторские модели П. К. Клодта, 

Е. А. Лансере, А. Л. Обера, Н. И. Либериха, 

А. А. Соловьевой и других скульпторов. 

В исследованиях Ю. Д. Бакалинско-

го, Л. П. Байнова, О. П. Губкина освещались 

вопросы зарождения и развития кусинско-

го художественного чугунного литья, прово-

дился анализ некоторых изделий мастеров и 

скульпторов различных исторических пери-

одов [2; 3; 5].

Однако ими еще не было сформировано 

целостное представление об уникальных сти-

листических особенностях художественных 

изделий Кусы, показывающих индивидуаль-

ность кусинского художественного чугун-

ного литья в уральском чугунно-литейном 

декоративно-прикладном искусстве.

Цель данной статьи – выявить стили-

стические особенности кусинского литья во 

избежание неправильной атрибуции и дока-

зать, что кусинских мастеров нельзя считать 

имитаторами.

На формирование стилистических осо-

бенностей кусинского художественного чу-

гунного литья оказали влияние два важней-

ших фактора: особый художественный по-

черк кусинских мастеров в отливке и обра-
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ботке художественных чугунных изделий и 

профессиональная подготовка в Строганов-

ском Императорском училище скульпторов 

Кусинского завода.

В подготовке и становлении златоустов-

ских литейщиков Никифора Михайлови-

ча Мурзина, Ивана Савельевича Мандрыки-

на большую роль сыграли приглашенные не-

мецкие специалисты по художественной об-

работке металла. Именно эти мастера были 

направлены на Кусинский завод для обуче-

ния мастерству литейного дела художествен-

ных изделий местных рабочих [5, с. 47].

Первая продукция Кусинского завода 

(железные скобы, гвозди, крючья, засовы, 

обручи, топоры, ядра, бомбы и т. д.) предна-

значалась для хозяйственных нужд страны и 

вооружения русской армии. Постепенно по-

лучая большой опыт в отливке чугунных из-

делий, кусинские мастера научились изго-

тавливать более сложную продукцию: ме-

бель, посуду, ажурное архитектурное и садо-

вое литье. Совершенствуя навыки в отливке 

художественных чугунных изделий в период 

с 1860-х до 1883 г., литейщики освоили вы-

пуск кабинетных изделий по моделям рус-

ских и зарубежных скульпторов [2, с. 33].

Первая стилистическая особенность ку-

синского художественного чугунного литья 

сформировалась до появления на Кусинском 

заводе профессиональных скульпторов. Ку-

синские мастера оказались более свободны 

в создании художественных чугунных изде-

лий, а стилистическая особенность вырази-

лась в натуралистичности изделий.

Народное стремление сделать вещь по-

лезной в быту способствовало формиро-

ванию в дореволюционный период второй 

стилистической особенности – художест-

венно-утилитарной ценности изделий. Хо-

рошо зная пластические свойства чугуна, ма-

стера правдоподобно передавали в нем лю-

бую простейшую вещь и одновременно, поч-

ти незаметно для постороннего взгляда при-

спосабливали ее для повседневного приме-

нения. Наглядным примером этого является 

пепельница «Крестьянин в лодке» по модели 

Е. А. Лансере, чернильница «Голова мастеро-

вого» (см. рис. 1) и др.       

Вторым фактором, оказавшим влияние 

на формирование стилистических особен-

ностей кусинского художественного чугун-

ного литья, можно назвать профессиональ-

ную подготовку скульпторов Кусинского за-

вода в Строгановском Императорском учи-

лище в 1894–1899 гг.

В середине XIX в. Императорское Стро-

гановское Центральное художественно-про-

мышленное училище было высшим учеб-

ным заведением. Созданное в 1825 г. графом 

С. Г. Строгановым в Москве, оно умело акку-

мулировало творческие силы мастеров при-

кладного искусства. В этом учебном заведе-

нии сложилась уникальная художественная 

традиция, основанная на внимательном из-

учении древнерусского искусства. Особен-

ностью художественного образования стано-

вилось стремление к модернизации учебно-

го процесса при сохранении ориентации на 

возрождение подлинно национального де-

коративного искусства [6, с. 28].

Формирование древнерусского стиля в 

работах студентов происходило в результа-

те их обращения к христианской древности 

в России, а также к орнаментальному искус-

ству. Такая традиция имела большое значе-

ние для воспитания приверженцев родного 

искусства и национальной стилистики [7].

Система классического академического 

образования была органично вплетена в со-

держание образовательных программ Стро-

гановской школы. В программах и методи-

ках преподавания находили отражение ак-

туальные проблемы творческой практики. 

В первую очередь руководство Строганов-

ского училища ставило задачу развить твор-

ческое начало у учащихся, готовить не копи-

Рис. 1. Чернильница 
«Голова мастерового», 
отливка начала ХХ в. 
по модели 1886 г.
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истов, а собственных творцов-художников 

для отечественной промышленности. Пре-

подавателями в конце XIX – начале ХХ в. яв-

лялись многие ведущие архитекторы и худож-

ники того времени, в их числе М. А. Врубель, 

С. В. Иванов, К. А. Коровин, Н. А. Андреев, 

П. В. Кузнецов, Н. П. Ульянов и др. [5].

М. А. Врубель в этот период исследо-

вал вопрос о необходимости введения в про-

фессиональную подготовку художников-

прикладников пропедевтических курсов 

«Композиция», «Изучение стилей», «Исто-

рия русского искусства», «Всеобщая история 

искусств», «Творческое рисование», «Стили-

зация цветов». Он разработал методику обу-

чения художников-прикладников: от копи-

рования оригиналов – к рисованию с нату-

ры; от рисования орнаментов – к изучению 

стилей в искусстве; от лепки орнаментов – к 

скульптурной композиции; от творческого 

рисования – к проектированию целостного 

объекта [10, с. 75].

В период обучения будущих скульпто-

ров Кусинского завода с осени 1898 г. в учеб-

ную программу вводили два новых предме-

та «Изучение стилей», «Стилизация цветов». 

Для проведения этих курсов Совет Строга-

новского училища пригласил известных ху-

дожников и архитекторов.

Введение дисциплины «Стилизация цве-

тов» произошло в связи с утверждением новых 

направлений в развитии прикладного искус-

ства: на смену натуралистическому методу изо-

бражений пришел декоративный, требующий 

обобщенной подачи видимого и вместо иллю-

зорности – известной условности [8, c. 135]. 

При «изучении стилей» рассматри-

вался не только орнамент, но в целом 

художественно-бытовая вещь (форма вещи, 

материал, техника, назначение, место в ин-

терьере и т. п.). Архитектурная логика про-

ектного мышления, применявшаяся при 

разработке даже небольших предметов 

декоративно-прикладного искусства, обе-

спечивала высокий профессиональный уро-

вень изделиям учащихся в Строгановских 

мастерских [10].

Таким образом, выпускники Строганов-

ского художественно-промышленного учи-

лища получили мощную профессиональную 

подготовку благодаря новой для того време-

ни системе художественного образования, 

испытав влияние известных московских ху-

дожников, скульпторов, архитекторов, ис-

кусствоведов, в процессе учебной и творче-

ской деятельности создавали высокохудоже-

ственные предметы искусства, способство-

вали развитию отечественного промышлен-

ного производства и распространению луч-

ших образцов родной культуры. 

Выпускников Строгановского художест-

венно-промышленного училища отличали 

академические навыки рисования, глубокие 

знания национального декоративного ис-

кусства, художественных стилей, орнамен-

тов и навыки формообразования предметов 

утилитарно-бытового назначения.

С появлением выпускников этого учебно-

го заведения на Кусинском заводе образовал-

ся творческий союз профессиональных скуль-

пторов и опытных мастеров кабинетного ли-

тья. Данное взаимовлияние обогатило пласти-

ческую грамотность мастеров кусинского ху-

дожественного чугунного литья [1, с. 84].

С 1896 по 1899 г. на Кусинском заводе 

появились скульпторы – выпускники Им-

ператорского Строгановского Центрально-

го художественно-промышленного училища: 

А. К. Костеркина, Ф. О. Васенин, А. В. Па-

щенко, В. В. Гордеев, В. В. Кашкаров, Г. Л. За-

йцев, оказавшие влияние на формирование 

стилистических особенностей Кусинского ху-

дожественного чугунного литья и заводского 

ассортимента, создавая модели декоративно-

прикладного искусства [2, с. 43].

Для творчества Федора Осиповича Ва-

сенина было характерно создание изделий 

утилитарно-бытового назначения, выполнен-

ных в различных художественных стилях и с 

применением ажурного орнамента. Большин-

ство предметов сделано в русском стиле: ажур-

ное блюдо для визитных карточек на ножках, 

рамка, нож ажурный односторонний, а также 

в других художественных стилях и направле-

ниях: ваза в стиле рококо, чернильница одинар-

ная в стиле Людовика XIV (см. рис. 2), портси-

гар ажурный в стиле Людовика XV, подсвечник в 

итальянском стиле высокий без розетки.
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Ф. О. Васенина при создании изделий отли-

чало прекрасное знание особенностей использу-

емого стиля, орнамента, органичное сочетание 

рельефа, ажурного литья с пластикой изделия. 

Произведения ажурного литья этого скульптора, 

восхищающие разнообразием орнаментальных 

форм и виртуозной пластикой, вместе с тем име-

ют четкую конструктивную целостность. Изы-

сканная декоративность в этих вещах не расхо-

дится с их утилитарным назначением.

С творчеством Ф. Ос. Васенина во мно-

гом связаны успехи в выставочной деятель-

ности Кусинского завода [8].

Владимир Владимирович Гордеев сотруд-

ничал с Кусинским заводом после окончания 

Строгановского училища. Отличное знание 

орнаментов Древней Руси, характерных осо-

бенностей художественных стилей прояви-

лись в изделиях кусинского художественного 

чугунного литья в исполнении В. В. Гордеева. 

По его моделям созданы: ваза японская в форме 

цилиндра с обвивающимся драконом в стиле нео-

барокко, подчасник «Орел со змеей».

Георгий Львович Зайцев после оконча-

ния Строгановского училища сотрудничал с 

Кусинским заводом. Два его произведения – 

пресс-папье «Лежащая женщина с цветком» и 

настольное украшение «Палитра с фигурой ле-

тящей женщины» – обозначены в «Прейску-

рантах» 1900 и 1913 гг. 

В пресс-папье «Женщина с цветком» впе-

чатляет анатомически точная передача в ми-

ниатюре женской фигуры, красоты женско-

го тела под струящимися складками одеяния. 

Это произведение напоминает древнегрече-

ские мраморные статуи, где ткань одежды 

представляли как бы намокшей и выявляли 

сквозь нее формы человеческого тела. Одна-

ко Г. Л. Зайцев добился подобного эффекта в 

миниатюрной фигуре в чугуне [2, с. 54].

После окончания Строгановского учили-

ща с Кусинским заводом успешно сотруднича-

ли Антонина Кондратьевна Костеркина, Алек-

сей Васильевич Пащенко, Василий Василье-

вич Кашкаров. В «Прейскуранте» 1913 г. встре-

чаются выполненные ими модели изделий ху-

дожественного чугунного литья.

Таким образом, благодаря профессио-

нализму и опыту мастеров кабинетного ли-

тья и специальной подготовке в Строганов-

ском училище скульпторов на Кусинском за-

воде с 1860-х по 1917 г. сформировались сти-

листические особенности кусинского художе-

ственного чугунного литья: наивное простоду-

шие образного решения, четкое выявление ха-

рактерных деталей, обобщение формы, умелое 

использование в формообразовании изделий 

русского стиля, художественных стилей рубе-

жа веков и благородный матовый черный отте-

нок изделия. Названные стилистические осо-

бенности демонстрируют индивидуальность 

кусинского художественного чугунного литья 

в декоративно-прикладном искусстве Урала.
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Stylistic Peculiarities of Kusa Art of Iron Castings

Abstract. The art literature usually mistakenly attributes best pieces of artful Kusa 
iron castings to the work of Kasli craftsmen, Kusa and Kasli being two Ural towns. The 
misconception is due to the fact that artisans from both towns used same models by 
such sculptors as Peter Clodt, Evgenii Lansere, Alexander Ober, Nikolai Liberikh, Anna 
Soloveva and others. The study is devoted to the definition of stylistic peculiarities of Kusa 
iron casting aimed at preventing the misconception about the Ural artistic iron casting and 
reaffirming the uniqueness of Kusa artistic iron casting. We study factors that influenced the 
development of unique stylistic peculiarities of Kusa iron casting, such as Kusa craftsmen’s 
individual artistic style of casting and treating the iron cast items, as well as professional 
training at Stroganoff Imperial Sculpture School at Kusa factory. Expertise of artistic iron 
casting artisans, as well as professional training at Stroganoff Sculpture School helped 
to develop in 1860’s–1917 the stylistic peculiarities of Kusa iron casting, such as naive 
simplicity of images, clear identification of characteristic details, generalized form, skillful 
use of the Russian artistic style and other fin de siecle styles in molding products, and a 
noble matte black shade of the art pieces.
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