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Шел 1920 год. Пермь, как и 
вся страна, готовилась встре
тить трехлетний юбилей рево
люции. Губернская газета 
«Звезда» сообщала об органи
зации в городе специальной 
комиссии по подготовке празд
ника, о конкурсе по созданию

Праздничная арка на привокзаль
ной площади в Перми, сооружен
ная к первой годовщине Октябрь
ской революции. 1918 
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революционных памятников, 
оформлению площадей, арок, 
зданий. И хотя многое из того, 
что задумывалось, в те годы 
не удалось осуществить, но 
кое-что все-таки сделали.

Так, были возведены четы
ре монумента, один из кото
рых и сегодня украшает город. 
Это памятник Борцам рево
люции на Вышке, выполнен
ный по проекту мотовилихин
ского рабочего В. Е. Гомзико- 
ва. Грандиозный, уникальный 
по форме монумент стал глав
ным символом революционной 
и трудовой Мотовилихи. Изоб
ражение памятника вошло в 
герб современной Перми.

Среди мероприятий праздно
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вания третьей годовщины Ок
тября заметным событием ста
ла первая после революции 
художественная выставка, ко
торая открылась 7 ноября в 
помещении бывшего магазина 
по улице Сибирской (ныне 
ул. К. Маркса, 10).

Незадолго до этого, в авгус
те 1920 года, директор Перм
ского краеведческого музея 
А. К. Сыропятов и научный 
сотрудник А. Я. Вашуров вы
езжали в Москву и Петроград 
для приобретения там с помо
щью Народного комиссариата 
просвещения произведений ис
кусства. Была у них мечта 
(которая, кстати, осуществи
лась через два года) открыть в 
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Перми самостоятельный худо
жественный музей.

Из отчета Вашурова об этой 
поездке узнаём, что в Пермь 
привезли произведения рус
ских и советских художников, 
а также изделия Государствен
ного фарфорового завода *. 
В подробной записке Вашуро
ва есть и такие любопытные 
строки: «Ходатайствовал с
большими усилиями о получе
нии ордера на 135 аршин хлоп
чатобумажной ткани и 8 кату
шек ниток» 2. Факт по тем вре
менам самый обычный, а для 
нас — живое свидетельство пе
реживаемых страной трудно
стей и яркое доказательство 
той горячей веры и убежден-
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ности, которая позволяла меч
тать о создании музея в усло
виях, когда восемь катушек 
ниток можно было получить 
только с помощью Нарком- 
проса.

Сегодня Пермская галерея — 
один из самых крупных худо
жественных музеев страны, а 
несколько десятков фарфоро
вых изделий, привезенных в 
1920 году, составили ядро за
мечательной по своему каче
ству коллекции первого совет
ского фарфора. В ней хранят
ся произведения его лучших 
мастеров: С. Чехонина, А. Ще- 
катихиной, 3. Кобылецкой и 
многих других, чьи имена не
отделимы от истории советско-
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го искусства первого десяти
летия.

Великие события эпохи от
разились не только в литера
туре и живописи, но и в хруп
ких изделиях фарфора. Новая 
советская тематика с ее ак
тивными призывами, обраще
ниями и лозунгами, предназ
наченными для плакатов и 
транспарантов, неожиданно 
для всех была органично воп
лощена в фарфоре. Камерное, 
даже интимное по своему ха
рактеру искусство выдвину
лось в первые ряды агитаци
онной пропаганды и приняло 
на себя накал острой полити
ческой борьбы первых лет ре
волюции.



13

Выпуск фарфора с агитаци
онными надписями был нала
жен в 1918 году на Государст
венном фарфоровом заводе в 
Петрограде. Бывший Импера
торский завод, обслуживавший 
до революции исключительно 
царский двор, получил задание 
правительства изготавливать 
фарфор «революционный по 
содержанию, совершенный по 
форме, безупречный по техни
ческому исполнению» 3. В раз
рушенной гражданской войной 
стране завод был, пожалуй, 
единственным предприятием, 
которое с неимоверными труд
ностями, но все-таки могло вы
полнить эту сложную зада
чу.
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Наркомпрос, в чьем ведении 

находился завод, старался не 
только сохранить для России 
одно из старейших и лучших 
в Европе фарфоровых произ
водств, но и определить для 
него новые перспективы. Пред
приятие должно было стать 
научно-художественным цент
ром, прокладывающим пути 
для всей советской керамичес
кой промышленности. На за
вод были назначены комиссар 
П. К, Ваулин, хорошо знако
мый с технологией производ
ства, и художественный руко
водитель С. В. Чехонин, чей 
талант способствовал созда
нию неповторимого облика 
первого советского фарфора.
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Помимо грандиозных худо
жественных задач перед заво
дом стояли огромные практи
ческие трудности, связанные с 
добычей топлива, сырья, кра
сок. Рассматривая сегодня си
яющие всеми цветами радуги 
фарфоровые изделия тех лет, 
трудно представить, что созда
ны они в нетопленных мастер
ских полуголодными художни
ками. Столько в них заключено 
радости, горячей веры в буду
щее, вложено столько душев
ных сил! Действительно, не
смотря на все невзгоды и бы
товые сложности, мастера тру
дились вдохновенно. Вот что 
вспоминает художница А. Р. 
Голенкина: «Мы жили полной 
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жизнью. В мастерской за ра
ботой вели с художницей 
И. Зандер увлекавшие нас от
влеченные философские споры, 
очень любили мировые темы. 
О трудностях вообще не гово
рили, хотя и были среди нас 
крайне неприспособленные к 
жизни. Дома только и дума
лось — как расписать фарфор, 
что бы сделать, какой взять 
лозунг» 4.

В условиях разрухи заводу 
трудно было создавать новые 
формы посуды. Выручали ог
ромные запасы нерасписанно
го фарфора (так называемое 
«белье»), оставшиеся еще от 
дореволюционного производ
ства.
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Поэтому и в нашей коллек

ции на обороте всех изделий 
рядом с клеймом Государст
венного фарфорового завода 
стоит марка Николая II, а 
иногда и Александра II. Хра
нятся в коллекции и несколь
ко тарелок, выпущенных в 
краткий период Временного 
правительства. Есть группа 
вещей, на дне которых сохра
нился темный овал или ромб. 
Под ними также скрывается

Государственный фарфоровый за
вод. Петроград. Формовочное от
деление. 1919

Государственный фарфоровый за
вод. Живописное отделение. 1919
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марка Императорского фарфо
рового завода, которую одно 
время закрашивали, но вско
ре, когда советский фарфор 
стал продаваться за границей, 
от этой практики отказались, 
так как изделия со старой 
маркой пользовались у иност
ранных коллекционеров боль
шим спросом.

Новое клеймо завода испол
нил художник А. Е. Карев. 
Оно представляло собой Госу
дарственный герб — перекре
щенные серп и молот и часть 
шестерни — символ заводской 
промышленности. Такой мар-
Дно блюда с маркой Временного 
правительства и маркой Государ
ственного фарфорового завода





25
кой с обозначением даты ме
тились изделия завода, распи
санные после мая 1918 года.

В особых случаях эта марка 
несколько видоизменялась. 
Так, на блюдце, расписанном 
3. Кобылецкой, рядом с за
водским клеймом поставлена 
римская цифра V. Она указы
вала, что изделие было выпу
щено к пятой годовщине Ок
тябрьской революции. Здесь 
же есть подпись автора роспи
си, что придает произведению 
особую ценность. Авторская

Дно тарелки с монограммой авто
ра — Е. Розендорф и маркой Го
сударственного фарфорового за
вода 
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подпись или метка в фарфоре 
имеет не меньшее значение, 
чем подпись художника, по
ставленная на живописном по
лотне или рисунке. Гордость 
пермской коллекции — подлин
ные произведения А. Щекати- 
хиной, Е. Розендорф, В. Щер
бакова и других.

Первые изделия, украшен
ные агитационными лозунга
ми, нередко сравнивают с ли
стовками, так как надпись — 
их единственное украшение. 
В пермской коллекции есть 
несколько таких тарелок с 
надписями «Кто не с нами, 
тот против нас», «Ум не тер
пит неволи» и глубокая миска, 
по борту которой слова «Кто 
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не работает, тот не ест». 
Роспись первых двух сделана 
по эскизу С. Чехонина. Вирту
озный график, владевший са
мыми сложными шрифтами, 
здесь применил очень простое 
начертание букв. Надписи сво
бодно размещены по борту та
релок, слова разделены боль
шими интервалами, предложе
ния легко читаются. Черные 
буквы на белом фарфоре соз
дают сильный контраст. Един
ственное, что смягчает общую 
суровость,— мелкие, разбро
санные между словами листья 
и цветы, написанные быстры
ми касаниями кисти. Они при
дают надписям особую рит
мичность. Простое украшение
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тарелок, выполненное боль
шим мастером, делает эти 
предметы настоящими произ
ведениями искусства.

Художники агитфарфора хо
рошо понимали, что их про
дукции суждена долгая жизнь, 
и стремились сделать оформ
ление не только актуальным 
по содержанию, но и художе
ственным по форме. Поэтому, 
когда лозунги утратили зло
бодневность, фарфоровые из
делия не потеряли свое худо
жественное значение.

С. Чехонин первым стал 
вводить в оформление фарфо
ра государственные эмблемы, 
монограммы, геральдические 
знаки, смело вплетая их в об
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щий орнамент. Центр одной из 
его тарелок украшает синий 
герб фарфорового завода, по
мещенный среди мелких розо
чек, ягод, листьев, написанных, 
как принято в народной роспи
си, в один-два приема. Образ 
другой росписи, выполненной 
в 1919 году, торжествен и клас
сически завершен. Борт тарел
ки окаймляет широкая пурпур
ная лента, ее рисунок угло
ват и энергичен, в пей как бы 
заключены очертания знамен 
и транспарантов. В центре зер
кала 5 — удивительно красивая 
композиция из серпа, молота 
и золотого колоска.

Как пишет один из исследо
вателей фарфора Л. Андреева, 
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«новые геральдические знаки 
появились в фарфоре тогда же, 
когда в графике и уличном 
оформлении, но получили в 
нем более законченное и худо
жественно совершенное испол
нение» 6. И здесь немалая роль 
принадлежит С. Чехонину. Но 
основная его заслуга в том, 
что он определил общее на
правление в развитии совет
ского фарфора.

Изменения, которые про
изошли с изделиями бывшего 
Императорского завода после 
революции, поистине разитель
ны. Вместо однотонного деко
ра — яркое многоцветье, вме
сто безликой росписи, в кото
рой более всего ценилась ко- 
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пийная точность,— свободное 
выражение творческой инди
видуальности, вместо подра
жания зарубежным образ
цам — претворение традиций 
русского классического и на
родного искусства. Именно у 
народных мастеров призывал 
Чехонин учиться свободной 
кистевой росписи, живому и 
точному мазку, способному 
выразить эмоциональное со
стояние художника. Но глав
ное — фарфор перестал быть 
искусством для эстетов.

Наряду с революционными 
призывами и символикой, за
полнившими фарфоровые изде
лия, художники широко ис
пользовали в оформлении язык 
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других видов искусства, на
пример живописи.

Поднос Чехонина «Красный 
матрос» хочется сравнить с 
монументальным полотном. 
Это тот редкий случай, когда 
небольшую по размерам рос
пись можно перенести на ог
ромное панно, и опа не утра
тит ни характера, ни эмоцио
нальной выразительности, пи 
художественного значения.

На голубоватом, лучистом 
фоне помещена фигура матро
са в обрамлении дубового вен
ка, перевитого широкой лентой 
с надписью «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Мощ
ный разворот плеч, уверенный 
шаг, развевающиеся ленты бес-
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козырки — все создает муже
ственный, романтический об
раз бойца революции.

Подчас в оформлении фар
форовых изделий художники 
сознательно использовали при
емы станкового искусства, что 
начисто отметало саму мысль 
о возможности утилитарного 
использования. Так, была вы
пущена целая серия тарелок 
с портретами выдающихся ре
волюционеров. В коллекции

Колонна краснофлотцев на демон
страции, посвященной пятой го
довщине Великого Октября. Крас
ная площадь. 1922

Оформление агитпоезда
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Пермской галереи хранится 
блюдо с портретом В. И. Ле
нина. Изображение занимает 
все зеркало тарелки, белая по
верхность фарфора использу
ется как лист бумаги, а конт
раст черных и светлых пятен 
напоминает линогравюру. Ав
тором этого произведения так
же был Чехонин.

Уже по изделиям одного 
только Чехонина можно пред
ставить, насколько разнообраз
ным был агитфарфор. В нем 
с одинаковой полнотой проя
вились традиции народного 
творчества и новейшие экспе-

Общеуралъский субботник на же
лезной дороге. Пермь. 1921
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рименты профессионального 
искусства.

Для оформления фарфора 
Чехонин привлекал художни
ков самых разных творческих 
направлений, никогда ранее с 
этой областью искусства не 
связанных. Роспись одного из 
первых советских сервизов 
«Коралловый» (в Пермской га
лерее хранится чашка с блюд
цем) предложена живописцем 
П. Кузнецовым. Никто до него

Н. Данько
Пласт «Декабристы». 1919 
Изготовлен по модели 1918 года. 
Одно из первых произведений, 
выпущенных Государственным 
фарфоровым заводом по ленин
скому плану монументальной про
паганды 



не отваживался покрывать 
фарфор таким плотным, лику
ющим красным цветом и так 
свободно размещать на нем 
цветы с широкими зелеными 
листами. Кстати, коралловая 
краска была составлена техно
логами завода уже после ре
волюции.

По эскизу В. Лебедева вы
полнена тарелка с пейзажем. 
Он довольно условен и пона
чалу воспринимается как ком
бинация цветных плоскостей, 
которые постепенно приобре
тают очертания облаков, де
рева, дома, увиденных как бы 
с большой высоты. Мощными 
цветовыми аккордами звучат 
па белом фоне красные, зеле
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ные и синие краски, а все фор
мы стянуты к центру в тугую 
пружину. Да и в самой роспи
си, выполненной художницей 
А. Голепкипой, заключена не
малая энергия — краски поло
жены плотным слоем, крупны
ми, энергичными мазками.

В. Белкин — график, иллю
стратор книг — сделал для 
фарфора два эскиза. На тарел
ке с надписью по борту «Побе
да трудящихся» изображен 
городской пейзаж. Он весь про
низан движением, которое на
полняет чуть искривленные 
линии зданий и труб, клубы 
дыма, рвущееся на ветру зна
мя. Мир как будто утратил 
равновесие, покачнулся. Сред
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ствами пейзажа выражена сти
хия революции, ломка старого.

Совершенно иной образ соз
дает художник в произведении 
«Сеятель». Основная идея вы
ражена в надписи «Благосло
вен труд свободный», которую 
дополняют атрибуты труда. Но 
главный акцент сосредоточен 
в образе крестьянина-сеятеля. 
В его крепкой фигуре, в широ
кой полосе пашни, высоком 
небе с радугой разлита ра
дость. Все изображение про
низано светом. Это ощущение 
создается белым фарфором, 
который просвечивает сквозь 
топкий слой краски. Роспись 
тарелки выполнена М. Кирил
ловой.
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Такой же ясностью бытия 

веет от росписи Е. Розендорф 
«Рыбак». Произведения этой 
талантливой художницы, все
го два года проработавшей на 
фарфоровом заводе, встреча
ются не так уж часто. В Перм
ской галерее есть шесть изде
лий с ее росписью, на двух 
стоит авторская монограмма. 
Эти работы представляют Ро
зендорф как мастера, которо
му одинаково удавались и жан
ровые композиции, и пейзаж, 
и цветочная роспись.

Вот две тарелки с пейзаж
ными композициями, выпол
ненными серой краской. На 
одной — образ природы, суро
вый, сдержанный, тон ему за
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дает старое сломанное дере
во на первом плане — мотив, 
который встречается и в дру
гих работах художницы. На 
второй — мягкий лирический 
пейзаж размещен по борту та
релки и служит как бы обрам
лением для вензеля РСФСР в 
центре зеркала. Буквы прора
стают колосками, травами, об
разуют венок. И все вместе 
складывается в единый образ 
спокойной и неброской в своей 
красоте природы.

В. Щербаков, серьезно увле
кавшийся древнерусским и 
классическим искусством, при
внес свои пристрастия и в 
роспись фарфора. На тарелке, 
сделанной в 1919 году, корич
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невой краской изображена де
ревянная церковь — возможно, 
одна из тех, что зарисовывал 
он в своих многочисленных 
путешествиях по России. Пять 
других его тарелок составля
ют единую серию «народных 
жанров». В них с простодуши
ем лубка изображены сидя
щие под деревом влюбленные, 
танцующая девушка, гармо
нист. Наивность образов под
черкивают сочетания ярко-го
лубой, розовой и зеленой кра
сок. Эскизы для этой серии вы
полнены художником еще до 
того, как завод перешел к ак
тивному выпуску политическо
го фарфора.

Близка Щербакову по харак
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теру творчества Н. Благове- 
щенская-Васильянова. В ее 
пейзажах своеобразно сочета
ются традиции древнерусского 
искусства и примитива. Ху
дожница любит писать город
ки, похожие па те, что изобра
жены па иконах. Они напоми
нают то замки в лесу, то кре
пости на берегу моря. Ее пей
зажи менее всего сравнимы с 
реальными картинами приро
ды — они сказочны и фанта
стичны.

А вот роспись М. Адамовича, 
очевидно, непосредственно свя
зана с его биографией — с 1919 
по 1921 год художник служил 
в Красной Армии. На тарелке, 
расписанной по его эскизу, 
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изображены красноармейцы. 
Пламя костра освещает моло
дого солдата в буденовке, ри
сует четкий силуэт сидящего 
человека в папахе, выхватыва
ет из темноты фигуру часово
го. Возвышающийся па заднем 
плане верблюд придает всей 
сцене некоторую экзотичность. 
Роспись выполнена красно-ко
ричневой краской, с помощью 
которой виртуозно передано 
живое пламя костра, высвечи
вающего темноту южной ночи.

А. Щекатихина— одна из са
мобытнейших художников 
фарфора. Ее дарование было 
столь сильно и своевольно, что 
разрушало все созданные до 
нее каноны. «Это явление яр
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кое, своеобразное, а с точки 
зрения привычных традиций 
художественной керамики со
вершенно «неприличное»... ее 
нужно либо принять такой, ка
кая она есть, либо вовсе не 
допускать до фарфора» 7. Если 
Чехонин — мастер отточенной 
линии, виртуозного мазка, 
строгой дисциплины, то Ще- 
катихина — его полная проти
воположность. Стихия жи
вописи, внутренние эмоции 
свободно выплескиваются в 
беспорядочных и хаотичных, 
на первый взгляд, мазках, по
этому ее росписи почти невоз
можно копировать.

В 1922 году художница рас
писала несколько чашек на
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свадебную тему, которая за
нимала ее и раньше. Жених и 
невеста на вазочке из пермско
го собрания изображены в зо
лотых подвенечных коронах, 
что делает их похожими па 
сказочных персонажей. Горя
щие свечи и таинственный 
красный лик между ними еще 
более подчеркивают сходство 
с волшебной сказкой.

Вся поверхность вазочки гу
сто покрыта живописью, фар
фор едва проглядывает в про
межутках между ее плотными 
слоями. Цвет положен то круп-

Студенты Пермского педагогиче
ского техникума на субботнике 
по распиловке дров. Пермь. 1920
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ними пятнами, то дробными 
мелкими мазками. Особую на
рядность, даже драгоценность, 
придает росписи гравировка 
по золоту, создающая игру 
блестящей и матовой поверх
ностей. Сама вазочка, сделан
ная па Императорском заводе, 
удивительно изящна, напоми
нает раскрытый цветок. В от
личие от многих других роспи
сей, где Щекатихина мало за
ботится об их согласованности 
с формой предмета, здесь со
отношение всех компонентов

Митинг у здания оперного театра 
перед началом всероссийского 
субботника 1 Мая 1920 года. 
Пермь
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очень гармонично. Художница 
использует волнистый край 
вазы, связывает роспись с ре
льефом тулова, но сам харак
тер живописи, пожалуй, слиш
ком напорист для этого хруп
кого предмета. Однако именно 
роспись заставляет взять из
делие в руки и пристально 
вглядеться, пытаясь разгадать 
его тайну.

Живописцем ярко выражен
ного лирического склада была 
3. Кобылецкая. В Пермской 
галерее хранится расписанное 
ею в 1922 году блюдце. Среди 
цветов утопают золотые циф-

Праздничная колонна на октябрь
ской демонстрации. Пермь. 1926 
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ры 1917—1922. Живопись мер
цает нежными красками, ма
зок то струится по гладкой по
верхности, приобретая длин
ные гибкие очертания, то ло
жится мелкими пятнами. Это 
блюдце хочется долго рассмат
ривать, открывая для себя все 
новые достоинства росписи, 
проникаясь радостным свет
лым чувством. Годом раньше 
Кобылецкая сделала тарелку 
по заказу Государственного 
издательства. Надпись, изоб
ражение книги, серпа и моло
та увязаны в такую крутую 
композицию, что почти физи
чески ощущаешь исходящую 
из нее энергию.

Как бы пи были разнообраз



59
ны художественные дарования, 
участвовавшие в создании аги
тационного фарфора, они скла
дываются в единую картину, 
представляющую искусство 
первых лет революции. И про
исходит это, очевидно, пото
му, что в каждом произведе
нии в той или иной степени 
отразилось время. Никогда 
больше на фарфоровых тарел
ках и чашках не были так ес
тественны сочетания револю
ционных лозунгов и цветов, 
изысканных геральдических 
знаков и прозаических орудий 
труда.

Общей атмосферой были за
хвачены все, даже такие сло
жившиеся художники, как
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Р. Вильде. On пришел на Им
ператорский фарфоровый за
вод еще в 1905 году, через год 
стал заведовать живописной 
мастерской и остался на этой 
должности после революции. 
Для росписи агитфарфора сде
лал много эскизов. Только в 
Пермской галерее хранится 
одиннадцать его произведений. 
Почти все они исполнены в 
1920 году. Просвещение, про
фессиональное образование, 
дисциплина труда — вот глав
ный смысл агитационных при
зывов того времени. Изобрази
тельными символами становят
ся, в основном, орудия труда и 
книги. В росписях Вильде чет
ко видна связь со старым ис
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кусством. Она прослеживается 
не только в использовании 
классических элементов (горя
щий факел, лавровый венок), 
но и в приверженности худож
ника к уравновешенной ком
позиции, строгой соподчинен- 
ности росписи и формы пред
мета.

Росписи чайника и лотка 
Вильде посвящены 1 Мая. 
У них одинаковые надписи 
«Мы празднуем, работая», а 
рисунок, в котором молот и 
клещи перевиты цветами и 
красными лентами, утвержда
ет радость свободного труда — 
одного из главных завоеваний 
революции.

Агитационный характер фар
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фора ярче всего проявился в 
росписях, хотя на заводе в не
больших количествах выпус
кали и скульптуру. По ленин
скому плану монументальной 
пропаганды уже в 1918 году 
были сделаны бюст К. Маркса 
(скульптор В. Кузнецов) и ре
льеф «Декабристы» (Н. Дань
ко). В пермском собрании хра
нятся отливки с этих произве
дений, изготовленные в 1919 
году. К сожалению, ими и ог
раничивается коллекция мел
кой пластики на революцион
ную тему, хотя в двадцатые 
годы Данько создала немало 
произведений, запечатлевших 
характерные типы революци
онного времени: «Работница,
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говорящая речь», «Милицио- 
нерка», «Партизан».

Но в галерее есть другие ра
боты Данько (чернильница 
«Жница», кружки «Молоко» и 
«Славянка», горчичница «Ста
руха»), в которых сильна связь 
с лучшими традициями рус
ской фарфоровой пластики, 
тонкое понимание ее законов. 
Мастер умеет органично сое
динить скульптурную форму 
предмета с его утилитарным 
назначением, что всегда было 
свойственно русской керамике. 
Особенно очаровательна «Жни
ца», расписанная художницей 
М. Брянцевой. Безмятежным 
покоем веет от уснувшей сре
ди цветов и снопов молодой
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женщины. Своей поэтичностью 
этот образ напоминает русских 
крестьянок А. Венецианова.

К дореволюционному перио
ду относится скульптура 
В. Кузнецова «Иванушка-дура
чок и Конек-Горбунок». Она 
нарядна, компактна и несколь
ко театральна.

Долгие годы завод выпускал 
парные скульптуры «Гармо
нист» и «Плясунья» по эскизу 
Б. Кустодиева. Это еще один 
пример удачной работы в фар
форе художника-живописца.

На некоторое время фарфор 
стал местом приложения сил 
мастеров самых разных видов 
искусства. Поэтому, изучая 
фарфор первого пятилетия, 
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можно представить всю слож
ную картину художественной 
жизни России.

Вот тарелка, не имеющая 
аналогов в искусстве прошло
го. В центре зеркала — компо
зиция из черных, серых и крас
ных прямоугольников, замк
нутая красной и черной поло
сами по борту. Роспись сдела
на в 1929 году Н. Суетиным, о 
чем свидетельствует его авто
граф. Суетин входил в группу 
художников-супрематистов — 
представителей «левого» ис
кусства. Их опыты были со
средоточены на поисках эмо
ционального воздействия цве
та, построения пространствен
ных композиций из чистых 
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геометрических форм, которые, 
по их представлениям, лучше 
соответствовали новому веку.

Агитационный фарфор стал 
главным достижением совет
ского декоративно-прикладного 
искусства двадцатых годов. Это 
было в полном смысле слова 
уникальное явление. Велико
лепная страница советского 
искусства, порожденная опре
деленными условиями эпохи, 
никогда и никем не была пов
торена. Кроме того, эти фар
форовые тарелки и чашки ни
когда не были предметами по
вседневного быта. Во-первых, 
в силу своего высокого худо
жественного значения и серь
езности заключенного в роспи
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сях содержания. Во-вторых, в 
силу того, что несколько де
сятков живописцев не могли 
сделать ручную роспись мас
совым тиражом.

Конечно, основная часть 
фарфора оседала у коллекцио
неров, с этим приходилось ми
риться. Единственным спосо
бом донести это искусство до 
народа были выставки, пере
дача агитфарфора в музейный 
фонд. Две постоянные экспо
зиции фарфора находились в 
витринах магазинов па Нев
ском проспекте в Петрограде 
и на Кузнецком мосту в Мо
скве.

В 1920 году агитфарфор был 
впервые показан за границей. 
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Само существование этого ис
кусства в сложных условиях 
молодой республики было луч
шим доказательством жизне
способности новой власти. Ло
зунг, украшающий одно из 
блюд Чехонина, так и утвер
ждал: «Царству рабочих и кре
стьян не будет конца». Эта 
надпись песет основную на
грузку в росписи. Красная 
лента, обрамляющая ее, сияю
щий, как солнце, вензель 
РСФСР, серп и молот раскры
вают эмоциональное звучание 
лозунга.

Для Пермской художествен
ной галереи коллекция совет
ского агитфарфора — не про
сто собрание первоклассных 
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памятников. Она самым тес
ным образом связана с истори
ей музея. Жизнь этих произ
ведений была богаче, чем 
жизнь многих других музей
ных экспонатов. Ведь появи
лись они в Перми в трудный 
1920 год и на первой выставке 
выполняли свое прямое назна
чение — призывали бороться 
за Советскую власть, утвер
ждали законы нового общест
ва, идеалы революции.

Мы не знаем, как восприни
мался фарфор посетителями 
той давней выставки, но, на
верное, их чувства были близ
ки тем, о которых пишет 
Е. Данько, вспоминая подоб
ное событие в Петрограде: «На 
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белых блестящих блюдах горе
ли красные звезды, серп и мо
лот мерцали неярким фарфо
ровым золотом, сказочные цве
ты сплетались в вензель 
РСФСР. Прохожие останавли
вались у витрин и подолгу 
глядели на фарфор. Он был 
для них вестью из прекрасного 
будущего, за которое билась 
советская страна в страшных 
боях с голодом, разрухой, ин
тервенцией» 8.

Все время существования 
Пермской галереи лучшие об
разцы первого советского фар
фора находились в постоянной 
экспозиции. В полном объеме 
коллекция была показана на 
выставке, посвященной 70-ле-
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тию Октябрьской революции. 
Вместе с политическим плака
том агитфарфор вновь возвра
щал нас в героическое время, 
когда рождалась в боях социа
листическая республика, и да
вал пример высокой граждан
ственности искусства.

Т. СЫСОЕВА
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С. Чехонин
Блюдо. 1920.
Блюдо открывало серию порт
ретов выдающихся революци
онных деятелей, выполненных 
на фарфоре
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С. Чехонин
Блюдо с портретом В. И. Ле
нина. Фрагмент
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С. Чехонин
Тарелка «Кто не с нами, тот 
против нас». 1919.
Роспись, выполненная по эски
зу 1918 года, отличается лако
ничностью и выразительнос
тью шрифта
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С. Чехонин
Поднос «Красный матрос». 
1920.
Основой послужил журналь
ный рисунок С. Чехонина 1919 
года. Роспись отличают поис
тине монументальный харак
тер, романтичность и величие 
образа





84

С. Чехонин
Тарелка «Ум пе терпит нево
ли». 1918.
С таких изделий, все украше
ние которых составляет 
надпись, начался выпуск агит- 
фарфора
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С. Чехонин
Тарелка «Красная лента». 1919. 
Виртуозная по характеру 
роспись соединила в себе тра
диции классики с новаторски
ми поисками искусства XX ве
ка
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С. Чехонин
Тарелка «Красная 
Фрагмент

лента».
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С. Чехонин
Тарелка «Синий герб». 1918.
Фрагмент.
Центр росписи занимает изоб
ражение марки Государствен
ного фарфорового завода — 
серп, молот и часть шестерни





92

С. Чехонин
Тарелка «Синий герб»





94

С. Чехонин
Блюдо «Царству рабочих и 
крестьян не будет конца». 
1920.
Крепость и незыблемость но
вого строя утверждают сплав
ленные воедино изображение 
и надпись





96

С. Чехонин
Тарелка «Царствию рабочих и 
крестьян не будет конца». 
1920.
Изображение и надпись состав
ляют единую декоративную 
композицию





98

С. Чехонин
Тарелка «Царствию рабочих и 
крестьян не будет конца». 
Фрагмент









102

С. Чехонин
Чайник. 1920.
Тема росписи — сказочная пти
ца Сирин в цветах — и манера 
ее исполнения близки тради
циям народных мастеров

Р. Вильде
Лоток «Мы празднуем, рабо
тая. 1 Мая 1920 г.»
Изделие создано специально к 
празднику, который широко 
отмечался в 1920 году





104

Р. Вильде
Лоток «Мы празднуем, рабо
тая. 1 Мая 1920 г.» Фрагмент









108
Р. Вильде
Салатник «Только труд и дис
циплина могут дать хлеб и 
машины». 1920.
Крупная размашистая надпись 
выявляет и подчеркивает 
форму предмета

Р. Вильде
Тарелка «Труд свалил капи
тал, просвещение завершит 
победу». 1920.
Лавровый венок и горящий 
факел, символы классического 
искусства, соединяются в этой 
росписи с новой революцион
ной символикой









112

Р. Вильде
Чайник «Мы празднуем, рабо
тая. 1 Мая 1920 г.»
Надпись, охватывающая все 
тулово чайника, придает при
вычному предмету особую 
значимость и выразительность

Р. Вильде
Тарелка «Коммунистическое 
просвещение, экономическое 
возрождение». 1920.
Все декоративное оформление 
зеркала составляет надпись, 
выполненная сложным, замы
словатым шрифтом





114

Р. Вильде
Тарелка «Профессиональное 
образование — условие органи
зации труда». 1920.
Обучение грамоте, воспитание 
культурного земледельца и ра
бочего — одна из грандиозных 
задач Советской власти. Мно
гие произведения Р. Вильде 
созданы именно на эту тему





116

Р. Вильде
Тарелка «Учись грамоте, жить 
легче». 1920





118

Р. Вильде
Тарелка «Победа трудящихся. 
25 Октября». 1920.
Для автора, выполнившего эс
киз росписи ко второй годов
щине Октября, это было одно 
из первых произведений на ре
волюционную тему





120

Р. Вильде
Тарелка «Победа трудящихся.
25 Октября». Фрагмент





122

Р. Вильде
Чашка с блюдцем «Коммуна». 
1920.
Главным украшением чашки 
служит динамичная разноцвет
ная, словно собранная из яр
ких лучей, надпись





124

Р. Вильде
Тарелка «Есть знание в голо
ве, будет хлеб на гумне». 1920. 
Композиции из книг и тетра
дей, серпа и колосков дополня
ют и иллюстрируют надпись





126

Р. Вильде
Тарелка «Есть знание 
ве, будет хлеб на 
Фрагмент

в голо- 
гумне».





128

Г. Вычегжанин (роспись 
М. Кирилловой)
Тарелка с декоративной 
надписью «РСФСР». 1920.
Изящный шрифт, многокрасоч
ный декор наполняют произ
ведение ярким эмоциональным 
звучанием









132

Г. Вычегжанин
Тарелка «Пропади буржуазия, 
сгинь капитал». 1920.
Несмотря на плакатную бес
компромиссность лозунга, та
релка остается произведением 
декоративно-прикладного ис
кусства





134

Г. Вычегжанин
Тарелка «Пропади буржуазия, 
сгинь капитал». Фрагмент





136

В. Белкин (роспись М. Ки
рилловой)
Тарелка «Сеятель». 1920. 
Прославлению свободного тру
да посвящена эта роспись





138

В. Белкин
Тарелка «Сеятель». Фрагмент





140

В. Белкин
Тарелка «Победа трудящихся». 
1920.
Средствами пейзажа здесь 
удачно выражена бурная сти
хия революции





142

В. Лебедев (роспись À. Голен- 
киной)
Тарелка «Футуристический 
пейзаж». 1919.
Крупные декоративные плос
кости и широкие энергичные 
мазки придают изделию осо
бую экспрессию





144

П. Кузнецов
Чашка с блюдцем из сервиза 
«Коралловый». 1919.
В этом произведении, пожа
луй, впервые так открыто зву
чит красный цвет — главный 
цвет революции





146

П. Кузнецов
Чашка из сервиза «Коралло
вый». Фрагмент





148

А. Щекатихина-Потоцкая (ав
торская роспись)
Вазочка «Свадебная». 1922.
Рукой одного из неповтори
мых художников советского 
фарфора вазочка превращена 
в подлинную драгоценность





150

А. Щекатихина-Потоцкая
Вазочка «Свадебная». Фраг
мент





152

А. Щекатихина-Потоцкая 
Вазочка «Свадебная»





154

À. Щекатихина-Потоцкая
Вазочка «Свадебная». Фраг
мент





156

3. Кобылецкая (авторская 
роспись)
Тарелка «Государственное из
дательство». 1921.
Привычные символы собраны 
в неожиданно острую, дина
мичную композицию





158

3. Кобылецкая (авторская 
роспись)
Блюдце «1917—1922».
Художница была виртуозным 
мастером цветочных росписей, 
в ее исполнении они отлича
лись особой тонкостью и изыс
канностью





160

3. Кобылецкая
Блюдце «1917—1922».
мент

Фраг-





162

М. Адамович
Тарелка «Красноармеец и кур
ды». 1921.
Используя белую поверхность 
фарфора и коричневую крас
ку, художник сумел передать 
и отсветы пламени на фигу
рах, и обаяние южной ночи





164

Е. Розендорф
Тарелка с монограммой 
«РСФСР». 1920.
Художница использует редкий 
композиционный прием, раз
мещая пейзаж на узкой полос
ке бортика. Картины сельской 
природы как бы воплощают в 
себе образ России





166

Е. Розендорф
Тарелка с монограммой 
«РСФСР». Фрагмент





168

Е. Розендорф
Тарелка с монограммой 
«РСФСР». Фрагмент



s



170

Е. Розендорф
Тарелка «Девушка, плетущая 
венок». 1920.
Свободно и красиво вписанная 
в круг композиция, точный 
широкий мазок выдают руку 
опытного живописца





172

Е. Розендорф
Тарелка «Девушка, плетущая 
венок». Фрагмент





174

Е. Розендорф (авторская 
роспись)
Тарелка с пейзажем. 1919.
Авторская роспись с характер
ным для Розендорф пейзаж
ным мотивом выделяют эта 
произведение в число лучших 
и редких экспонатов коллек
ции





176

Е. Розендорф
Блюдо «Рыбак». 1920.
Гармония и радость заключе
ны в этой росписи, в ее свет
лых, сияющих красках





178

Г. Вычегжанин
Тарелка «Кто не работает, тот 
не ест». 1918.
Крупная ритмичная надпись 
органично связана с формой 
изделия





180

Неизвестный художник
Чашка с блюдцем. 1920.
Цветочная роспись чашки, об
рамленная серпом, молотом и 
частями шестерни, дает еще 
один пример свободной и нео
жиданной композиции





182

Неизвестный художник
Чашка с блюдцем. Фрагмен





184

Неизвестный художник
Ваза с цветочной росписью. 
1920.
Крупная энергичная роспись 
гармонирует с формой сосуда, 
близкого народным керамиче
ским изделиям





186

Неизвестный художник
Ваза с цветочной росписью. 
Фрагмент





188

В. Щербаков
Тарелка «Гармонист». 1920.
Для серии росписей «народных 
жанров» характерна созна
тельная стилизация под на
родный примитив, ее образы 
идиллически просты и наивны





190

В. Щербаков
Тарелка «Гармонист».
ме г

Фр а а





192

В. Щербаков
Тарелка «Танцующая девица». 
1920





194

В. Щербаков
Тарелка «Танцующая девица». 
Фрагмент





196

В. Щербаков
Тарелка «Спящая девушка». 
1920





198

В. Щербаков
Тарелка «Спящая девушка». 
Фрагмент





200

В. Щербаков
Тарелка «Влюбленные». 1920





202

В. Щербаков
Тарелка «Влюбленные». Фраг
мент





204

В. Щербаков
Тарелка «Девушка с венком». 
1920





206

В. Щербаков
Тарелка «Девушка с венком». 
Фрагмент





208

Н. Благовещенская-Васильяно- 
ва (авторская роспись) 
Тарелка с пейзажем. 1920.
Белый город у синего моря — 
наивный и прекрасный образ, 
близкий образам лубка





210

Н. Благовещенская-Васильяно- 
ва
Тарелка с пейзажем. Фрагмент



F



212

Н. Благовещенская-Васильяно- 
ва (авторская роспись) 
Тарелка. 1920.
Кажется, что на создание этой 
росписи художницу вдохнови
ла волшебная сказка





214

Н. Благовещенская-Васильяно- 
ва
Тарелка. Фрагмент





216

В. Щербаков (авторская 
роспись)
Тарелка «Деревенская цер
ковь». 1919.
Поездки художника по русско
му Северу дали богатый и 
разнообразный материал для 
росписей, в которых явствен
но звучат традиции «старого» 
искусства





218

Н. Благовещенская-Васильяно- 
ва (авторская роспись)
Чашка с блюдцем. 1923.
Древний город, похожий на 
«палатное письмо» в старин
ных иконах, украшает многие 
произведения художницы





220

Н. Благовещенская-Васильяно- 
ва
Чашка с блюдцем. Фрагмент





222

В. Кузнецов
«Иванушка-дурачок и Конек- 
Горбунок». (Модель 1918 г.) 
Некоторая театральность,
изысканность и рафинирован
ность художественного образа 
связывают это произведение с 
дореволюционным периодом в 
развитии русской фарфоровой 
пластики





224

Н. Данько (роспись Т. Зайден- 
берг)
Пепельница «Сидящая кресть
янка». 1930. (Модель 1919 г.) 
С великолепным мастерством и 
тонкостью умела соединить 
художница скульптурную фор
му предмета с его утилитар
ным назначением. Самые про
заические вещи — чернильни
ца, пепельница, трубка — 
превращались у нее в изящ
ные фарфоровые статуэтки, че
му немало способствовала и 
роспись, выполненная живо
писцами завода





226

Н. Данько (роспись М. Брян
цевой)
Чернильница «Жница». 1920. 
(Модель 1918 г.)





228

Н. Данько
Чернильница «Жница». Фраг
мент





230

Н. Данько (роспись М. Ки
рилловой)
Кружка «Славянка». (Модель 
1919 г.)
Кружки в форме женской го
ловы — давняя традиция ис
кусства, в XIX веке их выпус
кали многие русские фарфоро
вые заводы





232

Н. Данько
Кружка «Молоко». 1922. (Мо
дель 1919 г.)





234

Н. Данько
Кружка «Молоко». Фрагмент





236

И. Данько
Трубка «Молодой рабочий». 
(Модель 1919 г.)





238

Н. Суетин (авторская роспись) 
Тарелка. 1929.
Редкий экспонат коллекции 
представляет роспись крупней
шего мастера советского фар
фора. В 1920-е годы он входил 
в группу художников-супрема
тистов, одной из задач кото
рых был поиск новых форм и 
приемов росписи фарфора





240

Дно тарелки со знаком супре
матистов, подписью автора 
Н. Суетина, датой исполнения 
и маркой Государственного 
фарфорового завода
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