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                                          Гончарное производство в Сысерти 

По данным сплошной подворной переписи 1912 года в 

Екатеринбургском уезде зарегистрировано 14303 человека, занятых 

кустарными промыслами; «изъ нихъ мужчинъ 11381 чел.  и женщинъ 2922». 

Уже эти цифры говорят «о замѣтной роли, которую играютъ кустарные 

промыслы въ общей экономикѣ уѣзда» [14, с.1-2]. В Екатеринбургском уезде 

«изъ всего числа мужчинъ, занятыхъ кустарными промыслами—для 76% эти 

занятія являются основными и только для 34% — подсобными» [14, с.3].  

В Екатеринбургском уезде в «земледѣльческихъ районахъ кустарные 

промыслы развиты очень слабо; зато въ горнозаводскихъ ими занято отъ 

8,2% до І7%.  всего рабочаго мужского населенія: (не считая подсобныхъ  

занятій).  Однако, чтобы   иметь лучшее представление о занятых в 

кустарных промыслах Южного горозаводско-уральского района 

Екатеринбургского уезда, в который входили «волости: Мраморская,  

Полевская,  Сысертская,  Сѣверская,  Полдневская,  В.-Уфалейская,  Н.-

Уфалейская,  Каслинская  и  Кыштыміская»  посмотрим статистику. В районе 

по данным на 1912г. «земледелием занимаются 2799 чел., промыслами 2268 

чел., горными работами (рудники, прииски и проч.) 1509 чел., работы на 

горных заводах 7812 чел., разными работами 8057 чел. [14, с.1-2].  

В «разработкѣ промыслы разбиты на шесть группъ: 

Группа I—промыслы, связанные съ обработки дерева, II — обработкой 

камней и глины, III — обработкой растит, продуктовъ, IV — обработкой 

промыслы, связанные съ обработки животн, V — обработкой металловъ, VI 

— обработкой смѣш.  матеріаловъ. Дѣленіе промысловъ на группы принято 

въ  томъ  видѣ,  какъ  оно  установлено  было  при изслѣдованіи,  кустарныхъ  

промысловъ  Пермской  губерніи,  произведенномъ  Красноперовымъ  въ 

1836  году» [14, с.4]. Согласно статистике в Екатеринбургском уезде 

наибольшее развитие получили группы: «ІV— 24 % (главным образом— 



сапожный промысел); V—21,2 % обработка металловъ и V1—23,з %    

обработка  смѣшанныхъ  матеріаловъ»» [14, с.5].  «По размѣрамъ оборота на 

первомъ  мѣсте  стоитъ  сапожный  промыселъ— 848.320  руб.;  далѣе  идетъ  

экипажный 669.000  р., затѣмъ кузнечно-слесарный — 549.250 р.,  

сундучный— 197.730  р.  пимокатный — 147.880 р., маслобойный— 83000 р., 

овчинный— 58132 р.  и т.д.» [14, с.12]. 

«Средній годовой оборотъ на одно кустарное заведеніе равняется 1200 

р.», но «по различнымъ промысламъ она колеблется…  Изъ числа болѣе или 

менѣе значительныхъ промысловъ наименьшій, оборотъ зарегистрированъ въ 

гончарномъ— 410 р.; далѣе идутъ овчинный— 820 р., кузнечный— 850 р., 

пимокатный— 880 р., сапожный—1020 р.:  на иболѣе высокіе обороты— въ  

маслобойномъ— 3600 р.  и сундучномъ— 4400 р.» [14, с.12].  

Согласно статистике, в Екатеринбургском уезде основная масса 

кустарных заведений обслуживает нужды «узкомѣстныхъ рынковъ, 

удовлетворяя несложныя потребности сельскаго населенія» [14, с.8]. 

«Простая глиняная посуда для крестьян крайне необходима, а на больших 

заводах ее не делают, да едва ли будут делать, вместе с тем посуда 

принадлежит к числу громоздких и крупных предметов, которые развозить с 

завода по деревням при наших дорогах положительно немыслимо» – 

говорится в отчете исследователей «по кустарной промышленности в 

России» [13, с.340]. Возможно, поэтому гончарный промысел долго 

«сохранял черты индивидуальной деятельности».  

 В Сысертском заводе Екатеринбургского уезда гончарную мастерскую 

в 1869 году основал Иван Кесаревич Харитонов, где из глины делали латки, 

кринки, чашки, кружки, цветочные горшки. Умер Иван Кесаревич в 1889 

году, и его производство перешло наследникам. «Гончарка» Харитоновых, 

обеспечивала все окрестные села горшками, корчагами и прочей 

керамической утварью. Посуда украшалась рельефным орнаментом, в ее 

отделке использовались ангобы (обмазка) или цветные глазури, что было 

«присуще далеко не всем гончарным мастерам». Изделия получались 

красивыми, но, к сожалению, тяжеловатыми. В статистическом отчете 

сказано, что гончарное производство в Екатеринбургском уезде пользуется 



«хорошей репутаціей— за чистоту, прочность и сравнительную аккуратность 

издѣлій» [14, с. 28]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гончарная мастерская Харитоновых. Сысерть, 1940-е гг. 

Фотография из фондов ГАУК СО СОКМ «Сысертского филиала» 

 

«Изначально ограниченные в технических средствах кустари научились 

работать в таком жестком режиме, что способствовало выработке вкуса к 

такой работе, развитию творческой смекалки, художественного чутья, 

культуры целостного видения предмета. Эти качества вырабатывались на 

протяжении долгого времени, потомственным характером ремесла и 

промысловой формой работы. Доведенные до совершенства приемы 

ложились в основу локальной традиции каждого промысла, охранялись и 

развивались коллективом мастеров в процессе вариативного исполнения» 

[11].  

Возникшая на заре освоения керамики ручная лепка, сохранялась и 

развивалась в отечественном гончарстве. Посредством лепки создавались как 

утилитарные предметы, так и мелкая пластика [11]. И в гончарной 

мастерской Харитоновых изготавливались детские игрушки и свистульки, 

для их производства использовали местную белую и смешанную глину.  

Кроме того, в 1912-1913гг.  у братьев Харитоновых в «з. Сысертскій» 

числится еще и гончарно-изразцовое производство [4, с.372];[5,с. 436]. А 



Петр Иванович Харитонов совместно с Печерских Александром 

Николаевичем в 1912-1914 гг. еще занимался и производством 

«огнеупорнаго кирпича» [4, с.372];[5,с. 436];[6,с.439]. В Уральском торгово-

промышленном адрес-календаре на 1914г. владельцем «гончарно-посудного» 

производства в «заводе Сысертскій» значится Харитонов Андрей Иванович 

[5, с.436], а в следующем году вместе с Андреем Ивановичем владельцем 

значится и его брат Петр [6, с.438].  

Многие промыслы, в том числе «кирпичеделательный» в годы 

Гражданской войны «вынуждены были свертываться». В период общей 

разрухи, товарные промыслы окончательно замерли. Про этот период можно 

сказать, что кустарных промыслов на Урале почти не существовало. С 

объявлением декрета от 7 июля 1921 г.  о кустарной промышленности и 

промысловой кооперации, промыслы начали оживать.  «Оживление это до 

самого конца 1922 г.  шло очень медленно.  Лишь с начала 1923 г.  промыслы 

начали оживать несколько быстрее» [15, с. 136]. 

                                
Обложка книги Алфеевский С. А. Кустарная и мелкая промышленность и промысловая 

кооперация: (собрание декретов, инструкций, циркуляров, разъяснений и проч.). . 
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 Для малодоходных промыслов, как, например, гончарный, стоимость 

самого патента на личное промысловое занятие имела значение. Кроме того, 

кустарям мешал запрет на «свободную» продажу своих изделий, им 

приходилось продавать свои изделия „из-под полы". В некоторых случаях 

мешал развитию промыслов и неумелый способ проведения налоговой 

политики на местах.  Так, были случаи, когда фининспектора (в Боткинском 

заводе) запрещали кустарям, имевшим патент, применять в производстве 

труд подростка- члена своей семьи [15, с. 137]. 

Предпринимательское начало гончаров было активизировано под 

действием новой экономической политики (НЭПа) [11]. На Урале при 

Облсовнархозе создан „Комитет содействия кустарной промышленности 

Урала". В числе первых проведенных мероприятий этим комитетом было— 

устройство в сентябре 1925 г.  первого областного Уральского съезда по 

вопросам кустарной промышленности. На этом съезде, с участием 

представителей с мест, были намечены пути восстановления промыслов [15, 

с.138]. В 1926г. указывалось, что «положительной стороной современного 

состояния промыслов является сбыт». Наилучшим сбытом в настоящее время 

обеспечены промыслы: портняжный, гончарный, сундучный, столярно-

мебельный, овчинный. Из них портняжный, столярно-мебельный и 

гончарный работают с полной нагрузкой [15, с. 137]. Движение за 

кооперацию, охватившее всю страну, способствовало объединению 

специалистов в своей области. Ценовая доступность, бытовая 

разработанность ассортимента делали керамику одним из востребованных 

видов промысловой продукции в самые тяжелые периоды [11]. 

       



                       

                      Плакаты из открытых интернет-источников. 
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 Вот и в Сысерти, на базе гончарной мастерской Харитоновых, в 1928 

году создана артель «Челюскинцы» по производству керамических изделий, 

т.е. произошло «объединение гончаров в рамках промкооперации». В ее 

состав вошли, в том числе П.И. Харитонов, В.И. Харитонов и Е.А. Харитонов 

[10]. Но вскоре Харитоновы стали относиться к категории «лишенцев».  

Кто такие «лишенцы»? «Лишенцы» – отдельная категория лиц, 

лишенных гражданских прав. Термин появился после принятия Конституции 

РСФСР 1918 г. и был распространен в СССР после принятия Конституции 

СССР 1924 г., по которым избирательных прав лишались представители 

«старых» эксплуататорских классов, бывшие офицеры, полицейские и 

жандармы, духовенство; лица, использовавшие наемный труд и живущие на 

нетрудовые доходы (проценты с капитала), торговцы и посредники; 

душевнобольные и находящиеся под опекой, а также лица, совершившие 

уголовные преступления и подвергнутые политическим репрессиям [12, с. 

284].  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Фотография с сайта https://m.fotostrana.ru/public/post/235888/1140099277/ 

 

Значительную часть «лишенцев» составляли сельские жители. Их число 

стало расти по мере раскулачивания и коллективизации. Кроме крестьянства, 

категория «лишенцев» активно пополнялась за счет предпринимателей, 

торговцев, кустарей, ремесленников, старателей [16].  

Лишение избирательных прав кормильца автоматически причисляло к 

"лишенцам" всех материально зависимых от него членов семьи. Лица, 

лишенные избирательных прав, не имели возможности занять любую 

должность, а также учиться в средних специальных или высших учебных 

заведений. Их ждала безработица выселение из квартиры и города, лишение 

медицинской помощи, отчуждение друзей и сослуживцев [8]. Вот и у 

Харитоновых отобрали гончарную мастерскую, вынесли из дома почти всю 

домашнюю утварь, а потом отобрази и дом [9, с.149].  

В октябре 1929 года выходит новый указ, который добавляет к перечню 

поражений еще ряд пунктов. Теперь «лишенцам» запрещено вступать в 

профсоюзы, носить почетные звания, получать пенсию и пособие по 

https://m.fotostrana.ru/public/post/235888/1140099277/


безработице. Многих даже лишали продовольственных карточек, либо 

выдавали их со значительными ограничениями. А вот налогообложение для 

них было существенно выше, чем для обычных граждан [16] ...  

2 декабря 1930 года в СССР был принят декрет, по которому 30 

категорий населения провозглашались "лишенцами" [8].  

Все эти нововведения коснулись и Харитоновых. В связи, с чем 27 

декабря 1935 года на заседании Президиума Сысертского поселкового 

Совета слушали заявление Харитонова Петра Ивановича (1882-1948) о 

восстановлении его в праве голоса. Постановили: «В восстановлении в 

правах голоса отказать, на основании инструкции РСФСР от 1 октября 

1934г.» [2]  

В архиве Свердловской области хранится еще один документ, имеющий 

отношение к другой ветви «лишенцев» Харитоновых –  заявление от 6 

декабря 1934 года Харитонова А.И. (1861-?) с просьбой «о восстановлении 

права голоса Харитонова Андрея Ивановича 73 лет, Дарью Алексеевну тоже 

73 лет и нашу дочь больную 40 лет. Прошу поселковый Совет в просьбе 

удовлетворить» [3].  

 

  Выписка из протокола заседания Президиума Сысертского поселкового совета 
                  от 27/ХII-1935г.   ГАСО Ф. Р.557. Оп.1. Л. 117 



 

Неизвестно была ли удовлетворена просьба Андрея Ивановича, скорей 

всего ему было отказано так же, как и его брату Петру. Андрей Иванович 

явно попал под репрессивные меры, потому что относился к категории 

предпринимателей и «торговцев». Так как согласно данных Уральского 

торгово–промышленного адрес–календаря на 1903 год Харитонов А.И. в 

«зав. Сысертский» в 1902 году продавал «бакалейные и колонiальные 

товары». Так как «крупные горнозаводские селения» были «основными 

центрами торговли», как губернские и уездные города [1].  

Ситуация с «лишенцами» изменилась лишь с появлением новой 

Конституции РСФСР в 1937 году, которая гарантировала избирательные 

права всем без исключения гражданам. Правда, при устройстве на работу 

бывший «лишенец» обязан был написать в анкете, за что и когда был лишен 

права голоса [16].  

К сожалению, «набиравшая силу разносторонняя работа по 

совершенствованию керамической отрасли не дала в короткий срок видимых 

результатов», так как все процессы вскоре были остановлены Великой 

Отечественной войной [11]. 

В 1942 году сысертская артель «Челюскинцы» (бывшая «Гончарка» 

Харитоновых) стала называться «Промкооператор». Точной даты 

реорганизации артели не установлено, самая первая книга по учёту кадров 

начинается с 1942 года. Основным видом деятельности артели было 

производство гончарной посуды, роликов, художественной керамики, папье-

маше [19, с.9]. Из-за «неразвитости промышленного сектора в стране 

перекладывалось на кустарей решение многих, казалось бы, непрофильных 

для кустарного производства задач» [11]. Поэтому в годы Великой 

Отечественной войны артель «Промкооператор» кроме основной продукции 

выпускает и детские игрушки, верёвки, зеркала, брезентовые и шерстяные 

рукавицы, валенки, занимается заготовкой и сортировкой утиля. 

Подчинялась артель Свердловскому областному утильно–промысловому 

союзу [19, с.9]. Возможно, артель «Челюскинцы» была реорганизована и 

сменила название после принятия решения исполнительным комитетом 

Свердловского областного совета депутатов трудящихся за № 29 от 5 января 



1942 года о расширении производства гончарной посуды [17, л. 79-80]. 4 мая 

1943 года Исполкомом Облсовета вновь принимается решение за №834 о 

расширении производства гончарной посуды на предприятиях местной 

промышленности, промкооперации, кооперации инвалидов и торгующих 

организаций Свердловской области. Производство гончарной посуды 

предполагалось в следующем количестве: местная промышленность 1200 

тыс. литров, промкооперация 3200, кооперация инвалидов в Облстромтресте 

200, управление местными торгами 40 и потребкооперация 210 [18, л. 146-

147]. 

С 1946 года на сысертской артели «Промкооператор» изготавливают 

гончарную посуду, игрушки из глины и папье-маше (в том числе новогодние 

маски), а также из гипса [10]. С 1952 года по инициативе Евгения 

Александровича Харитонова и Ивана Артемьевича Корюкова из местного 

сырья производят опыты по изготовлению фарфора. Освоив, начали 

выпускать из фарфора статуэтки и посуду. В конце 1950-х годов произошла 

ликвидация Промкооперации как отрасли. Артели были преобразованы в 

фабрики, а отрасль подчинена Министерствам местной промышленности 

союзных республик [11].  

         

  
Из доклада 1958г. экономического развития Сысертского р-на в семилетке 1959-1965гг.  

 

В 1960 году и в Сысерти на базе артели «Промкооператор» был создан 

завод керамических изделий. Выпуск гончарных изделий прекратили и 

перешли на фарфор. В 1967 году для завода построили новый корпус, и 

предприятие начало выпуск элементов приборов для 

электропромышленности, посуду и статуэтки [10].  



В 1977 году завод получил новое название – Сысертский завод 

художественного фарфора. Его ассортимент был представлен 

высокохудожественными фарфоровыми изделиями – сувенирами, вазами, 

наборами, сервизами и т.д.  
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