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ВладиВостокский фарфор как уникальное 
яВление отечестВенного фарфора последней 
трети ХХ Века

VladiVostok porcelain as a unique phenome-
non of domestic porcelain in the last third of 
the twentieth century

Статья посвящена одному из крупнейших в россии фарфоро-
вому производству, появившемуся на Дальнем Востоке в 1971 
году, — Владивостокскому фарфоровому заводу. исследуется 
художественное направление в работе предприятия. анализи-
руются этапы становления, роста, зрелости владивостокского 
фарфора. рассмотрены его тематические и стилистические 
особенности, формирующие собственное лицо продукции, 
художественные и технические приемы выполнения декора. 
Представлен краткий анализ творчества ведущих скульпторов 
и художников предприятия.

The article is devoted to one of the largest porcelain production in 
Russia, which appeared in the Far East in 1971 — the Vladivostok 
Porcelain Factory. The artistic direction in the work of the enterprise 
is being investigated. The stages of formation, growth, maturity of 
Vladivostok porcelain is analyzed. Considered are its thematic and 
stylistic features that form the product's own face, artistic and tech-
nical techniques for making decor. A brief analysis of the work of the 
leading sculptors and artists of the enterprise is presented. 
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актуальность статьи состоит в том, что в ней впервые сделан 
анализ продукции ВФЗ с художественной точки зрения, рассматрива-
ются все методы декорирования изделий, применявшиеся на производ-
стве, прослеживаются этапы развития владивостокского фарфора, фор-
мирования его индивидуального стиля. 

Предприятие прекратило выпуск продукции более 20 лет на-
зад, и сегодня когда-то многочисленный владивостокский фарфор по-
степенно уходит из обихода, становится антикварной ценностью. ис-
следователи и коллекционеры, в свою очередь, крайне нуждаются в 
информации, связанной с технологическими, историческими, художе-
ственными вопросами при классификации данных изделий.

наиболее ценными печатными источниками исследования 
стали каталоги продукции завода разных лет: 1978, 1981, 1982, 199… (год 
издания не обозначен). их данные позволили отследить этапы развития 
владивостокского фарфора от простейших образцов до высокохудоже-
ственных уникальных изделий. Ценнейшая информация получена от 
самих скульпторов и художников, создавших это уникальное явление 
— владивостокский фарфор. Также, использованы материалы личного 
архива автора, художника ВФЗ (1978–1997 гг.).

Статья может быть полезна и интересна исследователям, кол-
лекционерам, любителям фарфора и тем, у кого до сих пор сохранилась 
посуда с клеймом предприятия.

ВФЗ — крупнейший в россии фарфоровый завод-полуавтомат, 
«построен по чешскому проекту в 1971 году, рассчитан на выпуск 24 млн. 
штук изделий в год» [2]. основное сырье предприятия — уникальный фар-
форовый камень — дацит, добывался на Гусевском месторождении в Ха-
санском районе Приморского края. Крупное производство и новый жилой 
микрорайон возведены в пригороде Владивостока, в районе бухты Тихой. 
Первые специалисты-фарфористы были приглашены с разных произ-
водств Союза — Краснодар, Песочное, Туймазы, Зугдиди, Хайта и т. д.

Возглавить художественное направление нового производства 
приглашается опытный скульптор с Краснодарского фарфорового за-
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вода Шаповалов николай алексеевич. Творческим центром предприя-
тия стала художественная лаборатория, в штате которой трудились 2–3 
скульптора, 7–8 художников, 4–5 живописцев-исполнителей, 2 модель-
щика, 1 литейщик. 

В должности главного художника в разные периоды работали: 
Шаповалов николай александрович (1971–1975 гг.) [1], Клямко Вален-
тина Павловна, рыбалочко (Смирнова) Людмила Васильевна (1975–1980 
гг.) [1], Прочко анатолий иванович (1980–1989 гг.), Суслова Тамара Ми-
хайловна (1997–1998 гг.).

Скульпторы, в разные годы трудившиеся в художественной ла-
боратории: Шаповалов николай алексеевич, Григорьев олег Петрович, 
Калюжный анатолий Гаврилович, Шаповалов Григорий Петрович, Ка-
лита александр Михайлович. Художники, много лет проработавшие на 
предприятии: Клямко Валентина Павловна, Калюжная ольга Георгиевна, 
Лимоненко Татьяна Глебовна, Максимюк Галина Михайловна, Суслова 
Тамара Михайловна, Добрынина Галина Германовна, Прочко анатолий 
иванович, Прочко Валентина ивановна, Канаева Лариса алексеевна [8].

Готовили образцы для цеха бессменные живописцы-испол-
нители: Волкова нина николаевна, Старжинская нина Владимиров-
на, Голик Татьяна. Гипсомодельным делом в разное время занимались 
опытные мастера: Горяев Сергей, Гук анатолий, Коновалов Геннадий, 
Губочкин Евгений. Вновь созданные образцы отливала литейщик Мороз 
Людмила а. [8].

За 30 лет существования завода прослеживаются кардиналь-
ные изменения в облике продукции, в формах и росписи посуды, Услов-
но развитие владивостокского фарфора можно разделить на три перио-
да: 1971–1979 — становление, 1980–1995 — расцвет, зрелость, 1996–2001 
— поздний период. 

В начале 70-х годов ассортимент был достаточно прост и уни-
версален. Преобладали несложные формованные изделия, унифициро-
ванный и простейший декор, т. к. необходимо было в кратчайшие сроки 
вывести предприятие на запланированную мощность. Внедрение новых 
форм для массового производства, учитывая технологические особен-
ности материала, связано с определенными сложностями, поэтому вне-
дренная в производство форма разнообразилась множеством вариантов 
декора. Впрочем, эта практика на фарфоровых предприятиях существу-
ет и сегодня.

Можно сказать, что 70-е годы — это период освоения художни-
ками и скульпторами ВФЗ нового для себя материала, приемов росписи 
и декора. Если первый главный специалист лаборатории Шаповалов н.а 
(1971–1976) был фарфористом со стажем, то художники, пришедшие на 
новое предприятие, не имели опыта работы с фарфором. Приходилось 
срочно осваивать специфику работы с этим материалом: учиться вы-
полнять выразительные мазки в одно движение кисти, работать с ке-
рамическими красками, которые кардинально меняют свой цвет после 
обжига; некоторые краски до обжига совсем не видны на поверхности 
изделия, каждая краска имеет свой номер и состав, не все краски сме-
шиваются и т. д., поэтому все работники лаборатории прошли стажи-
ровку на известных российских заводах: Ленинградском, Дулевском, 
Хайтинском и др.

на примере первого каталога завода 1978 года можно про-
следить тенденцию к расширению и усложнению ассортимента выпу-
скаемой продукции. В начале 70-х годов в производстве, в основном, 
— унифицированные формовочные изделия с простейшим оформлени-
ем такой же унифицированной деколью дулевского производства. За-
тем появляются первые литьевые чайные сервизы «Капля», «Уютный», 
чайно-кофейный гарнитур [2, с. 68, 80]. Такие сервизы расписываются 
вручную, художники и живописцы освоили мазковую роспись, она при-
меняется в сочетании с дорисовкой золотом, крытьем, отводками. Тра-
диционной для ручной росписи этого периода была цветочная темати-
ка, выполненная в стиле «агашка».

наиболее заметными работами этого периода можно назвать 
вазу «Тюльпан» (авт. формы а.Г. Калюжный, авт. росписи Г.и. Максимюк) 
[2, с. 64] — это классика раннего владивостокского фарфора, простая ла-
коничная форма прекрасно сочетается с кобальтовым рисунком. В ри-
сунке присутствуют элементы восточного стиля, но выполнен он с пре-
обладанием авторского почерка. Ваза много лет шла в производстве, 
что свидетельствует о популярности этого изделия. Также к знаковым 
можно отнести чайную пару «Восход» (авт. а.Г. Калюжный) [2, с. 61] — это 
первый тонкостенный фарфор, форма чашки полностью соответствует 
изяществу и тонкости материала. Это задел на будущее направление ху-
дожественного развития.

итак, к концу 1970-х годов появляется первый литьевой фарфор, 
новые изящные формы чайных и кофейных сервизов, художники и жи-
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вописцы в цехе достаточно виртуозно владеют традиционной техникой 
мазковой росписи, активно ею пользуются, совмещая с крытьем, дори-
совкой золотом, пестрением, отводками. Появились несложные деколи 
собственного производства [2, с. 10, 61]. В росписи фарфора 70-х преоб-
ладают яркость, размашистость рисунков, по стилистике близкие к дулев-
скому фарфору. Тематика росписей остается традиционно цветочной.

К началу 80-х годов в продукции завода начали появляться 
наиболее востребованные покупателем тематические направления: 
морские и городские пейзажи, изображения флоры и фауны Приморья. 
К 90-м годам такое направление зазвучало в полную силу. Это логично, 
ведь Владивосток стал открытым городом, восточными морскими воро-
тами россии, а владивостокский фарфор — визитной карточкой города. 
В этот период «изделия ВФЗ поставляются в 23 области и края Сибири, 
Крайнего Севера и Дальнего Востока» [5, с. 2].

С восьмидесятых годов в производстве появляются малые 
скульптурные формы: фигурки в стилистике малых народностей, мо-
рячки, олимпийский мишка, анималистическая пластика [3, с. 38, 39]. а 
тема «сувенир года» — фигурки зодиакальных животных — станет тради-
ционной на все последующее время. растительная тема в росписи оста-
ется, но в ней присутствует больше разнообразия и выразительности.

Следует обратить внимание на механизм внедрения новых 
изделий, бытовавший в данный период. Все вновь созданные изделия 
российских заводов утверждались (или отклонялись) на художествен-
но-техническом совете росфарфора Минлегпрома в Москве. Примор-
ская тематика, а также стилистические эксперименты стали выгодно 
отличать приморский фарфор от продукции заводов европейской части 
россии, он стал легко узнаваем и часто отмечался оценкой «отлично». 
Так, согласно сводным таблицам к протоколу художественного Совета 
роспромфарфора от 23.06.1986, ВФЗ показал наилучшие результаты по 
количеству представленных на рассмотрение и принятых образцов по 
первой категории, в том числе рекомендованных на индекс «н», с ре-
золюцией «отметить работу художника» [6]. Художники использовали 
свежие композиционные приемы, красители и их сочетания. напри-
мер, ВФЗ один из первых в россии начал использовать в производстве 
люстровые составы — ирризирующие краски и вначале был обвинен 
московским худсоветом в «японщине» — в то время были популярны 
японские сервизы «Мадонна». но художники ВФЗ много эксперименти-

ровали и предложили массу свежих авторских приемов использования 
люстровых красок. 

В этот период были запущены в производство и выпускались 
долгое время такие известные и популярные изделия: кофейный набор 
«Тет-а-тет» (авт. а.Г. формы Калюжный) [3, с. 31], ваза формы «Заря» (авт. 
Г.П. Шаповалов) с росписью «август» (авт. Т.М. Суслова) [3, с. 45], чайный 
сервиз «Пословицы» (авт. формы «Залив» Г.П. Шаповалов, авт. роспи-
си Г.Г. Добрынина) [8], вазы, сервизы, бокалы с приморскими и город-
скими пейзажами. Выполнялись интересные по форме нестандартные 
комплекты: туалетный набор «Лотос» (авт. Т.М. Суслова), набор «Флора» 
(авт. Л.В. Смирнова).

В этот период творческий коллектив завода был стабилен. Ма-
стера, создавшие художественный почерк владивостокского фарфора, 
проработали на предприятии не один десяток лет. известно, что фарфор 
— материал особенный, рафинированный, не переносит небрежного от-
ношения к себе. Чтобы получить результат от работы, необходимо не 
только понять материал, но и почувствовать. на это уходят годы.

С каждым годом уровень профессионализма и мастерства ху-
дожников возрастал, решались более сложные творческие задачи. Луч-
шие изделия завода неоднократно отмечались дипломами Всемирных 
выставок-ярмарок: Дрезденской разных лет, XV Всемирной Токийской 
ярмарки 1983 г., представлялись на международных, всесоюзных, рос-
сийских, региональных выставках. Все художники и скульпторы лабора-
тории стали членами Союза художников россии.

Все это подтверждает высокий уровень профессионализма, 
которым владели ведущие скульпторы и художники завода к середине 
1990-х годов.

Конечно, основное рабочее время скульпторов и художников 
занимает работа над образцами для массового производства. Для этого 
требуются не только творческие способности, но и понимание техноло-
гических и экономических задач производства. Перед художником-про-
изводственником (дизайнером) всегда стоит триединая задача: изделие 
должно быть привлекательным для покупателя, технологичным и эко-
номичным для производства, поэтому творческие работники трудились 
в строгих рамках нормативных документов, ГоСТов: изделия должны 
были иметь определенный объем, количество цветов, мазков, в соответ-
ствии с группой сложности и т. д. например, группа № 6 — самая простая 
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в исполнении, № 9 — сложная, существовало понятие — индекс «н», но-
винка, им отмечались изделия, выполненные нестандартно, с использо-
ванием новых композиционных приемов, мотивов. 

Поскольку данное исследование касается художественной ча-
сти фарфора, есть необходимость подробнее остановиться на способах 
декорирования, применяемых на производстве.

Декор — важная составляющая в создании фарфорового из-
делия, и наносился он различными способами. Простейший и, вместе 
с тем, производительный — аэрографное крытье поверхности изделия 
надглазурной краской; а простейший рисунок для этого способа — «го-
рох». Так декорировались изделия, в основном, 3-го сорта, с недоста-
точной белизной, или на поверхности которых обнаруживались дефек-
ты, «мушки». надо отметить, что такого сорта изделий было достаточно 
много, так как в фарфоровом производстве выход изделий первого со-
рта составлял в среднем всего 30–35 % [8]. Слой яркой надглазурной кра-
ски позволял скрыть эти недостатки «белья».

Шелкография — популярный способ декора массовой недорогой 
посуды, когда рисунок быстро наносится на поверхность через шелковый 
трафарет, что позволяет часто менять рисунок, разнообразить внешний 
вид изделия. обычно изображение выполнялось в одном цвете. В живо-
писном цехе существовал шелкотрафаретный участок, рисунки для кото-
рого выполнялись заводскими художниками, поэтому мобильно готови-
лись заказные и тематические рисунки к праздничным датам.

изготавливалась, также шелкотрафаретная деколь, где можно 
было использовать два-три цвета. Деколь — переводная многоцветная 
картинка, напечатанная на бумаге и покрытая слоем специального клея. 
Замоченная в воде картинка легко отделяется от бумаги, и ее наклеива-
ют на поверхность изделия, тщательно притирая резиновым шпателем 
и избавляясь от пузырьков воздуха под пленкой. После высушивания 
и обжига на 800°С пленка сгорает, а изображение прочно держится на 
фарфоровой поверхности. 

большая часть продукции завода декорировалась с помощью 
привозной деколи. Крупнейший ее производитель — Дулевский красоч-
ный завод — выполнял многоцветные деколи, в том числе и методом 
офсетной печати, по своим рисункам, а также по рисункам художников 
российских заводов. Этими деколями пользовались все предприятия 
россии.

Плюсом этой технологии была возможность быстро и цветно 
декорировать большое количество массовой продукции. Минус в том, 
что этим способом декора пользовались все российские заводы, что 
обезличивало большую часть продукции, да и сюжеты изображений в 
основной массе были стандартно-цветочные. 

наиболее ценным видом красочного декора посуды была, ко-
нечно, ручная, кистевая роспись. Ею расписывались литьевые, тонко-
стенные малосерийные сервизы и комплекты, заказные, подарочные 
изделия, авторские произведения художников-фарфористов.

Эталоны изделий, которые выпускались в разное время в мас-
совом и малосерийном производстве, хранились в ассортиментном ка-
бинете. Это была рабочая коллекция, с которой выполнялись образцы 
изделий для живописного цеха [8]. 

Вершину искусства владивостокского фарфора составляют ав-
торские изделия художников и скульпторов, выполненные вручную в 
единственном экземпляре. Эти изделия долгое время хранились в музее 
ВФЗ, сейчас в неполном объеме это собрание находится в музее ДВФУ. 
Ценная коллекция владивостокского фарфора разных лет хранится в 
музее им. арсеньева и Приморской картинной галерее.

итак, производственные художники занимаются не только об-
разцами серийных изделий. они постоянно работают над авторскими 
произведениями, в которых в полной мере проявляется их творческий 
потенциал, не скованный рамками массового производства. более того, 
по сути, для художника первично авторское произведение, а на базе его 
возникают варианты предложений для массового производства. В Мин-
легпроме рСФСр понимали это, и поэтому раз в год художники могли 
ездить в творческие командировки в любом направлении Советского 
Союза, в том числе на любой фарфоровый завод страны, посещать луч-
шие российские музеи. Это была неоценимая возможность общения с 
коллегами, творческой подпитки на целый год.

безусловно, творчество каждого художника фарфора заслужи-
вает отдельного внимания, здесь же предпринята попытка кратко про-
анализировать основные направления творческой и производственной 
деятельности скульпторов и художников ВФЗ. 

Клямко Валентина Павловна работала на ВФЗ в 1971–1991 го-
дах, выпускник художественно-графического факультета Хабаровского 
пединститута, прошла стажировку по росписи фарфора на Хайтинском 
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фарфоровом заводе, мастерски владела кистевой росписью в стиле 
«агашка»; цветочные композиции, выполненные ею, легки и изящны; 
опытный производственник, продуктивно работала с живописным це-
хом; внедряя рисунки в массовое производство, находила золотую се-
редину между выразительностью и технологичностью. В производстве 
успешно шли ее рисунки, предназначенные для всех способов нанесе-
ния. наиболее ценные работы хранятся в Приморской картинной гале-
рее: чайный сервиз «Лесная поляна» (роспись В.П. Клямко, форма Г.П. 
Шаповалов) — роспись отличается гармоничным жемчужно-серебри-
стым колоритом, свободным композиционным расположением, ма-
стерским исполнением вручную. В наборе «Маки», где форма и роспись 
авторские, сочетание алых оттенков с черной графикой создает ощуще-
ние пышного цветения, свободные сочные мазки отсылают зрителя к 
технике росписи дулевского традиционного фарфора. 

Калюжный анатолий Гаврилович — один из ведущих, продук-
тивный, опытнейший скульптор завода. Приехал в 1971 году во Влади-
восток после окончания одесского художественного училищ им. Гре-
кова. Формы его работ отличаются лаконичностью, чистотой силуэта, 
дизайнерским подходом к конструкции, чувством стиля. Калюжный 
внимательно следил за тенденциями развития зарубежного фарфора, в 
частности, европейского, японского, но формы его фарфора всегда име-
ют свой почерк. С успехом работал как над образцами массовой посуды, 
так и над уникальными, выставочными. В производстве многие годы 
шли формы его сервизов, вазы, единичные изделия. работал над скла-
дируемой, дизайнерской посудой. наиболее известные формы, которые 
многие годы тиражировались и узнаваемы потребителем: чашка «ап-
петитная», ваза «Тюльпан», чайный сервиз под формовку «Восточный», 
кофейный набор под литье «Тет а тет» и многие другие.

Калюжная ольга Георгиевна работала на заводе с 1971 по 1977 
год после окончания одесского художественного училища им. Грекова. 
Прекрасно владеет техникой кистевой росписи, в которой присутству-
ет легкость и живость красочного мазка. работы отличаются новизной 
и смелостью композиции, некоторые из них можно назвать, своего 
рода, дальневосточным «агитационным фарфором» — сервизы «Юность 
баМа», «Комсомольск-на-амуре», композиция «Комсомольская песня».

У а.Г. Калюжного (скульптор) и о.Г. Калюжной (художник) сложил-
ся замечательный творческий тандем. За годы работы на ВФЗ они создали 

множество великолепных авторских произведений, таких как чайный сер-
виз «Праздник в городе» (кобальт, надглазурная роспись), «Мир детства», 
композиция «Театр» и другие: авторы — члены Союза художников россии.

Шаповалов Григорий Петрович — бессменный скульптор ВФЗ, 
проработал на заводе с 1972 по 2007 год. Выпускник Миргородско-
го керамического техникума им. Горького. Это профессионал высшей 
категории, универсальный мастер, которому подвластны как унифи-
цированные посудные группы под формовку, авторские, сложные по 
исполнению сервизы и наборы, малая пластика, так и архитектурный 
декор. автор форм чайных сервизов «Хризантема», «Залив», «Подснеж-
ник», наборов чайников «Дружба», «Лель», вазы «Заря» и многих других. 
Участник международных, республиканских, региональных выставок. 
Член союза художников россии.

Калита александр Михайлович — выпускник Владивостокского 
художественного училища, пришел на ВФЗ со Спасского керамического 
завода, где работал скульптором. Занимался, в основном, декоративной 
пластикой и малыми формами. Среди них — набор декоративных ваз 
«Прибой», сувениры года «Змейка», «Сэр» и другие изделия.

Максимюк Галина Михайловна работала на ВФЗ с 1974 по 1995 
год, выпускник Владивостокского художественного училища. один из 
самых опытных художников лаборатории. Мастер красочных свободных 
композиций на фарфоре, искусно владеет кистевой росписью, много и 
успешно экспериментирует с люстровыми красками, кобальтом, цвет-
ными фарфоровыми массами. Успешно внедряет рисунки в массовое 
производство. Множество работ посвящено городу, морю, приморской 
природе. росписи отличаются яркостью, экспрессией, чувственностью, 
почерк мастера всегда узнаваем. известные работы автора: чайные сер-
визы «Праздник осени», «Мирные поляны», «Лотосы», композиция «Мир 
в дождевой капле», ваза «Владивосток» и множество других. Участник 
международных, всесоюзных. российских, региональных выставок. 
Член союза художников россии [8].

Лимоненко Татьяна Глебовна работала на ВФЗ с 1972 по 1996 
год, выпускник керамического отделения иркутского художественного 
училища. новатор в выборе тематики и композиции. Легко справлялась 
с любым производственным заданием. В рисунках, наряду с цветовым 
пятном, всегда присутствует выразительная графика. Часто в работах 
применяется непривычная цветовая гамма. Смело использует в росписи 



374 375

экзотические мотивы, напоминающие восточные, но исполнение — ав-
торское, самобытное. Стилистика ее работ легко узнаваема. наряду с ро-
списью, занималась разработкой авторских форм, например, набор ваз 
с резным краем. Среди известных работ: чайные сервизы «Лазурный», 
«Экзотический», «Приморские берега» [4] и множество других. Участник 
международных, всероссийских, региональных выставок. Член союза 
художников россии.

Суслова Тамара Михайловна работала на заводе с 1976 по 1998 
год, выпускник Владивостокского художественного училища, один из 
самых продуктивных художников завода, имеет множество внедренных 
в массовое производство образцов. Ее работы технологичны, экономич-
ны и пользовались устойчивым спросом у покупателей. Внимательно 
изучала технику росписи лучшей школы российского фарфора — ленин-
градской, прошла стажировку на ЛФЗ им. Ломоносова и, вдохновлен-
ная работой лучших мастеров, сама создавала уникальную живопись на 
фарфоре. Кроме росписи, Тамара Михайловна успешно работала с фор-
мой. Среди работ наиболее известны: ваза «август», туалетный набор 
«Лотос», чайный сервиз «Маргарита», декоративное блюдо «Пейзаж» [5] 
и множество других. Участник международных, республиканских, реги-
ональных выставок. Член союза художников россии.

Прочко Валентина ивановна, работала на ВФЗ с 1980 по 1989 
год, закончила Гжельский силикатно-промышленный техникум, отде-
ление художественной керамики. Трудясь ранее на артемовском фар-
форовом заводе, имела опыт росписи тонкостенного фарфора, возмож-
но, оттуда — филигранная отточенность в подходе к росписи, тонкая 
вязь орнамента, деликатные раскидные мотивы, сдержанная серебри-
сто-жемчужная цветовая палитра. Художник бережно поддерживает 
лучшие традиции российского фарфора. известные работы: кофей-
ный набор «Жемчужный», чайный сервиз «ажурный» и многие другие. 
Участник международных, региональных выставок. Член союза худож-
ников россии

Добрынина Галина Германовна работала на ВФЗ с 1978 по 1997 
год, выпускник Московского технологического института. основные 
творческие интересы: Приморье и темы, связанные с русской народной 
культурой, — лубок, ярмарки и т. д. В музее им. арсеньева хранится ав-
торский сервиз «Морские просторы» [5] — форма и роспись стилисти-
чески представляют единый ансамбль, в форме присутствуют стили-

зованные элементы портовой атрибутики — кнехты, канаты. При всей 
торжественности, форма строга и лаконична, а пейзажная роспись, под-
чиненная ей, также расположена в строгих рамках. Среди работ авто-
ра — чайный сервиз «Пословицы», выполненный в стилистике русского 
лубка, набор чайников «Чаепитие» (авт. формы Г.П. Шаповалов) набор 
для сока «Жар-птица» (авт. формы В.П. Клямко) и другие. Участник меж-
дународных, всероссийских, региональных выставок. Член СХ россии.

Таким образом, каждый художник в разное время привнес в 
приморский фарфор свое видение материала, свой творческий подход к 
нему, индивидуальное композиционное и цветовое решение. Все вместе 
привело к созданию уникального лица владивостокского фарфора.

Следует отметить, что бессменным летописцем прикладного 
искусства Приморья и, в частности, творчества художников ВФЗ являет-
ся старший научный сотрудник Приморской картинной галереи Людми-
ла ивановна Варламова, которая более сорока лет по крупицам собирает 
материал обо всех художниках, когда-либо работавших на заводе. Такие 
данные становятся наиболее ценными сейчас, когда утрачены произ-
водственные связи, уходят специалисты уникального производства.

роль художественного фарфора исторически связана не только 
с убранством стола, значением его в качестве представительских подар-
ков, сувениров, но и с использованием этого материала в интерьере.

Художники-фарфористы ВФЗ не ограничивались работой с 
посудными формами. С 80-х годов, в связи с увеличением городского 
строительства, появлением новых общественных мест, появился боль-
шой спрос на использование фарфоровых элементов в интерьерах. а 
учитывая факт, что массовое строительство 80-х годов прошлого века 
не отличалось изысканностью и изяществом, художники выполняли 
множество работ, связанных с архитектурным декором. Такие извест-
ные в городе объекты, как подземные переходы в центре города (тема-
тический фарфоровый фриз, авт. а.Г. Калюжный), Дом переговоров на 
ст. Санаторной (декор стен, фарфоровые модули, авт. Г.П. Шаповалов), 
фирменный магазин «Фарфор» на океанском проспекте (интерьер и ви-
трины с элементами фарфорового декора, авт. Г.Г. Добрынина, магазин 
«океан» на ул. Светланской (авт. а.Г. Калюжный, о.Г. Калюжная), аптека 
№ 33 (роспись панно надглазурными красками, авт. Т.М. Суслова) и мно-
жество других уникальных объектов были разработаны и выполнены ху-
дожниками-фарфористами в разные периоды времени [8].
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Поздний период завода (1996–2001) тесно связан с социальны-
ми, экономическими, производственными проблемами своего времени. 
Существенно, в десять раз, уменьшился объем производства. ассорти-
мент выпускаемой продукции также изменился. Завод выполнял долго-
временный заказ «Уссурийского бальзама» по изготовлению штофов и 
подарочных емкостей для продукции этого предприятия. 

В этот период многие художники и скульпторы уже не рабо-
тали на предприятии. не стало профессионального контроля за худо-
жественным качеством изделий, его уровень неуклонно падал. Крупное 
предприятие превратилось в маленький цех, работающий с сувенирами 
и небольшими заказами.

В 2001 году ВФЗ прекратил свое существование, но оставил на-
следие, которое требует сохранения, осмысления, искусствоведческого 
изучения.

Важно отметить, что история фарфорового производства на 
русском Дальнем Востоке берет начало с конца 19 века. Завод а.Д. Стар-
цева, сына декабриста николая бестужева, появился на о. Путятин в 
1895 году. Просуществовал недолго, до 1903 года, но оставил яркий след 
в истории приморского фарфора. Второе фарфоровое производство — 
артемовский экспериментальный завод (1964–2004), продукция его 
отличалась высоким качеством, интересными художественными разра-
ботками. ВФЗ (1971–2001) — третье дальневосточное фарфоровое про-
изводство — прозвучал красиво, самодостаточно, звонко.

несомненно, что фарфор ВФЗ в условиях массового производ-
ства сохранил национальное своеобразие российского фарфора, разви-
вался в его лучших традициях. российский фарфор — явление яркое и 
самобытное, в свою очередь, продолжал традиции русского фарфора. В 
продукции ВФЗ прослеживается эта связь, хотя существуют свои регио-
нальные признаки в тематике: морская атрибутика, приморская флора, 
фауна и т. д. Следует подчеркнуть, что фарфор ВФЗ, избежав тотально-
го влияния таких могущественных «фарфоровых» соседей, как Китай и 
Япония, остался самобытным, российским по форме и по содержанию. 
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