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Введение
Одной из актуальных проблем в изучении 

декоративно-прикладного искусства XIX в. 
является анализ степени самостоятельности 
художественных проектов мастеров декора-
тивно-прикладного искусства и предприятий 
художественной промышленности в русле 
усиливающегося с XVIII в. космополитизма 

европейской культуры. Лишь в последние де-
сятилетия наметился отчетливый тренд в от-
казе от устоявшейся в советской традиции 
регионалистской точки зрения на специфику 
развития различных видов прикладного искус-
ства, ограничивающей возможные направле-
ния изысканий.

Среди таких исследований последних лет 
можно выделить работы Л. А. Будриной [5], 
посвященные анализу европейских источни-
ков для проектов отечественных камнерезных 
предприятий, а также масштабный исследова-
тельский и издательский проект «Антология 
русского фарфора XVIII — начала XX века» 
под кураторством М. Н. Кораблева и М. В. Со-
коленко, включающий на сегодняшний день 
несколько десятков томов [1]. В указанных 
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трудах предлагается оригинальная методология, подра-
зумевающая рассмотрение не только художественных 
качеств произведений прикладного искусства, но и учет 
контекстных обстоятельств, понимание возможности 
миграции не только вкуса, но и конкретных сюжетов, 
на сегодняшний день часто утративших свой изначаль-
ный источник или прототип.

В связи с последним выделенным проектом отметим, 
что европейская традиция производства художествен-
ного фарфора выступает одним из наиболее плодо- 
творных для исследователя направлений. При деталь-
ном и многостороннем изучении европейский фарфор 
XVIII — начала XX в. демонстрирует высокую степень 
общности процессов и высокой степени миграции сю-
жетов и нередко моделей, объединяющих в единое ху-
дожественное пространство нередко воспринимаемое 
погранично искусство стран Западной Европы и Рос-
сийской империи.

В настоящей статье представлен опыт атрибуции про-
изведения мелкой пластики из коллекции Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств, созданного 
на первом европейском фарфоровом предприятии — 
Мейсенской мануфактуре. Открытое в начале XVIII в., 
это предприятие десятилетиями являлось ориентиром 
для многочисленных европейских заводов, инициатором 
возникновения новых тем и направлений в ассортимен-

те. Однако, как показала практика, мастера саксонской 
мануфактуры также не избегали обращения к успешным 
художественным решениям и проектам других фарфо-
ровых предприятий.

Непосредственным поводом для тщательного из-
учения скульптуры «Цветочница» из собрания музея 
стала необходимость ее атрибуции в рамках подготовки 
постоянной экспозиции музея «Западноевропейский 
фарфор XVIII — начала XX века» весной 2021 г. На-
стоящая статья предлагает рассмотрение произведения 
из музейной коллекции сразу с нескольких позиций: 
источника модели, контекста создания и воспроизве-
дения в другую эпоху, а также значения для развития 
ассортимента других фарфоровых производств.

Скульптура «Цветочница». Источник модели
Коллекция западноевропейского фарфора Екатерин-

бургского музея изобразительных искусств включает 
в себя около двух десятков предметов фарфоровой пла-
стики. Среди них выделяется скульптура «Цветочница» 
(Иллюстрация 1), исполненная на Мейсенской фарфо-
ровой мануфактуре в середине XIX в. Датировка пред-
мета основана на нанесенной на дно предмета марке 
в виде перекрещенных мечей, используемой на пред-
приятии, согласно справочнику В. Борок и Т. Дулькиной, 
в 1814–1860 гг. [4, 25]. В собрание музея произведение 
поступило в 1936 г. в составе передачи из Свердловского 
областного краеведческого музея, положившей начало 
Свердловской картинной галерее.

Скульптура изображает идущую вперед девушку, оде-
тую в платье по моде второй половины XVIII в. В подня-
том ею за концы переднике находятся собранные цветы, 
а у ног расположена ваза классической полусферической 
формы с цветущими пышными розами. Композиция 
установлена на плоское основание восьмигранной фор-
мы, окрашенное в темно-коричневые оттенки, имити-
рующие земляной покров с зелеными растительными 
элементами.

«Цветочница» (или во французском варианте «Са-
довница») — один из широко распространенных в евро-
пейском фарфоре XVIII–XIX вв. пасторальных сюжетов. 
Во многом эта популярность сложилась благодаря эле-
гантному и по-светски утонченному образу «Садовни-
цы», созданному в 1760-х гг. скульптором Мейсенской 
фарфоровой мануфактуры Иоганном Карлом Шонхай-
том (Johann Carl Schonheit, 1730–1805) и тиражируемо-
му мануфактурой на протяжении следующего столетия 
[8, 97]. Несмотря на общие стилистические и жанровые 
черты, рассматриваемая фигура «Цветочницы» из со-
брания музея отличается от «Садовницы» И. К. Шон-
хайта более выраженной динамикой движения, сложной 
формой основания и наличием дополнительных атри-
бутов — вазы с цветами у ног девушки. Эти признаки 
не позволяют связать музейное произведение с моделью, 
созданной известным саксонским скульптором.

В процессе поиска исходной модели фигуры «Цве-
точницы» в художественном собрании Центра Хантинг-
тона (The Huntington Library, Art Collections and Botanical 
Gardens, Сан-Марино, США) была обнаружена ана-
логичная скульптура, исполненная в белом бисквите 
на Севрской фарфоровой мануфактуре, согласно атри-
буции специалистов Центра, около 1760 г. [12]. Отметим 
единственное существенное отличие севрской модели 
середины XVIII в. — более пышные цветы роз в перед-
нике и полусферической вазе у ног девушки.

Обращение к бисквиту как основному материалу 
для создания композиций мелкой пластики относится 
к концу 1740-х гг. и связывается специалистами с ха-

Иллюстрация 1. Скульптура «Цветочница». По модели 
Ш.-Л. Сюзанна, 1755 г. Мейсенская фарфоровая мануфактура. 
Середина XIX в. Германия, Саксония, Мейсен. Фарфор; лепка, 
роспись надглазурная полихромная, золочение.  
Екатеринбургский музей изобразительных искусств  
(публикуется впервые)
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рактером материала раннего французского фарфора: 
на изделиях из так называемого «мягкого фарфора» 
легкоплавкая глазурь, заплывая в углубления скульптур, 
искажала их моделировку и лишала тонкости работу 
мастера [3, 52].

В ходе дальнейших поисков в собрании Музея Севр-
ской мануфактуры (Sèvres — Manufacture et Musée 
nationaux) обнаружено более раннее произведение 
по этой модели, датируемое специалистами музея 1753 г. 
(Иллюстрация 2) и тоже выполненное в бисквите. Спе-
циалистами музея авторство модели атрибутировано 
творчеству известного французского скульптора Луи-
Клода Антуанта Вассэ (Louis-Claude Vassé, 1716–1772).

Однако эта атрибуция противоречит сведениям, 
приведенным в каталоге «Le biscuit de Sèvres: recueil 
des modèles de la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle» 
(«Севрский бисквит: коллекция моделей Севрской ма-
нуфактуры XVIII века»), опубликованном в Париже 
в 1914 г. [10, 3]. Каталог составлен французским исто-
риком Эмилем Буржуа (Emile Bourgeois, 1857–1934). 
В 1903 г. по заказу Министерства просвещения и из-
ящных искусств он обратился к художественным ар-
хивам Севрской мануфактуры. В результате, спустя два 
года, Э. Буржуа подготовил отчет, в котором предложил 
классификацию большого объема архивных материалов 
предприятия. Это издание 1905 г. было отдельно отме-

чено французским историком Жоржем Камилем Пикавэ 
(Camille Georges Picavet, 1881–1934) в Международном 
журнале образования как одно из лучших в том году 
[14, 465–466].

В указанном каталоге 1914 г., ведущем происхожде-
ние от отчета 1905 г., Э. Буржуа опубликовал большое 
количество скульптурных моделей, выпускавшихся ма-
нуфакторой с конца 1730-х до 1860-х гг. Под номером 
358 в каталоге воспроизведена интересующая нас модель 
«Jardinière au vase» (Иллюстрация 3), датируемая 1755 г. 
и атрибутируемая составителем каталога творчеству 
скульптора Шарль-Луи Сюзанна (Charles-Louis Suzanne, 
годы жизни неизвестны). О творчестве скульптора из-
вестно очень мало, единственные обнаруженные нами 
в каталоге севрского фарфора из собрания Государст-
венного Эрмитажа сведения сообщают, что Ш.-Л. Сю-
занн был скульптором Севрской мануфактуры с 1755 г. 
[3, 473].

В том же каталоге севрского бисквита отмечено, 
что модель создана по рисунку одного из самых попу-
лярных художников Франции середины XVIII в. Франсуа 
Буше (François Boucher, 1703–1770) [10, 3]. Известно, 
что придворный живописец начинает сотрудничество 
с главной французской мануфактурой еще во время ее 
местонахождения в Венсене в 1745 г., а после ее перевода 
в Севр в 1753 г., наряду с Этьеном Морисом Фальконе 

Иллюстрация 2. Скульптура «La Laitière au vase». Скульптор 
Луи-Клод Антуан Вассэ. Венсенская фарфоровая мануфактура. 
1753 г. Бисквит. Музей Севрской мануфактуры, Франция

Иллюстрация 3. Модель «Jardinière au vase» [10, 3]
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и другими крупнейшими мастерами, работает над со-
зданием образов для скульптурных моделей [11, 122].

Именно по рисункам Ф. Буше в этот период создается 
большая часть модельного ряда Севрской мануфактуры, 
благодаря чему складывается особый чувственно-изыс-
канный стиль французской пластики. Стоит отметить, 
что этому способствовала и сама техника производства 
фарфоровых фигур и групповых композиций из бискви-
та — белого матового фарфора, не покрытого глазурью 
и не расписанного красками, что заставляло мастеров 
сосредоточиться полностью на качестве моделировки 
[3, 47, 52].

Наиболее близким произведением, послужившим из-
образительным источником для создания модели «Цве-
точницы», является тиражируемая гравюра Франсуа 
Буше «Молодые девушки с цветами в руках» («Jeunes 
filles tenant des fleurs»), где одна из девушек полностью 
повторяет жест поднятия передника, наполненного пыш-
ными цветами (Иллюстрация 4).

Введенная в скульптурный вариант ваза, располо-
женная у ног девушки, вероятнее всего, обусловлена 
технической необходимостью уравновешивания фигу-
ры, размещенной на относительно скромном и легком 
пьедестале. Это подтверждается и сведениями, при-
веденными Франсуазой Жюли в статье, посвященной 
роли Буше в развитии фабрики в Венсене (будущей 
Севрской мануфактуры). Так, по рисункам художника, 
специально заказанным для предприятия в середине 
1740-х гг., впоследствии другие художники создавали 
эскизы будущих моделей, выполнявшихся в бисквите. 
В опубликованном в этой статье эскизе «La Jardiniere 
vasse» мы обнаруживаем у ног модели вазу, характерную 
для предмета из собрания Музея Севрской мануфактуры 
(Иллюстрация 5) [13].

Важно отметить, что, в отличие от севрских нераспис-
ных бисквитов, мейсенская скульптура из собрания Ека-

теринбургского музея изобразительных искусств тонко 
расписана в пастельных оттенках. Так, юбки «Цветочни-
цы» декорированы мельчайшим узором из контрастных 
полос и цветов. Этот прием был характерен для оформле-
ния мейсенской пластики в период работы на саксонской 
мануфактуре французского скульптора Мишеля-Виктора 
Асье (Michel Victor Acier, 1736–1799) с 1764 по 1780 г., 
а также мастеров его круга. Как показала история, спустя 
столетие в рамках новой волны рококо художественные 
принципы пластики Мейсенской мануфактуры, а также 
модели XVIII в. вновь обретут актуальность.

Модель скульптуры «Цветочница» в контексте 
европейского историзма XIX в.

Декоративно-прикладное искусство XIX в. — вре-
мени активной смены художественных тенденций 
и магистральных стилей и направлений — демонстри-
рует определенную логику развития в русле более ак-
туального для создания предметов роскоши историзма. 
Временными рамками историзма условно считаются 
1830–1880-е гг. В этот период возрастает роль пред-
метно-художественной среды интерьера, которая фор-
мируется, опираясь на вкусы и пристрастия заказчиков, 
а декоративно-прикладное искусство становится той 
областью культуры, где наиболее убедительно удов-
летворялись новые эстетические запросы и индивиду-
альные настроения различных социальных групп [6, 4].

В это время в рамках неорококо как одного из наибо-
лее продуктивных направлений историзма наблюдается 

Иллюстрация 4. Франсуа Буше. Молодые девушки с цветами 
в руках. Гравюра. Середина XVIII в. Частная коллекция

Иллюстрация 5. Эскиз для модели «La Jardiniere vasse» [10]
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очередная волна роста интереса к малой фарфоровой 
пластике, в особенности галантным и пасторальным 
сюжетам, которыми, в отличие от предыдущего столе-
тия, увлечены представители как высших, так и средних 
состоятельных слоев общества. В связи с этим в середине 
XIX в. пластика в стиле рококо получает второе рожде-
ние в ассортименте Мейсенской мануфактуры.

Специалисты связывают это изменение ассортимент-
ной политики с деятельностью Эрнста Августа Лейте-
рица (Ernst August Leuteritz, 1818–1893) — главного мо-
дельмейстера мануфактуры в 1849–1886 гг. В это время 
скульптурная мастерская сосредотачивает свое внима-
ние на переработке и цитировании стилей прошлого, 
что заметно повышает интерес со стороны покупателей, 
а значит, и конкурентоспособность самой мануфактуры 
на значительно разросшемся к этому времени рынке 
фарфора. Авторству самого Э. А. Лейтерица принадле-
жит значительное количество композиций в стиле ро-
коко. В этих произведениях, основанных на снискавших 
успех моделях XVIII в., тем не менее, ярко отражен дух 
нового времени [8, 98].

Рассматриваемая нами скульптура «Цветочница», 
созданная мейсенскими мастерами в середине XIX в., 
демонстрирует практику их обращения к старым моделям 
XVIII в. Характерно, что в это время в качестве источника 
новых моделей саксонского предприятия нередко высту-
пали композиции других европейских производств. Так, 
обратившись к модели в бисквите, созданной в середине 
прошлого столетия на Севрской мануфактуре, неизвест-
ный сегодня мейсенский скульптор вносит незначитель-
ные изменения в пропорции фигуры девушки, делая ее 
более утонченной, что стилистически соответствовало 
традициям немецкой пластики эпохи рококо. Все осталь-
ные важные детали, такие как форма вазы и восьмигранн-
ное основание, сохраняются в произведении Мейсенской 
фарфоровой мануфактуры без изменений.

Модель тиражировалась, в собрании московского 
Государственного исторического музея представлен ана-
логичный предмет, созданный на Мейсенской мануфак-
туре и отличающийся от предмета из екатеринбургского 
собрания лишь колоритом росписи (Цветочница. Вторая 
половина XIX в. Инв. 6319 фф, Государственный исто-
рический музей).

В этом контексте нельзя не отметить, что обраще-
ние к традициям европейской пластики, в том числе 
и к мейсенским моделям, характерно в середине — вто-
рой половине XIX в. и для развития ведущих отечест-
венных фарфоровых предприятий России, в частности, 
фарфоровой скульптуры периода историзма [8, 98]. Так, 
большое влияние на развитие русской фарфоровой пла-
стики в это время оказала деятельность скульптора Им-
ператорского фарфорового завода Августа Карловича 
Шписа (1817–1904), служившего скульптором на заводе 
с 1849 г., а с 1853 г. занимавшего должность главного 
модельмейстера [9, 43]. Синтезируя в своем творчестве 
все последние достижения европейского фарфорово-
го производства, А. К. Шпис создавал переработанные 
в соответствии со вкусами и предпочтениями времени 
фарфоровые скульптуры в духе разных направлений 
историзма [9, 47].

Популярность статуэток А. К. Шписа у современни-
ков, среди которых главными заказчиками являлись 
представители императорской фамилии, очевидно, спо-
собствовала обращению мастеров частных фарфоровых 
производств к традициям западноевропейской скульпту-
ры. Это реализовывалось как посредством переработки 
отдельных сюжетов, так и прямым копированием моде-
лей с некоторыми изменениями в деталях.

Вслед за императорскими резиденциями (среди 
которых можно выделить, в первую очередь, Зимний 
дворец, чьи интерьеры после пожара 1837 г. были вос-
становлены сначала в прежнем стиле барокко, однако 
спустя несколько лет часть покоев переделана в духе 
стиля рококо) мода на обустройство интерьеров в стили-
стике второго рококо и наполнение их мелкими bibelots 
(фр. изящные вещицы, безделушки) распространилась 
на всю Россию. Это, в свою очередь, вызвало обращение 
к стилю и моделям предыдущего столетия многочислен-
ных частных предприятий империи. Н. Ю. Гусева спра-
ведливо отмечает, что, благодаря новым технологиям 
и тесным связям отечественных и европейских произ-
водств, в XIX в. на многих фарфоровых заводах России 
занимались созданием точных или близких копий из-
делий Мейсенской мануфактуры [7, 51].

В связи со сказанным представляется интересным, 
что в уже упомянутой в связи с предметом Мейсенской 
мануфактуры коллекции Государственного историче-
ского музея хранятся две другие вариации той же мо-
дели — фигуры «Садовниц» (инв. №№ 11577 фф, 8917 
фф). Согласно приведенной атрибуции, обе они созданы 
на петербургском заводе братьев Корниловых в середине 
и третьей четверти XIX в. Аналогичная скульптура пред-
ставлена в собрании Государственного Эрмитажа (инв. 
ЭРФ-3949), что подтверждает широкую распространен-
ность модели на русском художественном рынке столе-

Иллюстрация 6. Скульптура «Садовница». Завод братьев  
Корниловых. 1840–1860-е гг. Фарфор, лепка, надглазурная  
роспись, золочение. Источник: https://www.litfund.ru /
news / 9279 / 
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тия. Произведения по этой модели 
можно встретить и на аукционных 
сайтах (Иллюстрация 6).

Завод братьев Корниловых, осно-
ванный в 1835 г., специализировался 
в основном на разработке и созда-
нии предметов посудных и столовых 
форм, предназначенных для покупа-
телей из средних сословий. Произве-
дения малой пластики выпускались 
предприятием лишь в первые деся-
тилетия деятельности, а с 1850-х гг. 
практически ушли из ассортимента 
[2, 361].

О том, что прототипом для со-
здания этих скульптур послужил 
именно мейсенский образец, свиде-
тельствуют пластические принципы 
и приемы росписи, характерные 
для практически современного им 
произведения саксонской мануфак-
туры. Несмотря на чуть более яркие 
и насыщенные оттенки и цветовые 
сочетания, мастера русского завода 
сохраняют и воспроизводят общую 
концепцию росписи мейсенской 
пластики, в одном из примеров не-
сколько упрощая ее за счет отказа 
от мелкого дробного растительного 
орнамента по подолу юбок.

Самым значительным изменени-
ем, привнесенным корниловскими 
мастерами в модель, является на-
полнение вазы фруктовыми плодами, 
а не пышными букетами роз. Вероят-
нее всего, это можно связать с трудо-
емкостью ручной лепки цветочного 
декора, что требовало наличия в за-
водском штате скульптора с опреде-
ленными навыками. Любопытным 
свидетельством внимания отечест-
венных предприятий художествен-
ной промышленности XIX в. к вкусу 
и пристрастиям клиентуры является 
изменение в росписи декольте одной 
из упоминаемых скульп тур из собра-
ния Государственного исторического 
музея (инв. № 8917 фф). Едва замет-
ное обнажение бюста девушки по-
средством внесения деталей росписи, 
без изменений в форме выреза кор-
сета и его глубине, придает и без того 
прихотливому сюжету дополнитель-
ную долю пикантности.

Заключение
Представленный в статье пример 

атрибуции произведения мейсенской 
фарфоровой пластики XIX в. из со-
брания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств наглядно 
свидетельствует о плодотворности 
рассмотрения этого вида искусства 
в контексте космополитичного ха-
рактера европейской культуры XIX в. 
и важности учета интенсивности 
контактов в художественной сфере 
в этот период. Изучение произведе-

ния в рамках такого комплексного 
подхода позволяет, с одной стороны, 
провести более полное атрибуцион-
ное исследование предмета. В то же 
время он дает возможность выйти 
за рамки исключительно музейных 
задач и рассмотреть отдельно взятое 
произведение с позиций контекста 
его создания и существования в про-
странстве и времени конкретной 
эпохи.
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