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В статье на примере выставки 

«Взят от земли, яко Адам» рассма-

триваются цели включения гон-

чарных изделий XIX–XX веков в 

современные экспозиции, а также 

поднимаются вопросы художе-

ственно-эстетической ценности 

народной керамики и рассматри-

ваются способы ее раскрытия 
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sian folk ceramics in modern exhibi-

tions and discusses ways of disclosing 

the aesthetic aspect of folk ceramics 
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Сегодня выставки произведений декоративно-прикладного ис-
кусства приобретают новые смыслы. Они возрождают в людях 
потребность в красоте материального окружения, воспиты-
вают само понимание эстетики вещи, развивают правильное 
понимание красоты как неотъемлемого качества и образной 
сути традиционного изделия. Как замечает один из их иссле-
дователей, «…выставки произведений декоративно-приклад-
ного искусств имеют большое значение, так как они раскры-
вают культуру предмета, противостоя расцветающему вокруг 
кичу» [8, с. 4]. О синкретизме функций народного декоративно-
прикладного искусства и его влиянии на воспитание общей 
культуры современника говорили уже в начале ХХ века [6, с. 
6–7], к середине ХХ столетия это воплотилось в масштабной 
Всесоюзной эстетической программе. 

Действительно, современные выставки декоративно-прикладного 
искусства не только показывают многообразие и самобытность 
русской материальной культуры, но и освещают проблему 
включения традиционного наследия в современный эстети-
ческий контекст с помощью демонстрации новых способов ис-
пользования устоявшихся мотивов и переосмысления матери-
ально-технологического наследия народной культуры в целом. 

Сегодня выставку традиционного декоративно-прикладного 
искусства сложно представить без народной керамики. Важ-
ность включения предметов крестьянского и промыслового 
гончарства в пространство экспозиции сложно переоценить. 
Сопровождая человека на протяжении его истории развития 
дольше, чем какой-либо другой материал, глиняные изделия 
народных мастеров стали неисчерпаемым источником инфор-
мации о духовной культуре народа, его мировоззрении или 
о материально-культурном наследии народного искусства в 
целом [9, с. 60].

Однако в современных экспозициях народная керамика представ-
лена довольно однобоко, практически не раскрываясь с точки 
зрения художественности. Наиболее часто встречаемые при-
меры — историко-этнографические экспозиции или выставки 
различных видов каких-либо локальных промыслов. В первом 
случае керамика выступает как источник информации исто-
рико-этнографического характера, а показ ее художественной 
составляющей является второстепенной задачей. Предметы 
становятся своеобразным наглядным материалом для погру-
жения в культуру и быт народа и являются ориентировочны-

Ключевые слова: экспозиция, 

традиция, гончарный промысел, 

современная керамика, традиции 

и современность
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ми модулями культурного пространства. Часто в этом случае 
гончарная керамика соседствует с другими предметами 
народного искусства: резной деревянной утварью, текстилем, 
изделиями из металла и других материалов. Во втором случае 
экспозиция, как правило, также составляется из декоративно-
прикладного искусства разных видов. Керамика в ней может 
быть представлена набором предметов, охватывающих опре-
деленную территорию или временной промежуток. В таких 
выставках (как в постоянных, так и временных) народная ке-
рамика показывается как часть предметно-пространственной 
среды определенного времени и народа. То есть, гончарные из-
делия чаще рассматриваются с точки зрения этнографии или 
культурологии, и их самостоятельная эстетическая ценность 
отходит на второй план.

Такая ситуация объясняется следующими факторами: недоста-
точной изученностью истории гончарного ремесла в целом и 
различных локальных промыслов в частности, восприятием 
керамики исключительно как крестьянского ремесла и вы-
ведением темы гончарства из дискурса искусствоведческого 
сообщества из-за относительной визуальной скупости гончар-
ных предметов по сравнению с другими видами народного 
искусства [5, с. 102–103]. Последний фактор условно можно 
назвать неочевидной эстетической ценностью, именно он 
является одной из причин сложности восприятия предметов 
народного гончарства широкой зрительской аудиторией и, как 
следствие, редкостью организации выставок, посвященных 
народному гончарству и его истории [4, с. 50]. 

На самом деле, народная гончарная керамика, благодаря музейно-
му сообществу, стремится выйти за рамки историко-этногра-
фического наследия, а изделия народных гончаров все чаще 
вызывают интерес с художественной точки зрения. Однако 
самостоятельная эстетическая ценность такого материала, 
как глина, все еще остается недооцененной. В восприятии на-
родных гончарных изделий большое значение имеет тот факт, 
что гончарный промысел был распространен на территории 
России достаточно широко, поскольку был частью системы 
жизнеобеспечения народа [7, с. 10]. Гончары жили во многих 
русских деревнях, глиняная посуда изготавливалась в изо-
билии и стоила дешево, так как удовлетворяла естественную 
потребность в домашней утвари, не боящейся влаги и огня 
[4, с. 49]. Гончарную посуду редко украшали, поскольку это 
были обычные предметы обихода. В силу всех этих причин 
глиняная посуда не воспринимается зрителем как «музейные 
предметы». В этой связи становится очевидной необходимость 
раскрытия эстетического потенциала традиционных гончар-
ных изделий, одним из способов которого является тематиче-
ская выставка.

Традиционные гончарные изделия имеют право стать самосто-
ятельным элементом экспозиции, поскольку обладают не 
меньшим художественно-эстетическим потенциалом, чем 
резные деревянные прялки или вышитые полотенца. Одна-
ко стоит отметить, что эстетика народной глиняной утвари 
иного порядка. Эстетическая ценность народной керамики за-
ключается в чистоте принципов формообразования, поэтому 
принципы и технические приемы работы народных гончаров 
все чаще ложатся в основу деятельности как художников-при-
кладников, так и промышленных дизайнеров. В народном 
гончарстве формообразование тесно связано с функцией 
предмета, а также с типом глины, распространенной в месте 
бытования промысла. Каждый гончарный предмет является 
иллюстрацией того, как должна идти работа с материалом. 
Знание эстетических особенностей глиняного теста, глубокая 
погруженность мастера в бытовую культуру, постоянная пре-
емственность и непрерывное совершенствование технологии 
из поколения в поколение способствовали созданию не просто 
функционального, но и красивого, гармоничного предмета. «В 
спокойных и мудрых вещах крестьянского мира дышит внев-
ременная красота» [1, с. 13]. 

Итак, народная керамика как часть материальной культуры име-
ет большое значение для современных художников и дизай-
неров. Поднимая новые темы и создавая актуальные формы, 
они так или иначе возвращаются к общим основам, повторяя 
и преобразуя их. Связь современных керамических изделий и 
произведений народных гончаров осуществляется, в первую 
очередь, за счет технологии. Путь ремесла, пройденный и 
отточенный народными мастерами, продолжается в автор-
ских изделиях. Традиции воплощаются и раскрываются через 
общность технологических процессов и формообразующих 
принципов, которые не прерывались веками.

Таким образом, выставка, показывающая народную керамику как 
художественное явление, не просто решает задачу сохранения 
культурной традиции, но поднимает вопрос о целях и задачах 
гончарства сегодня. Народная керамика — это не набор опреде-
ленных форм, а целый комплекс канонов и принципов созда-
ния этих форм. Через освоение и понимание этих принципов 
раскрывается особая эстетика народных гончарных изделий, 
понимание основ которой способствует развитию современного 
гончарного промысла, поэтому в проектировании экспозиции с 
включением гончарных изделий одинаково важны как истори-
ко-культурный, так и художественный и событийный подходы. 
Экспозиция должна отражать не только этапы производства 
керамики и виды изделий — в проектировании следует при-
менять комплексный подход, раскрывающий красоту каждого 
отдельного предмета без отрыва от культурного контекста.
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Примером именно такого подхода является выставка «Взят от 
земли, яко Адам», организованная с 28 сентября по 27 октября 
2018 года Соловецким государственным историко-архитектур-
ным музеем заповедником в Художественном музейно-образо-
вательном центре (Художественном музее) Удмуртского госу-
дарственного университета. На самом деле, этот передвижной 
выставочный проект существует уже четыре года и является 
результатом длительной работы по изучению истории гончар-
ных промыслов Русского Севера и Поморья и их осмыслению 
в творчестве молодых художников, участников ежегодных 
летних сессий Школы ремесел Соловецкого музея, среди ко-
торых студенты направления подготовки «Декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы» Института искусств 
и дизайна (ИИиД) УдГУ. Авторы проекта — ведущий методист 
Соловецкого музея Е.В.Волкова и научный сотрудник, дизайнер 
экспозиции О.А.Лаврешова, по замыслу которой выставка по-
строена в виде огромной спирали, образно воплощающей дви-
жение гончарного круга. Пространство выставки организовано 
сборными конструкциями планшетов, низкими подиумами с 
современными изделиями, в процессе осмотра подводящими к 
стеклянным витринам с традиционной керамикой — смысло-
вой «точке отсчета» музейного пространства. 

Выставка делится на несколько тематических частей, различных 
по способам представления информации: экспозиция, инте-
рактивная зона и зона медиа-контента. Это позволяет пред-
ставить историю развития гончарного дела на Русском Севере 
более полно. Интерактивная зона, или зона-мастерская, дает 
возможность демонстрировать технологическую часть про-
мысла через работу с архаичными инструментами, а медиа-
контент в виде документальных фильмов охватывает научную 
сторону подготовки проекта. Все эти процессы и материалы 
были задействованы в мероприятиях образовательного симпо-
зиума «Живая традиция», который состоял из ежедневных экс-
курсий с мастер-классами и курсов повышения квалификации 
«Профориентационные возможности гончарного искусства». 

Экспозиция складывается из трех основных составляющих, де-
монстрирующих традиционные промыслы в историческом, 
культурном и художественном контекстах. Исторический 
контекст обеспечивают подлинные гончарные изделия на-
родных мастеров прошлого века. Развитие промысла в кон-
тексте культуры показано на примерах работ современных 
гончаров, основанных на народной традиции, а художествен-
ные возможности архаичной гончарной технологии демон-
стрируют работы студентов Школы ремесел Соловецкого 
музея-заповедника, выполненные в рамках летних практик 
по изучению традиционных гончарных промыслов и техно-
логий Русского Севера. 

Особый подход был выбран в работе с включением в экспозицию 
гончарных изделий XIX–XX веков. Этот подход является пря-
мым следствием передвижного характера проекта. В каждом 
городе экспозиция народной керамики дополняется пред-
метами локального гончарного промысла из фондов местных 
музеев и частных коллекций, что позволяет не только актуа-
лизировать экспозицию для каждого конкретного города, в ко-
тором представляется проект, но и проводить сравнительный 
анализ различных гончарных промыслов с точки зрения общ-
ности форм, декора и технологий. Подлинные предметы дают 
общее представление о характере северных гончарных форм и 
являются своеобразным камертоном всего проекта. Более де-
тальный исторический анализ представлен на тематических 
планшетах, каждый из которых посвящен одному из гончар-
ных промыслов Русского Севера. Материалы, представлен-
ные на планшетах, были собраны во время этнографических 
экспедиций 1990-х годов сотрудниками Соловецкого музея. 
Они включают историю развития промыслов, их характерные 
черты, имена гончаров, работавших в промыслах и примеры 
гончарных изделий. «Такие небольшие очаги гончарного про-
мысла, вливаясь в общую канву гончарного искусства, помога-
ют в истории изучения гончарного дела в стране, локальных 
особенностей и выявлении общих черт, присущих всему 
северорусскому гончарному искусству» [3, с. 69]. 

Изделия современных мастеров являются примерами грамот-
ного включения традиционных промыслов в современные 
утилитарные объекты. Это работы художников, выполнен-
ные с применением традиционных технологий и принципов 
формообразования. Изделия современных гончаров были 
выполнены специально для выставки и не имеют следов 
бытования, что позволяет наглядно показать чистые формы 
гончарных предметов без «налета времени». В экспозицию вхо-
дят работы опытных мастеров гончарного дела С.А.Лопатенко, 
А.Н.Зварича, М.А.Шумилова, В.В.Холщагина. Все эти мастера 
не просто воспроизводят визуальные особенности промысло-
вой керамики разных регионов, а используют традиционные 
технологические приемы и принципы работы. Например, 
А.Н.Зварич в своих работах руководствуется принципом 
формообразования гончарных форм Ерговского промысла, 
который основывается не только на функции предмета, но и 
на чистоте и ясности пропорций. М.А.Шумилов изготавливает 
посуду по технологии, которая использовалась в Тимощель-
ском гончарном промысле Архангельской области, охватывая 
полный цикл производства от заготовки глины до дровяного 
обжига. При этом в работах современных гончаров довольно 
много новых форм, ориентированных на современный быт 
городского человека. 
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Работы студентов Е.Загребиной, Л.Базилевских, А.Масловой, 
А.Нургалиевой, А.Морозовой, А.Любич (автора этих строк) и др. — 
это результат своеобразного эксперимента, направленного на 
переосмысление и актуализацию традиционных гончарных 
промыслов. В основе работ лежит архаичная техника работы 
на ручном гончарном круге, использовавшаяся в Ерговском 
гончарном промысле, бытовавшем вплоть до 90-х годов ХХ 
века в Вологодской области в районе современного села Вос-
кресенское. С 2013 по 2016 годы студенты Удмуртского уни-
верситета принимали участие в летних практиках Школы 
Ремесел Соловецкого музея заповедника, посвященных освое-
нию старинной гончарной технологии. Студенты выполняли 
различные тематические творческие проекты, состоящие из 
предметов, содержащих в своей основе какую-либо традици-
онную гончарную форму: кринка, долгая латка, горшок и т.д. 
В результате классические традиционные гончарные формы 
приобрели новое, современное прочтение, в них открылся 
большой художественный потенциал. Этот опыт показал, что 
наследие традиционного гончарства может быть использо-
вано не просто как набор основных форм для копирования 
и дальнейшего декорирования, но и как система принципов 
формообразования, следование которым позволяет создавать 
гармоничные, цельные современные предметы, в которых 
красота природного материала понятна без дополнительного 
украшательства. 

Таким образом, экспозиции удалось отразить гончарную тради-
цию и в историко-культурном, и в художественном контексте, 
при этом сохранив наглядность в показе взаимосвязи эстети-
ческой и технологической сторон. Каждая из частей экспози-
ции не просто базируется одна на другой, но и дополняют друг 
друга, раскрывая современные задачи изучения народного 
гончарного искусства. 

Проект «Взят от земли, яко Адам» — пример современного подхода 
к созданию экспозиции, в котором переосмысливается роль 
такого привычного и консервативного элемента человеческого 
быта, как глиняная посуда. «Задача этого выставочного мара-
фона состоит в том, чтобы традиции народного гончарства не 
просто изучались, а действительно жили, питая и укореняя 
наше творчество в отечественной культуре» [2, с. 3]. Тради-
ционные гончарные изделия встраиваются в современные 
реалии, становясь не только немыми примерами материально-
го мира прошлых лет — в обыкновенных глиняных горшках 
раскрывается эстетика целесообразности. Народная керамика 
предстает перед зрителем как система художественно-техно-
логических принципов, а современные работы демонстриру-
ют возможности грамотного использования этой системы в 
проектировании изделий для современного быта. 
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