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Реферат. В статье рассматривается история 
создания и бытование картины Константина 
Сомова «Несуществующий фарфор». Актуаль-
ность темы определяется тем, что картина 
«Несуществующий фарфор» впервые стала объ-
ектом исследования как произведение станко-
вого искусства и предмет коллекционирования. 

Научная новизна работы заключается в том, 
что в ней предпринята попытка выявления ху-
дожественных источников этого произведения 
(Тициан, гравюры с его картины «Венера с зер-
калом») и рассмотрено отношение К.А. Сомова 
к этому мастеру. Автор применяет метод ком-
плексного анализа, объединив источниковед-
ческий анализ дневников и писем К.А. Сомова 
и традиционный формальный анализ картины 
«Несуществующий фарфор» и картины Тициа-
на и гравюр с нее. Прослеживается история ее 
создания, выявлены источники из творческого 
наследия самого художника и европейского ис-
кусства. Проанализированы художественные 
особенности картины, ее нахождение в соб-
ственности В.Н. Гордина и в собрании Е.А. Гун-
ста. Исследование позволило расширить суще-
ствующие представления об изобразительных 
источниках творчества художника.
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Выявлено, что картина Тициана «Венера с зер-
калом» послужила прообразом фигуры обна-
женной купальщицы в картине «Несуществу-
ющий фарфор». Также выдвинута гипотеза 
о вероятном обращении художника к зеркаль-
ным репродукционным гравюрам европейских 
мастеров XVIII — XIX вв. с этой картины, пре-
жде всего гравюры Иоганна Фридриха Лейболь-
да. Сделан вывод о том, что работа К.А. Сомо-
ва над картиной «Несуществующий фарфор» 
шла в русле его работы с разнообразными 
источниками из наследия европейского искус-
ства, в том числе — над поисками источников 
для изображения обнаженной натуры.
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К
артина Константина Андрееви-

ча Сомова (1869—1939) «Не-

существующий фарфор» (1923) 

не раз привлекала внимание 

отечественных историков фар-

фора как в свете обращения ху-

дожника к этому материалу [1, с. 187; 2, с. 27], 

так и в контексте его коллекционирования 

памятников европейского, русского и восточ-

ного фарфора XVIII — первой трети XIX в. 

[3, с. 209—210]. Вопрос о месте этой картины 

в станковом творчестве мастера до сих пор 

не рассматривался, но то обстоятельство, что 

это — живописное произведение, является ве-

ским основанием обратиться к нему. Кроме 

того, произведение побуждает к поискам его 

источников не столько среди наследия евро-

пейского декоративно-прикладного искусства, 

прежде всего фарфора, сколько среди памят-

ников живописи и графики. Рассмотрению 

этих вопросов посвящена настоящая статья.    

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
И֪БЫТОВАНИЯ КАРТИНЫ 
К.А.֪СОМОВА 
«НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ 
ФАРФОР»

Н
епродолжительная история создания 

картины «Несуществующий фарфор» 

достаточно подробно отражена в днев-

нике Сомова. Так, первое упоминание о ней 

относится к 19 марта 1923 г., когда художник 

принял заказ, послуживший причиной появле-

ния этого произведения: «Перед обедом при-

ходил Гордин расск[азывать] мне о своем жур-

нале и заказал мне проект для фарф[оровой] 

фигуры (по моему предложению)» [4, с. 730]. 

К работе над проектом он приступил 24 марта: 

«Целый день почти сочинял группу для фарфо-

ра, вечером ее перевел на холст», день спустя, 

26 марта, «начал писать маслом модель для 

фарфора “Купальщица с собачкой”» [4, c. 732]. 

Наконец, запись за 30 марта свидетельствует, 

что работа завершена: «К 2-м часам кончил 

“Группу ‘Дама с собачкой’ (несуществующий 

фарфор)”» [4, c. 733]. Таким образом, худож-

ник за неделю, что необычайно быстро для 

него, написал небольшую, немногим более 20 

см, картину маслом на картоне (об этом из-

вестно из последних на сегодняшний день све-

дений о ней [5, c. 90]). Картина написана очень 

достоверно, что не раз отмечали исследовате-

ли. На ней изображена фарфоровая фигура на 

полированной поверхности, в которой она от-

ражается (рис. 1). 

Заказ художнику сделал, по всей видимо-

сти, Владимир Николаевич Гордин (1882—

1928), петербуржский писатель и журналист. 

Он являлся редактором петроградского лите-

ратурно-художественного журнала «Верши-

ны» (1914—1915), работал в редакции журна-

ла «Красный балтиец» (1921—1922). Однако 

к Сомову он обратился как сотрудник редакции 

московского журнала «Ателье», который был 

учрежден при «Ателье мод» Московского объ-

единения предприятий швейной промышлен-

ности (Москвошвей или Москвошвея). Жур-

нал был задуман как ежемесячное издание, но 

в 1923 г. вышел его первый и единственный 
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номер. Журнал был напечатан на мелованной 

бумаге с цветными иллюстрациями, большим 

тиражом (2 тыс. экз.), имел успех и был рас-

куплен [6, с. 70]. Однако высококачественная 

полиграфия явилась, очевидно, причиной его 

закрытия. Издание оказалось очень дорогим, 

но выяснилось это не сразу, так как 1 октября 

1923 г. Сомов записал в дневнике: «Приходил 

Гордин, принес мне пробный оттиск для жур-

нала “Ателье”» [4, с. 794]. Так как в первом но-

мере оттиска с картины Сомова нет, хотя ху-

дожник значится там как один из участников 

этого издания, видимо, предполагалось поме-

стить его во втором номере, который осенью 

1923 г. готовился к выходу.

Журнал «Ателье» был посвящен вопросам 

моды, костюма, художественной промышлен-

ности, даже искусства. Ольга Сеничева (впо-

следствии Кащенко-Сеничева или только Ка-

щенко), инициатор создания журнала и его 

главный редактор, так вспоминала задачу, ко-

торая стояла перед изданием: «Главное вни-

мание журнал должен был уделять вопросам 

детальной разработки моделей, внедрению 

прогрессивных направлений моды, воспитанию 

эстетического вкуса читателей. <…> Он был за-

думан как издание, отражающее широкий круг 

вопросов, связанных с влиянием художествен-

ного творчества на формирование новой мате-

риальной культуры» [6, c. 48]. 

С «Ателье» сотрудничали в качестве ав-

торов моделей женской одежды Александра 

Экстер и Вера Мухина, Сергей Чехонин пре-

доставил эскиз веера. В номере была опубли-

кована статья Михаила Кузмина «Костюмы 

Александра Бенуа для “Мещанина во дворян-

стве”». Речь идет о комедии-балете по пьесе 

Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве», ко-

торую поставил А. Бенуа на сцене Академиче-

ского театра драмы в Петрограде в 1923 году. 

Небольшая заметка информировала о привле-

чении к работе на Государственном фарфоро-

вом заводе (в недавнем прошлом — Импера-

торский фарфоровый завод), художественную 

часть которого возглавил Сергей Чехонин, мо-

лодых художников А. Щекотихину, Н. Данько, 

группу Уновис [7]. Именно для воспроизведе-

ния в материале на этом заводе был предназна-

чен проект Сомова, запечатленный в картине 

«Несуществующий фарфор». 

Однако эти планы не осуществились: про-

ект Сомова не был воплощен в фарфоре, жур-

нал перестал выходить. Картина «Несуще-

ствующий фарфор» осталась в собственности 

Гордина [5, c. 90], это произошло неслучайно, 

так как он любил предметы искусства и ста-

рины. По воспоминаниям современников, его 

квартиру украшали «какие-то гобелены, ме-

бель ампирная» [8, с. 5]. 

После Гордина следующим, известным се-

годня владельцем картины стал москвич Ев-

гений Анатольевич Гунст (1901—1983)1. 

Е.А. Гунст, литературовед и переводчик с фран-

цузского языка художественной литературы, 

много лет сотрудничал с издательством «Ли-

тературные памятники». Он перевел произве-

дения Анатоля Франса, Эдмона Гонкура, Аль-

фреда де Виньи, Эмиля Золя, но предпочитал 

авторов XVIII столетия. «Особенно охотно он 

переводил современников Вольтера и Дидро. 

И самого фернейского философа, и Мариво, 

и Мерсье. Самой сильной его любовью был аб-

бат Прево. Гунст собирал его книги и литерату-

1  Его отец, московский архитектор Анатолий 

Оттонович Гунст (1858—1919) перестроил и придал со-

временный облик со львами на ограде старинному особ-

няку на Пречистенке, где на протяжении многих лет рас-

полагается Дом ученых [9, с. 69—70]. 

Рис. 1. Константин Сомов. Несуществующий фарфор. 
Картон, масло. 21 × 22,5 см. 

Местонахождение неизвестно [14, ил. 55 (вкладка)]
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ру о нем, “Манон Леско” была у него в десятках 

разных изданий…» [10, с. 43]. Он представлял 

собой заметную фигуру в среде московских 

биб лиофилов [11, с. 31]. 

Помимо книг, Гунст коллекционировал 

произведения изобразительного искусства, об-

ладал многообразным собранием. По свиде-

тельству его младшего современника, коллек-

ционера Валерия Дудакова, «собрание его было 

частично наследственное, частично им приоб-

ретенное. <…> Живопись, фарфор, рисунки, ме-

бель компоновались в интерьере естественно 

и благородно. Несколько редкостных картин 

Рокотова и Венецианова, миниатюры XIX в. 

свободно соседствовали с основной частью со-

брания — художниками объединения “Мир ис-

кусства” и “Голубая роза”» [12, с. 67]. Мемуа-

рист отмечал, что из художников рубежной 

эпохи Гунст предпочитал работы Константи-

на Сомова, Валентина Серова, Мартироса Са-

рьяна, Сергея Судейкина и особенно Николая 

Сапунова, также в его собрании были неболь-

шие рисунки и акварели Михаила Врубеля [12, 

с. 67]. Позволим себе предположить, что кар-

тины «старых» мастеров относились к наслед-

ственной части его собрания. 

Коллеги Гунста по литературному цеху ука-

зывали, что «он собирал в основном художни-

ков “Мира искусства”, любил их эпоху, и ту, что 

они любили — XVIII столетие» [10, c. 42]. Это 

собрание не сохранилось, но сегодня известно, 

что в нем находилось как минимум 12 графи-

ческих и живописных произведений Констан-

тина Сомова [5, с. 21, 30, 32, 41, 53, 64, 66, 73, 

80, 90; 13, с. 34, 39], в их числе картина «Несу-

ществующий фарфор». Ее дальнейшая судьба 

неизвестна. 

РАБОТА К.А.֪СОМОВА 
В֪ОБЛАСТИ ФАРФОРА

З
аказ именно Константину Сомову на 

проект фарфоровой фигуры для Госу-

дарственного фарфорового завода был 

сделан неслучайно. Художник выполнил в се-

редине 1900-х гг. три модели по заказу Импе-

раторского фарфорового завода, художествен-

ную часть которого тогда возглавлял Евгений 

Лансере, его друг и товарищ по объедине-

нию «Мир искусства». В 1905 г. по его моде-

лям были воспроизведены в фарфоре группы 

«Влюбленные» и «Влюбленный (На камне)». 

Сюжеты этих произведений очень близки, и в 

обоих случаях художник изобразил современ-

ных ему людей. 

Несколькими годами ранее, находясь в Па-

риже осенью 1898 г., Сомов признался в пись-

ме одной из своих приятельниц: «Я скучаю те-

перь от одиночества, не знаю, куда себя деть; 

французы, их вид, их разговоры, раздражают 

меня…» [14, с. 63]. Неприятие Сомова пари-

жан конца XIX в., а вслед за ними и европей-

цев того времени, получило непосредственное 

выражение в его акварельном диптихе 1903 г. 

«Как одевались в старину» (Государственный 

музей изобразительных искусств им. А.С. Пуш-

кина) и «Как одеваются теперь» (Государствен-

ная Третьяковская галерея, ГТГ). Последняя 

акварель свидетельствует, что и в костюмах со-

временников художник нашел красивые чер-

ты. Сложный силуэт фигур, создаваемый муж-

ской и женской одеждой рубежа XIX — начала 

XX в., он обыграл в трактовке фигур своих фар-

форовых групп, которую можно назвать ор-

наментальной. Особенно это заметно в фигу-

ре мужчины из группы «Влюбленные», она 

вся состоит из чередующихся углов и изги-

бов, что обусловлено позой. Не столь явно, но 

это же заметно и в фигуре женщины, особенно 

в трактовке ее левой руки, которая превраще-

на в волнообразную деталь, перекликающуюся 

с основной «волной» композиции — мужской 

фигурой. Вызванные этим решением анатоми-

ческие погрешности в обеих фигурах Сомова 

явно не смутили, так как мастерски решенная 

декоративная сторона главенствует в этом про-

изведении.

Истоки орнаментального решения фигур 

современников в фарфоровых группах, особен-

но в группе «Влюбленные», в которой фигуры 

развернуты по горизонтали, как бы на плоско-

сти, восходят к журнальной графике югендсти-

ля. В рисунках ее мастеров — Томаса Теодора 

Хейне, Эдуарда Тёни, особенно Бруно Пауля, 

воспроизведенных на страницах мюнхенских 

иллюстрированных журналов Simplicissimus 

и Jugend, фигуры часто подвергались деформа-

ции (вытягиванию, изгибанию, сплющиванию) 

для большей выразительности. Сомов увлекал-
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ся журнальной графикой югендстиля на рубеже 

1890 — 1900-х гг., как и А. Бенуа [15], что полу-

чило отражение в его рисунках и даже в живо-

писном портрете Евгении Боголюбовой (1900, 

Киевский национальный музей русского искус-

ства) [16, с. 35—37].

В 1906 г. фигура «Дама, снимающая маску» 

по модели Сомова была воспроизведена в фар-

форе. Она изображает даму в костюме по моти-

вам XVIII в. с высоким пудреным париком. Те-

матика XVIII столетия, особенно эпохи рококо, 

увлекала Сомова с конца 1890-х — до середины 

1900-х гг., определив его «специальность» в гла-

зах зрителей и, особенно, заказчиков на многие 

годы. Неслучайно эту статуэтку современники 

также называли «Маркиза с маской» [17, с.119], 

пользуясь безобидным жаргонизмом «марки-

за», которым со второй половины XIX в. назы-

вали самые разные явления (героинь, шторы, 

сервизы, цвет тканей и т. п.), так или иначе на-

поминающие о маркизе Помпадур, олицетво-

рившей собою эпоху рококо [18, с. 67—68].

Фигуру Сомова «Дама, снимающая маску» 

исследователи фарфора и творчества художни-

ка справедливо рассматривали в контексте его 

увлечения европейским фарфором XVIII в., а 

также коллекционирования памятников это-

го искусства, хотя прямых аналогий этой фи-

гуре в его собрании не было [2, с. 209—210; 

19, с. 215]. В то же время формальное решение 

этой статуэтки повторяет женскую фигуру из 

ранней картины Сомова «Дама у пруда» (1896, 

ГТГ), также посвященной тематике XVIII сто-

летия. Она, в свою очередь, восходит к фигуре 

со спины в картине Антуана Ватто «Лавка Жер-

сена» (1720, Шарлоттенбург, Берлин) и стро-

кам из стихотворения Поля Верлена «Одна 

рука ее, изящна и смугла…» из цикла «Добрая 

песня» [16, c. 57—58]. Искусство Ватто и поэ-

зия Верлена вызывали большой интерес Сомо-

ва и его друзей в 1890-е гг. [16, c. 58—61].

Принимая во внимание, что статуэтка 

«Дама, снимающая маску» создана по ориги-

налу, имеющему живописный и литературный 

источники, а группы «Влюбленные» и «Влюб-

ленный (На камне)» — графический, есть все 

основания обратиться в поисках источников 

проекта Сомова, получившего воплощение 

в картине «Несуществующий фарфор», к насле-

дию европейского изобразительного искусства.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ КАРТИНЫ 
К.А.֪СОМОВА 
«НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ 
ФАРФОР»

Н
азвание Сомовым проекта фарфоро-

вой фигуры «Купальщица с собачкой» 

[4, с. 732] полностью отвечает сюжету 

произведения: практически раздетая женщина 

сидит на траве, за ней грудой лежит платье, на 

пеньке, вплотную за ее спиной — шляпа. При-

мечательно, что пенек явно восходит к рим-

ским мраморным копиям греческих бронзовых 

статуй. Всевозможные пни и стволы деревьев 

играли в этих копиях, выполненных из менее 

вязкого, чем оригинал, материала, роль под-

порок. Ярким примером здесь может служить 

скульптура Аполлона Бельведерского, фигуру 

которого с правой стороны поддерживает вы-

сокий пень, обвиваемый змеей (I в. до н. э. — 

I в. н. э., мрамор, возможно, римская копия 

с греческого бронзового оригинала IV в. до н. э., 

Рим, Музеи Ватикана) [20, с. 15—17]. В проекте 

Сомова такой необходимости нет; появление 

пенька в его картине можно расценивать как 

отражение впечатлений от европейских гале-

рей античной скульптуры. 

Художник не раз обращался к сюжету ку-

пальщиц на всем протяжении своего творче-

ства. Картина «Купальщицы» (1899, ГТГ) яв-

ляется одним из самых ранних среди известных 

сегодня его произведений на данный сюжет. 

Сцена представлена с большого расстояния 

и сверху, отчего фигуры купальщиц оказались 

очень маленькими и переданы схематично. 

Этот прием позволил Сомову избежать изо-

бражения нагого тела, в чем он не был силен, 

как и в анатомии. Так, на склоне лет, в 1929 г., 

принимаясь за иллюстрации к роману Лонга 

«Дафнис и Хлоя», он признался в письме к се-

стре: «Эта работа очень интересная для меня, 

но трудная, надо уметь хорошо рисовать го-

леньких, а я не умею» [14, с. 360—361]. По 

тому же принципу решена небольшая виньет-

ка Le Curieux («Любопытный») из книги Le 

Livre de la marquise (1918), в которой сцена ку-

пания трактована как «подглядывание» — рас-
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пространенный и популярный в эпоху роко-

ко сюжет [16, с. 160]. В картине «Летнее утро» 

(1920, Государственный Русский музей) Со-

мов изобразил двух крестьян перед купанием, 

мужчину и женщину, крупным планом. Теперь 

проблему с изображением обнаженного жен-

ского тела он решил, взяв за его основу знаме-

нитую античную скульптуру «Венера Капито-

лийская» (II (?) в. н. э. Повторение греческого 

оригинала IV в. до н. э. Мрамор. Капитолий-

ские музеи, Рим) или близкую к ней и не менее 

известную скульптуру «Венера Медицейская» 

(I в. до н. э. Повторение утраченного греческо-

го оригинала. Мрамор. Галерея Уффици, Фло-

ренция) [16, с. 172]. 

В картине «Несуществующий фарфор» изо-

бражение обнаженной купальщицы доминиру-

ет и занимает большую часть полотна. На пер-

вый взгляд, мастер справился со своей задачей. 

Однако при более внимательном рассмотрении 

можно заметить, что фигура словно составлена 

из двух частей, соединенных в районе живота 

так, что эта часть тела оказалась намного длин-

нее, чем она бывает в реальности.

Подобное впечатление возникает неслу-

чайно. Верхняя часть фигуры купальщицы 

явно повторяет знаменитую картину Тициана 

«Венера перед зеркалом» или «Венера с зер-

калом» (Ок. 1555, Национальная галерея ис-

кусств, Вашингтон). Здесь нужно вспомнить, 

что до 1931 г. эта картина находилась в собра-

нии Эрмитажа. Отец Сомова, Андрей Иванович 

Сомов, был старшим хранителем Картинной 

галереи Эрмитажа и любил обсуждать вопро-

сы искусства дома. Можно утверждать, что эта 

картина входила в основной культурный ба-

гаж его сына с ранних лет. Близкий друг Со-

мова А. Бенуа вспоминал, что в юности, ког-

да началось «созревание вообще всех взглядов 

Сомова — музыкальных, литературных и ху-

дожественных», он выделял Тициана «среди 

стариков» [21, c. 482]. Сомов изучал наследие 

этого мастера, в молодости подходил к оцен-

ке «старой» живописи иногда слишком при-

дирчиво. Так, в 1901 г. во время пребывания 

в Дрездене он усомнился в подлинности многих 

картин (в том числе и Тициана) из собрания 

Дрезденской галереи. «Она (галерея. — А. З.) 

оказалась, как и предполагалось, сбором ужас-

ной дряни с наклеенными ярлыками: Леонардо, 

Рембрандт, Рафаэль, Тициан и т. д. и т. п.», — 

писал он в письме своему другу Анне Остроу-

мовой [14, c. 76]. Чем была вызвана столь не-

гативная оценка, сейчас сказать сложно. Во 

всяком случае, искусство Тициана оставалось 

исключительным явлением, которым Сомов не 

переставал интересоваться, изучал литературу 

об этом художнике [14, с.215], пересматривал 

репродукции [4, с. 569]. 

Учитывая сказанное выше, отметим: обра-

щение Сомова к наследию Тициана при работе 

над фигурой купальщицы не было случайным. 

Он не стал повторять избранный источник до-

словно, а внес небольшие корректировки: раз-

вернул голову своей купальщицы на зрителя, 

поднял прикрывающую грудь руку (в его кар-

тине — правую) к плечу, у которого купальщи-

ца придерживает драпировку, возможно, шелко-

вый шарф. Другую руку (тициановская Венера 

придерживает ею покрывало) Сомов опустил 

вниз, и его купальщица опирается на нее. 

Фигура в картине Сомова дана зеркаль-

но по сравнению с оригиналом Тициана. При-

чин тому может быть две: художник перевер-

нул изображение в результате копирования по 

репродукционной гравюре или воспользовал-

ся зеркальным оттиском. Зеркальные гравю-

ры с картины Тициана «Венера перед зерка-

лом» были включены в три известных издания: 

Theatrum pictorium Давида Тенирса Младше-

го (издана в 1660 и 1673 гг.), четырехтом-

ный Theatrum artis pictoriae Антона Йозефа 

де Преннера (1728—1733) и Galerie du Palace 

Royal (1808). В первых двух изданиях изобра-

жения очень небольшого размера; в третьем 

гравированные изображения каждой картины 

даны на отдельных листах, картина Тициана 

«Венера с зеркалом» награвирована немецким 

гравером Иоганном Фридрихом Лейбольдом 

(Johann Friedrich Leybold, 1755—1838). Это 

обстоятельство позволяет сделать предполо-

жение об этом листе как о возможном источ-

нике фигуры в картине Сомова наряду с карти-

ной Тициана, послужившей отправной точкой 

для замысла художника. В пользу данной ги-

потезы свидетельствует тот факт, что Сомов 

и А. Бенуа в конце 1890-х гг. в Париже поку-

пали самые разные гравюры, в том числе ил-

люстрации, репродукции, книжные украшения 

в качестве «вещей весьма нужных или прият-
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ных для художника» [22, c. 156]. Гравюра Лей-

больда вполне подходит под это определение.

Так как верхняя часть фигуры купальщи-

цы в картине Сомова передана анатомически 

правильно, что, как отмечалось, являлось для 

него непростой задачей, то копирование гра-

вюры с зеркальным изображением картины 

Тициана «Венера с зеркалом» в этом случае 

представляется более вероятным, чем явление 

«художественной памяти», нередкое в практи-

ке Сомова. 

Что касается нижней части фигуры купаль-

щицы, то ее ноги Сомов «приставил» так, что-

бы был виден изящный туфель на высоком каб-

луке. В фарфоре эта деталь выглядит особенно 

эффектно, в чем можно убедиться на примере 

сомовской фарфоровой группы «Влюбленные».

Суммируя эти наблюдения, можно сде-

лать вывод, что картина «Несуществующий 

фарфор» принадлежит к станковому искус-

ству Константина Сомова в не меньшей степе-

ни, чем к его деятельности в области фарфора. 

Картина со всей наглядностью демонстрирует 

уникальный на сегодняшний день факт обра-

щения Сомова к наследию Тициана, в том чис-

ле, возможно, по репродукционной гравюре 

И.Ф. Лейбольда с его картины «Венера перед 

зеркалом». Раскрывается еще одна грань реше-

ния художником проблемы изображения об-

наженного тела, расширяются существующие 

представления об интересах К.А. Сомова в об-

ласти «старого» европейского искусства. 
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Abstract. The article discusses the history and ex-
istence of Konstantin Somov’s painting “Non-Exist-
ent Porcelain”: The relevance of the topic is deter-
mined by the fact that the “Non-Existent Porcelain” 
for the first time becomes an object of study as 
a painting and a collectible. The scientifi c novelty 
of the article lies in the fact that it attempts to iden-
tify the artistic sources of this work (Titian, engra-
vings from his painting “Venus with a Mirror”) and 
examines the attitude of K.A. Somov to this master 
artist. The author uses the method of complex anal-
ysis, combining a source analysis of K.A. Somov’s di-
aries and letters, and a traditional formal analysis 
of his painting “Non-Existent Porcelain” in compar-
ison with the painting of Titian and engravings from 
it. The article traces the painting’s creation, identi-
fi es the sources from the creative heritage of the art-
ist and European art. There are analyzed the artis-
tic features of the painting, the period when it was 
in V.N. Gordin’s ownership and in the collection 
of E.A. Gunst. This study allows to expand the exist-
ing ideas about the artist’s visual sources of creativity.
The article reveals that Titian’s painting “Venus with 
a Mirror” served as a source of the fi gure of a na-
ked bather in the painting “Non-Existent Porcelain”. 
A hypothesis has also been put forward on the art-
ist’s likely appeal to contre-épreuve reproductions 
of European masters of the 18th — 19th centu-
ries from this painting, primarily the engravings of 
Johann Friedrich Leybold. The author concludes that 
K.A. Somov’s working over the painting “Non-Exi-
stent Porcelain” was in line with his working with a va-
riety of sources from the heritage of European art, in-
cluding his search for sources for depiction of nudity. 
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