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в в ЕДК Н и к

Фаянсом —  по итальянски maiolica —  в широком смысле 
итого слова, называются все гончарные изделия 113 пористой 
глины, покрытые прозрачной или непрозрачной глазурью. 
Необходимость покрывать глиняные изделия глазурью вызы
вается следующи>1 обстоятельством. Горшечная глина, даже 
после обжига, несмотря на всю приобретенную ею в огне 
плотность и твердость, остается проницаемо!! для жидкостей 
и жиров, т. е. простая, неглазированная глина впитывает 
в себя влагу. Главной задачей глазури является, таким обра
зом, сделать глиняные изделия абсолютно непроницаемыми 
для жидкостей. Но одновременно глазурь разрешает и дру
гую задачу —  она создает необходимый для раскраски грунт. 
Г лазури или поливы состоят главным образом из кремни
стого сланца с примесью различных окисей, служащих при 
плавлении связующим средством. От состава этих окисей за
висит, конечно, и качество самой поливы.

В области ев|)опейского (|)аянсового производства приме
нялись и применяются только два рода полив, свинцовая и 
оловянная, причем, однако, обе были изобретены на Востоке. 
Свинцовая глазурь получается посредством примеси окиси 
свинца. Она прозрачна и бесцветна как стекло, но может 
быть окраи1ена в массе, насквозь, окисями различных мг- 
та.ыов, сохраняя, однако, свою прозрачность. Недостаток 
3Toii глазу|>и состоит именно в ее прозрачности, и()о через 
нее всегда просвечивает естествеиньМ!, грязноватый цвет
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(>Г)()жженн<>11 глины. Э'ют недостаток сказынается не только 
и том случае, когда синнцовая глазурь не окрашена, но так;ке 
и тогда, когда она окрашена, так как и через окрашенною 
снпнцоную глазурь «сегда просвечивает глина, понятно, 
и Г)ольше11 или меньп1ей степени, в зависимости от цвета и 
окраски. Оловянная глазурь изготовляется посредством до- 
Г)алленпп к свинцовой глазури окиси олова. Преимущество 
;>той глазури состоит в том, что она не прозрачна и бла- 
годаря этому скрывает под собой грязноватый цвет глины.

Под «настоящими» фаянсами (m aiolicaj мы понимаем, 
исключительно, глиняные изделия, покрытые о.ювянной 
глазурью, в то время как глиняные изделия, покрытые 
С1ШНЦ0В0Й глазурью, называются «полуфаянсами)) (mezza- 
maiolica). Приставка «полу» не содержит в себе, однако, ни
чего пренебрежительного или указывающего на нисшее 
качество, она указывает только на техническое отличие 
этих фаянсов от «настоящих» фаянсов, покрытых, как ска
зано, непрозрачной оловянной глазурью.

В европейской керамике применялись два способа рос
писи настоящих (|)аянсов: по сырой, не обожженной шазтри  
и по глазури, предварительно подвергшейся обжигу. Пер
вый, изобретенный в X V в. итальянскими мастерами, состоял 
в с.1едующем: noc.ie формования, г.1иняный предмет подвер- 
гался легкому обжигу с целью придания ему необходимой 
твердости и сухости, затем превращенная в пороиюк гла-  
зурная масса смешивалась с водой, причем по.1тчалась бе
лая, напомпнающая по цвету молоко, жидкость, так назы
ваемая глазурная ванна, в которую медленио окунался 
(>^)Сохший и остывший глиняный п|)едмет. Сухая г.1ина не
медленно впитывала воду, а глазурная масса, в виде белого 
порошкообразного слоя, оставалась на поверхности пред
мета. П вот по этой сырой глазури производилась роспись 
особого рода, разбпв.1енными водой красками. (Способ этот 
требует больпюго умения, необычайно!! упереиностн и глав
ным образом быстроты работы, так как жидкая краска не-
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Л1едленн() ипитываегся сухой глазурно!! массой, вследствие 
чего поправление неудачного мазка почтп совершенно исклю
чено. После окончания росписи предмет подвергался вто
ричному, более сильному обжигу, во время которого гла
зурь расплавлялась и сообщала свой блеск и своеобразное 
сияние краскам, которые, таким образом, становились частью 
самой глазури.

В XVIII в. стали применять другой способ росписи, вы
званный же.шнием сообщить фаянсу все богатство красок 
(|)ар(|)ора. До XVIII в. красочная палитра фаянсовых масте
ров оставалась все же весьма неполной, так как лишь не- 
л1ногие краски выдерживали высокую температуру вторич
ного обжига, необходимого для плавления самой г.тазурп. 
Л в XVIII в. как |)аз наблюдается чрезвычайное обострение 
«чувства к|)аски», причем caMbiii нежный, переходньп! от
тенок воспринимается как самостоятельны!! тон. 
утонченному чувству к[)аскп (|)аяпсовая живопись попятно 
не могла удовлетворить. Способ j)ocnncn (|)аяпсов, иримеияв- 
1ИИЙСЯ в XVM1 в., СОСТОЯЛ в след>ющр^>- п|)ежде всего пред- 
Л1ет подвергался ле1кому обжигу для придания ему необхо
димой тве[»дости, затем он опускался в ванну из жидкой 
непрозрачно»! i лазури, от!чуда сразу отправлялся в печь для 
вторичного, в1>1Сокого обжига и только тогда, по уже обож
женному 1’лазуриому фону, мастер начинал писать. После 
окончания роспис!! предмет подве|»гался т|>етьему, совсем 
.lei’KOMy обж ш у, во время которого 1лазурь уже больше не 
расплавлялась. Таким образом, сам!,1м су!лествен!1ым техни
ческим от.1!!чием 1!римеиявше11ся в XVIII в. так наз1.1ваемо11 
му(|>ельной ж!!вои1!си является обж!!1 I лазури до иаведен1!н 
красок.С появлением му(|юлык)й живописи (|)аянсов1,1е к|)аскп, 
пе соединяясь 6o.iee с 1’лазурью, ут|>атил1!, однако, в значи- 
гельной степени, свою внутреннюю силу, блеск i! своеобраз
ное сияние. По взамен f)Toi’o, нов!.1Й способ Ж!!вописи 1!мел 
и свои ире1!мущества. Но nepBJ.ix, о()огатплась к{)асочная 
палитра^ так как многие краски, не иереп0ся!иие высоко1о
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оОжига, теперь, когда гланный обжш' (‘онершался до рос
писи, оказались н |)0сп0рлженип мастера. Второе преимуще
ство состояло н том, что мастер писал по абсолютно твер- 

обожженному фону, благодаря чему воз&южна была 
тончайшая, вплоть до миниатюрной, живопись.

Словом «Ашиолика» в X V в. в Италии обозначались 
фаянсы, ввозимые из Испании. В XVI в. это название стали 
применять и к итальянским фаянсам, а с течением времени 
оно сделалось в Италии нарицательным для фаянсов вообще. 
Что касается ,утимологии слова «маиолика», то наимено
вание это происходит от названия Балеарского острова 
Майорки, игравшего весьма важную роль в торговых сно
шениях Испании с Италией и .1евантом, как передаточного 
пункта и складочного места для вывозимых из Испанпи то
варов. Старинное название острова Maiorica было \же 
в начале XIV в. смягчено итальянским народным произно- 
1пением в Maiolica. Наименование заграничных товаров но 
по месту производства, а по месту вывоза довольно обычное 
явление. Так, например, в средние века Дамаск дал название 
многим изделиям Востока, выделывавшимся в самых |>аз- 
лпчиых местностях.



ПСПАНО-МАВРПТЛНСКЛЯ MAIJO.IIIKA

Псиано-маврптанская майолика является в области кера
мики, своего рода, связующим звеном между Востоком 
II Западом.

В начале VIII века арабы перешли нз Африки в Испании) 
н разгромили вестготское К0])0левств0, а через несколько 
гет вторглись в Галлию. Победа правителя франкского госу
дарства, Карла Марте.ыа, при Пуатье в 732  г. спасла се- 
вернун» Квропт от иноп.1еменного нашествия, но Испания 
все же надолго стала арабской державой, как бы краннил! 
форпостом мусульманской! культуры. В XI в. арабы, теснимые 
королями арагонским и кастильским призвали на помощь 
из северной Л(|)рики мавританскую династию Лльморавидов, 
под властьн) которых в XII в. мусульманская Испания и вся 
северная Л(|»рика составили одно огромное испано-африкан
ское государство с блестящей культурой. На |>убеже XII 
и XIII вв. началась тяжелая и длительная бо|»ьба между 
иришельцами-мусульманами и туземцами-христианами, за- 
кончивпьтяся в 1 г. завоеванием Гранады, последне11 
твердыни мавров, войсками <1>е|)динанда Арагонского. После 
;-*той победы часть испанских мавров, оставшаяся верно!! 
исламу, была изгнана и ушла в северную Л»1)рику, другая 
часть внешне приняла христианство и осталась жить 
в Испании. Зто так называемые .мориски. В руках этих мо- 
рисков, полу-христиан, но.ту-мусульман, осталась вся ку
старная II художественная промыпыенность страны, чем



s

II объясняется 11])ИЧ)длиное сплетение носточных и западно
европейских влияний, которые приходится наблюдать 
и испано-манританской керамике. Сила «осточных традиций 
оказалась необычайно живучей и лишь очень .медленно и 
осторояшо художественная промышленность 11иренейско1'о 
полуострова начала проникаться традициями европейского 
искусства.

Термин «испано-мавританские)) маиолики введенный 
в литературу Давилье, взамен прежнего «испано-араОские», 
вполне оправдывается тем соображением, что ни один из 
дошедших до нас фаянсовых образцов не старше X IV  в. 
и таким образом все относятся или ко времени владычества 
мавров, народа, хотя и обязанного своей культурой арабам, 
но все же нелишенного самобытности, или ко времени 
господства испанцев.

Все испано-мавританские маиолики покрыты люстром, 
т. е. своеобразным металлическим отблеском —  по фран
цузски reflet metallique —  придающим глиняным изделиям 
вид металлических. Это искусство люстрированпя было за
несено маврами в Испанию с Востока, где оно возникло 
вероятно в Персии. Во всяком случае в XII в. глиняная 
посуда с металлическим отблеском изготовлялась уже во 
всех мусульманских странах.

Двумя крупнейпишп руководящими центрами маиолич- 
ного производства на Пиренейском по.1уострове были 
в XIV в. 3Ia.iara, а с XV в. Валенсия. Из знаменитых фаян- 
(;ов Малаги дошли до нас всего двенадцать больших дву
ручных, так называемых «а.тьгамбрских» ваз. причем caMbiit 
ранний и единственн1>1Й неповрежденный экземпляр, зна
менитая «ваза Фортуни)), хранится в Эр '̂ч^таже. Изделия 
(|>абрик Валенсии дошли до нас в значительном количество.

Следует отметить, что (|>аянсовые фабрики находились 
не в самой Валенсии, а в четырех маленьких городках близ 
Валенсии, в которых жили мавры; Mislata, 3 Ianisos, Gesarta 
и Paierna, п|)ичем руководящая роль принадлежала фабрике



« Maiiises. Но в ннду того, что точная аттрпбуцпя (|>аянсои 
четырел! иазнаиным городкам, вследствие однородности их 
иронзводстиа, немыслима, принято пользоваться более 
оГ)щим, хотя и не вполне точным термином «валенсийские 
маиолики». Расцвет валенсиГгской кералшки в XV в. должен 
быть, по всей вероятности, поставлен в связь с падением 
производства фаянсов в Малаге, вызванным войнами с Фе|>- 
динандом Католическим.

Любопытно, что большинство испано-мавританскпх 
маиолик было па11дено не в Испании, а во Франции и в Ита
лии, причем значительная часть последних— с гербами знат- 
ueiiinnx итальянских фамилий. Это свидетельствует о широ
ком распространении этих <|)аянсов за ирсде.1ами Испании.

Иа.тенсийские маиолики не отличаются особенным разно- 
об])азпРм форм. Изготовлялись главным образом большие 
тяжелые блюда, двуручные «крылатые» вазы и цилиндриче
ские аптечные к|>ужки, так называемые alharelli. Маио.^пки 
первой половины XV в. расписаны темно-синей и золото!! 
красками. Одним из главных элементов орнамента являются 
так называемые псевдо-арабские надписи. Фон заполнен мел
кими завитками и спиралями (изделий этого времени в Со
брании не имеется). Но второй половши* XV в. появляются 
растительные орнаменты, состоящие преимущественно из 
виноградных листьев или цветов бриопии. Последние испол
нялись всегда cnneii к[*аской с зеленоватым металлическим 
отблеском, И иивеита|)е замка герцога Рене Лнжуйског(»
( л м. I i<S() г.) (|>аянсы, орнаментированные б|)и0ниями, упоми
наются иод названием terre de Valence а feiiillaf^es pers или 
a fleurs persrs (p«‘rs или perse —  иззелено-синттй;. С начала 
\ V l  века в н|)опзводстве валенси1|ских маиолик намечается ио- 
стенениы!| упадок. Почти 1иключительн0 у1И)требляется зо
лотая краска. Очень характерны для (|>аянсов э т о ю  периода 
релье«|»ные укран1енпя в виде ребер, ободков, ложек, точек 
и т. п. Круг.1ые б .1 Н ) д а  имеют обыкиовен«1о сильно высту
пающую середину. ')1<'>'«'"‘’амп украиюния служат главным
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<)Г)|)аз<)'м орнаменты, то и инде слолсного сплетения стеблем, 
то кольчуги, то сетки, то крапинок, |)асположенных в виде 

сетки. Посередине та))елки нередко герО, очень часто орел —  
'>мОлема Валенсии. Ji конце XVI и в течение XVII века про
изводство пспано-мавританской маиолики клонится все силь
нее к упадку. Фаянсы орнаментируются небрежно п ша
блонно и имеют неприятный и, что особенно характерно, 
цвета меди отблеск. В XVIII в. наступает окончательный 
упадок, хотя само производство в Манизес не прекращалось 
до великой европейской войны, а по всей вероятности су
ществует и в настоящее время.

В начале XX в. ознакомлению с испано-мавританско|4 
керамикой в значительной степени способствовали три вы
ставки в Западной Европе. В 19 03  г. была устроена в Па
риже выставка мусульманского искусства, благодаря которой 
образцы мавританской керамики из частных собраний стали 
достоянием более широких кругов. В 1 9 1 0  г. была устроена 
и Мюнхене вторая, уже международная, совершенно исклю
чительная по количеству и качеству собранного материала, 
выставка мусульманского искусства. В том же году откры
лась в Мадриде ретроспективная выставка специально испан
ской керамики.

Из довольно значительного количества валенеппских 
маиолик (Собрания выставлены в настоящее время несколько 
наиболее интересных образцов. Мз них упомянем особо 
блюдо с росписью а flenrs perses, конца XV в., и блюдо рас
писанное золотым люст|)ом, с орлом, эмблемой Валенсии, на 
выпукло!! середине дна, начала XVI в.



Ацу.1ь:11

и литературе ацулеями принято называть специально 
исиано-маврптанские изразцы, в caMoii же Псианнп ацу
леями называются вообще всякие изразцы, независимо от вре
мени и места их происхождения. Искусство изготовления 
фаянсовых изразцов было занесено на Пиренейский полу
остров арабами или их преемниками маврамп. Обычай покры
вать стены и пол прохладными (|)аянсовыми плитками, бла
годаря жаркому климату, очень быстро привился в Испании 
и сохранился до н а и тх  дней. Самые ранние изразцовые 
облицовки С0СТ0Я.П1 из маленьких, pa3.m4 Hoii величины и 
•[юрмы, одноцветных кусочков, сложенных в виде разно
образных геометрических »|)игу|). Ьлагодаря тому, что из
разцы обрезались до на.юженин по.1ивы и обжига, места их 
соприкосн.)вения обрисовывались резкими неи|)иятнымп 
линиями, что метало цельности художественного восирия- 
1ИЯ. Вследствие этого, очень скоро иерепми к способу вы
резания изразцок “ 3 больишх уже обожженных плит. И на
чале XV в. был изобретен новы11 технически!! прием, со- 
СТ0ЯВП1ИЙ в выдавливании орнамента в (|)орме. Первона
чально рисунок выдавливался в виде тонких, нег.1убоких 
лнни11, образующих контуры участков, предназначенных 
для наложения красок. Этот прием имел два недостатка. 
Первый состоял в том, что жидкие глазу|)н при углублен
ных контурах очень легко сливались, чем napynia.iacb чи
стота рисунка. Второй недостаток заключался в том, что
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к|»аскн, лежащие Г)лаг()да])я углубленным контурам орна
мента в легком рельефе быстро стирались. Вследствие этого, 
Ьыло введено новое техническое усовершенствование в дело 
|»ормовки изразцов. Стали вдавливать не контуры, а подле

жащие окраске поля, 6ла10даря чему контуры получалис1> 
в рельефе. Этот способ, напоминающий отчасти техникт 
перегородчатых эмалей, имел те выгоды, что ио.швы, во 
первых, не могли сливаться, а во вторых, предохранялись 
выдающимися линиями рисунка от стирания. Там, где фор
мование представлялось неудобным, как например на карни
зах и вообще профилированных частях здания, контуры 
выводились сухой черной краской или жиром, что также 
предохраняло поливы от сливания. Эта техника, так назы
ваемых мертвых контуров, как более простая и легкая при
менялась также нередко на шадких поверхностях. Прибли
зительно до 1 5 00  г. на испано-мавританских изразцах по
вторяются старые мавританские мотивы, которые в XVI и. 
сменяются ренессансными украшениями. Главным центром 
изразцового производства была (Севилья с п|>едместнем 
Грианой, где изготовлялась также посуда. О вильские ма
стерские снабжали своими изделиями всю Испанию и Пор- 
ту|'алии).

Ацулеи (л)брапия, выставленные в одной из оконных 
и1прин, дают разумеется далеко не полное, но все же нагляд
ное представление об этом замечательном производстве.

12 V'



ИТАЛЬЯНСКАЯ MAIIO.lllKA

И(*т()р11че(‘ки11 обзор.

До се[»едины XV н. маиолпчное пронзводстко Италии но 
прояиляет особенных успехов и остается, и относительно 
материала, и относительно декоронки, на сравнительно низ
кой ступени. Только начиная с последнего десятилетия Х \ в. 
производство итальянских манолик п|)оиикается духом Воз
рождения и начинается период расцвета, который около 

1Г)2Г) г. достигает своего апогея.
И первой четверти XVI в. главными очагами производ

ства являются масте[1ские ‘1*азпц1>1, Ка(|к|)аджполо, Кастел1>- 
Дуранте и Сиены. Несьма ио|)оятио, что среди них главен
ствовала ‘1»аэпца, как самый древни11 центр производства 
маполик. Одновременно проянляется также деятельность го
рода Дерута. Искоре после 1525  г. иыдвигается на первое 
место Урбиио, чтобы затем в течение всей второй половины 
XVI в. сох|)анять за собой руководящую роль и маполичпом 
производстве страны. Ьлагодаря покровительству .N рбинского 
дно|.а производство достигает в Урбино и соседних городах 
Иезаро, Губбио и Кастель-Дураите невиданных размеров. 
Период гегемонии Урбино считается обыкновенно расцве
том итальянской маиолики, но |)асцветом он является, соб
ственно говоря, только в отиоиюнии интенсивности произ
водства, количества мастерских и колоссального успеха у 
совррмепнпков. 1{ художественном же отпотенпи, надо при-
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знатьсн, майолики i i o |)H ()I 'o  периода зкачпгелыю тоньше и 
изысканнее.

П XVII в. многие фабрики Италии закрынаются. Ираида 
такие старые и знаменитые мастерские, как н Урбино, Ве
неции и Фазнце продолжают сущестиовать, но они влачат 
довольно жалкое существование и изделия их не предста
вляют с художественной точки зрения большо1ч> инте|>еса. 
И конце ХУИ и nepBoii половине Х У И 1 вв. маиоличное 
искусство Италии внезапно вновь оживает на Ю1е Италии 
в маленьком городке Неаполитанского ко])олевства Кастелли. 
Одновременно на севере начинается довольно интенсивное 
маиоличное п])оизводство на Ривьере, в Савоне и 1"енуе. Но 
в то время, как изделия Кастелли, с своими блеклыми и неж
ными тонами и слегка сентиментально1| живописью, полны 
своео6|)азного очарования и во всяком случае являются еще 
вполне самостоятельными и чисто итальянскими произведе
ниями, Генуя и (канона находятся в сфере влияния Дельфта 
и поставляют посуду, расписанную, небрежно и однообразно, 
почти исключительно синим.

-Маиолики, сохранивтиеся в иаишх музеях и частных 
собраниях, никогда не (мужили практическим целям, в ка
честве столовой посуды. Это так называемые |H*atti di poni|ia, 
предпазначавпшеся для украиюния стен и больишх откры- 
гых бу(|»етов, на которых во время па|)адных обедов в ы п а -  
влялись посуда и се|юб|ю. 1Ь13начсние маиолик служн1ь 
исключительно предметами украиюния в значительной ме|>е 
повлияло и на способы их |»осписи. П|)еобладающее значе
ние в декоровке, естественно, получило расположение ри
сунка в отвесном иаиравлеиии. Это обстоятельство в значи
тельной степени способствовало развитии» ф ш урной и пей- 
.и)жной живописи, а также облегчало пользование картинами 
и гравюрами в виде образцов.

Личное творчество в |)огписи маиолпк проявляли, гоб- 
ствеин(» говоря, только мастера конца XV и самого начала
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XVI нека, хотя и они, как только дело касалось (|)iirji)noii 
живописи, пользоиалпсь в виде образцов гравированными 
листами. Но, во всяком случае, все орнаментальные украше
ния, фигуры зверей и столь часто встречающиеся мужские 
и женские поясные изображения исполнены ими самостоя
тельно. Если в XV в. зависимость маиолик отгравированных 
листов является еще исключением, то в Х \ 1  в., это стано
вится почти прави.юм. Понятно, выбор образцов находился 
в зависимости от изменяющегося и колеблющегося вкуса 
времени. В первый, (|)аэнцский период, т. е. приблизительно 
до 1525  г., копируются как итальянские, так и немецкие 
гравюры. После 1525  г., когда во главе фаянсового про
изводства становится Урбино, художественной фантазие1« 
маиоличных мастеров всецело завладевает Ра(|>аэль. Гравюры 
-Маркантонио Раймонди, Агостино Венециано, Марко Денте 
и других, исполненные по рисункам Рафаэля и его учени
ков становятся неисчерпаемой художеств(чпю11 сокровищ
ницей маиоличных мастеров (п Собрании одна тарелка с изо
бражением >1адонп1>1, св. Липы и младенца Христа по гра

вюре Ратпюнди).
Что касается (|)nrypnoii живописи, то чаще всего встре

чаются сцены из античной ми([)Ологии п истории, главным 
образом, по Метамор(|)озам Овпдия и истории Рима . 1ивия. 
Очень часто встречаются также б»1блейские сюжеты и сцены 
из ЖИТИ1! святых. 3 «то чрезвычайно редки маиолпкп с изо
бражениями, иллюстрирующими события из современно!! 
истории. (; этой точки зрения представ.1иет величайшую 
редкость хранящаяся в Собрании подписная та1>елка 1)аботы 
Кганто, от 15.'И г., с изображением, как гласит надпись на 
обороте, ил1ператора K’ap.ia V, рассекающего лежащун> 
перед иим нагую женщину, олицетворяющую Рим. Свое
образно т|»актованны11 сюжет п|)едставляет аллегорическую 
ил.1юст[»ацин) взятия и »)пустои1еипя Рима в 1 5 2 / г. B o i i -  

сками Карла V. Катастрофа 1527  г., известная в истории 
под (‘пеииальи1.1м иазваппел! Sacco di Botna и нанесшая
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смеркмьньй! здар Риму Иозрижденнн, рассмагривалась пр- 
нре.меIIниками как наказание за распущенность римски v
ii|)auoK.

Самые ()огатые, по количестиу и качестну, собрания нахо
дятся ь Лондоне— в Ьританскоз! и Кенсингтонском мтзеях, 
в Париже —  в Лувре, музее К'люни и О врском  музее, 
в Петрограде —  в Эрмитаже*, в Берлине— в музее ПриклаД' 
пых Искусств и в Брауншвейге. В Италии, родине маиолик, 
нет таких значительных собраний. Наибольшее значение 
имеют собрание музея Коррер в Венеции, Барджелл(» во <1>ло- 
ренции, (>ан Мартино в Неаполе и Атеиео Пезарезе в Пс;)аро.

Тосканские манолпкп X V  в.
(.реди маиолик XV в., носящих на себе лишь общую пе

чать времени, а не отдельных мест производства, резко вы
деляется только одна весьма малочисленная группа состдов. 
Это маленькие преземпстые вазы, с короткой lueiiKott и двтмя 
плоскими ши|)окими |)учками. 1*оспись, исполненная гтстон 
синей K p a c K o i i ,  наложенной толстым слоем, состоит из пзо- 
бражений стилизованных зверей п животных и узоров, пред
ставляющих характерное слияние готических и восточных 
элементов. Полива не молочпо-белого, а слегка желтоватого, 
напоминающего слоновую кость цвета. Ир(‘мя изготовления 
зтих сосудов определяется приблизительно середино)< XV в. 
Болыпипство .чтих редчайших ваз, представленных в (к)бра- 
ПИИ тремя экземпля|»ами, было найдено в Тоскане, которая 
II считается их родиной.

‘ 1ЧЧНЦ,Ч.

*1*аанца, ()лпз Болоньи, была, по всей вероятности, ко- 
.1ыбелью итальянской маполики. На ее территории была

’ Кроме гобраннй Зрмитлжа и присорлннгннпго к ному Оывшоп* 
музея Штиг.шцл, в Пстрограл<* имоотгя ощо поГииыпог гоГ^раино 
маио.шк в Шува.ювгкпм домо*музсо.
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на|1деиа (чшаи раппии, пзнсстнан нам манолнчнан иаза f i e|) 
tM)M праиптеля города, Лсторджо 1 Маифредм ( 1 31)(S— 1403).

\{ сожалению, масте()а Фазнцы nepnoii чегисртн XVI и.,
I. е. зпохп паниысшего 1)асцнета, очень редко помечали сноп 
работы местом иронзводстиа, а потому агтрибуция |)аннп\ 
итальянских маиолпк ‘1»аэнце почти нсегда подлежит неко
торому сомнению. На основании на11денных при раскопках 
и <1‘аэиц<? (|)рагмеитов глиняной посуды мастерскил! этого 
города приписывается группа тарелок, украшенных сюже
тами, заимстионанными с гравюр и отличающихся нежным 
и люГ)овным исполнением (j)nrypHoii и пейзажной жпнописп. 
Особенно последняя поражает своим совершенстном. ООраз- 
UOB этих издели!!, причисляемых к нысшим достижениям 
(|)аянсового искусства, в Собрании к сожалению не имеется.

Около 1520  года выдвигается на первое место масте])- 
ская, известная под названием Casa Pirota,  изделия KOTopoii 
расиисыва.шсь новым спосо1)ом «sopra azurro» ,  т. е. по си
нему. Способ этот заключался в том, что обожженны»! гли-  
няньп! предмет пок[)Ывался не бсло11, а светло-cnHcii поли
вой. Датированные вещи известны приблизительно с \ ~Г2()—  

10 1 г. И Собрании Casa I’ irota представлена очень ранне1« 
и редкой тарелко1'г с изображением Суда Соломона, тарелкой 
с прекрасно!!, тонко исиолненной живописью, представляю
щей Лктеона, смотрящего па купающуюся Диану, маленьким 
альбарелло и тарелкогг с гербовым щитом. Кле11мом знаме
нитой мастерской, встречающимся на некоторых изделиях 
< лужил круг, перече|)кнутый крест на крест, с маленьким 
кружком вампом из секторов (имеегся на обратной стор.)нс 
>иомянуто11 тарелки с гербовым щитом). К^оме прямых 
и.мражаний Casa Pin*ta,  существует еще резко (.бособлен- 
ная группа маиолик, покрытых густой синей no.iHBoii, по 
Hceii вероятности, венецианского происхождепия. К ней при
надлежит в Собрании тарелка с гербом <1>а1)незе. ()co6ennoii  
разновидн(»стью (1»аэнцского произв<)ДСТва являи)тся чаши на 
низких ножках, оттиснутые в форме, с углублениями, идх-

б и б л и о т е к а
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ЩИЛ1И лучеобразно изыпшясь от iieinjia к краям и с ф и гу
рой пли поясным изображением на сильно иыптклом дне.
И собрании имеется четыре экземпляра этих оригинальных 
чапк

)коло 1 5 3 .) г. и Фаэнпе начинают подражать У]»бино. 
Первым выдающимся мастером этого нового «урбинского» 
направления был 1;альдассаре Манара. В 6 0 -х 1одах насту
пает полный упадок. Тем не менее производство не только 
не угасало, но в количественном отиошенпи даже не умень
шалось. Еще в конце XV1I1 в. Фаэнпа является главным 
местом вывоза маиоликп в Заальпийскую Европу, чем и об ъ 
ясняется, что именно ее имя стало в Европе нарицательным 
для глиняных поливных изделий.

1ч а (* те.1 ь - Д \  ра н те.

К а е 1 е .1 ь - Д у р а н 1 С  —  на б е р е г а х  б о г а т о г о  г . п т я н ы . м н  м -  

л е ж а м и  М е т а й , ,а ,  н е п о д а л е к у  о т  У р б | . . 1о , - ш , л я е т с я ,  п о  m e i i  

в е р о п т и о с т п ,  о ч е н ь  д р е в н н м  ц е н т р о в !  г о н ч а р н о г о  п р о н з в о ! -  

с т н а .  It „ н д у  п о л н о г о ,  з а  р е д к и м ,,  и с к л ю ч е н и я м , , ,  о г о т т с ш и я  

,;леНм, 0 Т.1НЧПТ1, | ,а п н н е ,  т . е .  п е р в о , !  ч е т в е р т и  X V I  в . , 'п р о и з -  

п е д с н п я  К а с т в л , , - 1у р а | , г е  о т  „здел1,!(  ' Ь а н ц , . , ,  а  б о л е е  п о з д 

н и е  о т  J р б н н о ,  п р е д с т а в л я е т с я  ч р е з в ы ч а й н о  з а т р т д н н т е л , . -  
И1.1И, а ч а с т о  п р о с т о  п е в о з м о ж п и ы .

CBoeii .poMKoii известпост,.»,, несмотря „а ничтожное 
количество достоверп.„х работ, Ь-астел,.-Лур«нте обя;,ан .,а-
бо1ав,иему .......  мастерской величаИ|нем> мастер? в области
в.еи европейской керачики Миколо Пеллинарио. в н о с е д -  
ствин, около 152.) „е|ресслнвп,ечуся в соседнии Урбин..
, де  о н  с т а л  ноз1.,ват1.С1, Н и к о л о  да У р б и н о .

В различи,.,» собраниях, как 1Ч)стдарственны\так и част
ных, сохрапилис. части ,рапдпозно1<> и иоистнне изуни- 
тел,.но,о и не прещойдеииого по художественности нсаол- 
иеиия сервиза с брачным гербом Изабеллы д > т е  и 1жаи 
<1*раическ(, 1'о„зага, герц», а .Маитуаиского, ско.1Чав|„е1ося
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It 1Г)19 I’ , (одно Гиюдо и Хоти пи одна иешь
;-иого серипза не подписана и не датпроиана, тем не менее, 
его Г)сз Ma.ieiimux Ko-ieOaunii приписывают Николо Нелли- 
иарио. К сервизу 1’онзага-д’Эсте непосредственно примы
кает зпаменптая серия 17 тарелок в музее Коррер в Вене
ции, которую Фортнум, Молинье п Фальке такл;е считают 
работой того же Николо. Если эти аттриОунии правильны, 
а I ромкие имена их авторов тому nopyKoii, то слава Кастель- 
Дуранте де11ствительно должна сиять ярким светом.

Следующее известное нам, уже подппсное и датирован
ное произведение великого мастера, тарелка с пзоОраже- 
нием ко[ю.1Я па троне, относится к 1521 г. и хранится в̂ З̂рми- 
таже. Далее следует ряд тарелок, иовидимому иоследователет! 
Николо, помеченных на оЬороте «1п (jastei Durante» и да- 
тн|юванны\ 1;)2 4 , 1.)2 о и 152() гг. (<)дна тарелка в ^)рмп- 
1аже). К ним примыкает блюдо с мученической кончино11 
св. Цецилии в Ьа|)дже.1.и>, во «1>ло1)енипи, от 1.')2 <S года, ис

полненное уже в рОппо.
Живопись Николо, считающегося основателем урГтп- 

( кого стиля, отличается соверп1с;шо новым гармоничным 
сочетанием красок и общим светлым тоном. !\).10вы с с.югка 
удлиненным овалом резко очерчены. Жидкие по состав\ 
краски наложены тонким с.юем. Чисто виептим отличи
тельным признаком произведени!! Николо, а также и е ю  
ближа11п1их сотрудников служат спира.п.но закручивающиеся 
облака. К )̂том> ncj)BOMy блестящему периоду деятельности 
мастерских Кастель-Дурапте мо1'ут б|.пь причислепы в (iO- 
браиии с больп.ей долей вероятности очаровательная та- 
ре.1ка с Освобождением Андромеды Персеем, две тарелки со 
« ценами, ил.ыюстрирующими ми<|) о Наспфае, жене Мпиоса, 
тарелка с изображением Трех Парок и тарелка со cnenoii 

Преследования ним(|>ы Л|)е1узы Л.п|»еем.
Oco6*)ii <11ециальностью Кастель-Ду|.анте бы-ia замеча- 

ге.и.но декоративная иосуда с тро(|)еями из оружия и музы
кальных инструмент(»в на темно-синем фоне. ')та группа
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изделий предстаилепа и (ioGj»aiiiiii тремя тарелочками и однил! 

чрез1.ыча11н() декоратипиым, исключительно большим Гми,- 
дом о гербом 1и)середнпс.

После ухода Николо Иеллипарио из Кастель-Дуранте 
и Урбпно, отличительные njuwnaKn ироизиедений обоих 
|'ородо« нее более и более стираются и пследстние этого  
аттрибуции стаиоиятся почтг! немыслимыми.

С йена.

к Сиене уже п ,аш п,  начале X VI «. сушествопа.к. фаян
совая нромышленносгь, иозннкшая и развивавшаяся вполне 
самостоятельно. ОвоеИ славоН Сиена обязана главным обра
зом производству фаянсовых изразцов. Древнейшим памят
ником является пол в оратории св. Екатерины в Сиене, 
состоящий из четырех- и шестиугольных и круглых израз
цов. В художественном отношенни на первом месте стоит 
иол « палаццо Петруччп, начатый в I .',09  г. и отдельные 
части которого разбросаны теперь по |,азлнчным мтзеям. 
<1>аянсовые полы в общем не особенно практичные, п(ц- 
иергалнсь в течение веков неоднократным реставрациям, 
во время которых сломанные изразцы заменялись новТ-ши 
разумеется с соблюдением старого рисунка. * ^

Сиенские изразцы поражают нас необычайно тонкой п 
H3amHofl живописью п пзумите.1ьным богатством мотивов 
■ (.отескового орнамента. Характерной особенностью является 
черный фои. К Собрании, в оконной витрине, выставлен i.a., 
(|>аянсовых пзразцов, дающих нам ясную и полную картинл 

этой своеобразной отрасли сионского маиоличного искус
ства начала XVI в. Четыре изразца с типичным для Сиены 
черным фоном.

Образцов сиенской маполичной ностдь., в,тречаюи.е1!ся 
до|«ольио редко, и Собрании не имеется.
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Д о  р у г а .

.Мастера Доруты, с садюго начала о м с н т п е  выработать 
rnoii ocof)biii худои;ественны11 стиль, отличались поразптель- 
НЫЛ1 копсерпатпзАЮм. Никакие новые течения в о б л а е т  
(|»аянсового искусства не влияли на них. Те же формы, 
орнаменты и гнаблоны повторяются в течение десятков ле1. 
Объясняется это очевидно тем, что изделия Деруты поль
зовались у современников неизменным успехом, достигну
тым, во первых, их общим необычайно декоративным видом 
н во вторых, изумительно нежным ((перламутровым» отблес
ком, KOTopbiii назывался с(а madre j)erla)>, в отличие or 
красноватого ((рубинового» отблеска издели11 Губбио. Мы 
не знаем, где мастера Деруты могли научиться технике лю- 
стрирования. Французский историк прикладного искусства 
Молннье полагает что Цеза1)ь Ьорджа, воспитанный в Пе
рудже и ставший впоследствии архиепископом Валенси!!, 
мог, по возвращении в Италию, выписать в Умбрию испан
ских ма(;теров, владев1них издавна искусством люгтри[юва- 
пия, унаследованным ими от мавров, которые в свою 
(»че!>едь принесли его в Европу с Востока. Если это предпо
ложение правильно, го им объяснились бы и подражания 
пспано-мавритаиским «),)наментам, встречающиеся на де- 
рутских изделиях, как мы )̂ТО, например, видим на одном 
блюде в Собрании, расписанном а Henrs perses. Мто касается 
,Ьорм, то в мастерских Деруты изютовлялись цочти  исклю
чительно бо.тыние, тяжелые, несколько грубой ра()оты, но 
очень э<1»фектные блюда и оригинальные вазы па ножкг 
г сплющенным корпусом и характерными плоскими пшро- 
кими ручками. На блицах, на дне, обыкновение», поясные 
изображения прекрасных дам или воинов в ,1,антастических 
нпемах. Встречаются также, но зиач.ггелып) 1.еже, гер(»ы и 
изображения святых и мадонны. На бортах лучеоОразио 
расположенны!} орнамент, состоящи!. из чередующихся 

на.и.меток и чегн>11.
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Maiio.iiricii (.o6j)amf;i к сожалении moi j j  д а т ь .ш ш ь  слаОую 

картину слаино1'о производстне Деруты. Полное и нравиль- 

•100 представление дает только Оольнтя двуручная ваза 
с дважды повто1»яющпмсл нзоГ)|»ажением гв.‘ Франциска, 
которое вообще, кстати сказать, встречается очень часто 
на дерутских изделиях. З 'ю  объясняется, иовиднмому, бли
зостью Лссизи — главного центра почитания св. Франциска.

<» всей вероятности, паломники, возвращаясь из Лссизи, 
покупали в Деруте на память о своем паломничестве маио- 
.1ПКИ с изображением популярного святого. Opni ннальна и 
п т и ч н а  для Доруты вазочка в виде ihhuikh пинии.

()Г)но.

Губбио, маленькое местечко в Умбрии, занимает в исто
рии итальянской маиоликп совершенно нсключите.1ьное 
место, благода],я изобретенному на его фаянсовой ману
фактуре «рубиновому» люстру. Особенность зтой мантфак- 
турм зак.^^ючалась в том, что на ней люстрирова..„сь но 
только собственные изделия, но и работы других фабрик, 
li течение первой половины XVI в. через Губбио иро.или 
‘• »̂и.и п тысячи фаянсовых изделий из самых различных
маполичных мастерских Италии, „<► преимущественно ич 
У р()пно.

Истории I'y fifiiio  неразрывно «вязана с именем Maciei.a 
Лишрджпо Андреолп, которь.Н, пов.,д..мо«т, н являете» пзо- 
'.(.етателем тдтп.те....но, о люстра. ГтООпо не „...работал 
свое. ,, ocofio.-,, стнля, что в..олне ..онят.ю  ..р.. е. о ,.o ..i 
П.анз..тно.„ т„ для ма..ол.1.; ..севозможн.« маотерскпч 
. ОЧ...Х разл.1ч.....х художестве.....,.* нп..равле..1.« , II первый 
'■ериод, .фпГ,л„;,„тел...... с ГЛЮ ..о |Г,18 ц„р.„ ...... ..
.1ер}ты. ,-)т..  ..........   л.п.юлнкп с цел..ю увеличен..» Г,леска 
•"•» тр.. нередко ,|,ормова..... в рел.,ефе (напр.|«ср тарелочка 
< п.пцем Г.ож..им). По срав..енню с Дерттой, ..зделня I W . n o  
»гл..чаются ме...,.....м.. размерам.. .. Г,„лее ле. кпмн н я .е -
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liiHTHijMu ilio|)MaMii. 11|П1(1.111311тельно с 1518  no lo2;> ч -  
и|)<!<>6ладпет гротесковый орнамент. Но и здесь, ни маэет|10 
Джнорджно, первое нодппсное произведение которою отно
сится к 1.')18 г. ,  ни другие оставин1еся нам нензеестнымн 
iiacxepa не проявляют творческой самостоятельности.
С 1 5 2 5  I . на мануфакттре начинают изготовлять маиолнки 
с фп1 урноН жпвоиисью* под несомненным в.тянием Кастель 

1 т р а н т е . Самым.замечательным произведением этого периода 

считается б.иодо с Тремя Грациями по гравюре .Марканто- 
нно PaiiMOHTH, находящееся в Эрмитаже. Существует только 
о ,н а  группа пзде.тй ГуГЛио, носящих на себе след Оезу- 
с.ювно оригинального, но весьма скромного творчества,  
а г о — тарелочки с широкими оттиснутыми в <()орме бортами 
и г.1убоким дном. На борту, на темно синем ,1)0 не, углублен
ный,' покрытый люстром орнамент, а на дне всегда ([.игурка 
нагого мальчика. Одна из ;нти\ таре.точек находится в U . -  
брании. 1'уббио иринисывают обыкновенно, но пока без 
.остаточных осиованн!. так называемые сорре a m a to n e ,  
принадлежащие к очень своеобразным произведениям италь
янской маио.шки. Знаменитые сорре a m a to n e ,  на которых 
невестам в день свадьбы иреиодносилпсь подарки, предста- 
в ,яют круг..ые таре.жи, без бортов, с загнутыми K«epxv 
„раямп. к р а ш е н н ы е  изображениями невесты с ее имет.ем 

„а „.„poKoii,  .заворачивающейся на концах ленте. И собра

нии имеются два прекрасных образца атих весьма 
„ а н о ш к .  (»диа с ярким люстром и надписью И а и . т н .  Bella,  
другая с дов<ыьно с..абыми следами зо.н.тист.,го люстра и 

н а 1пнсьн> l.odicitiia ( l .c t ic ia?)  Bella.
M o r ie  15.37 г. подпись ,1 жиорджио ,\ндреоли встречается

,ж е  ре,ко. Последняя из известных нам работ мастера отпо- 
гптся к 15<1 I.  Кроме подписи .\пдрсолп, на маиоликах 
Губбно встречается еще монограмма, неизвестного его со-  
тртдника-люстровщика мо1и.граммиста N. .1"  « их пор мо- 

п'о'грамма .=,та бы.,а и.,вестна с 1 5 3 5  . .  Па самом деле она 
появляется иеско.п.ко рапь.пе. 1! Собра   м.,нограмм»



имеется на та|)е.1ке раОоты Ксанто, номсмелной 1 53 4  г., 
а н Эрлштаже на одной тарелке, датированной 1 5 3 2  г.

Выделить из общей массы маиолнк с ру0 нн()вым люстро.м 
изделии самого I jOOho, хотя и не легко, но нее же воз
можно. Имея и виду, что предмет будет люстрирован, ма
стера f уббио избегали чрезмерной красочности и всегда 
отводили в самом рисунке известные плоскости специально 
для люс1ра. На изделиях дру|'пх (|)абрик люстр ощ ущается 

как позднейшее добавление, нередко нарушающее гармонию 
красок и чистоту слишком детально разработанного рисунка, 
ибо мастера Губбио, не находя на работах чуясих мастеров 

специальных, предназначенных для люстра плоскостей, на
кладывали его куда попало.

|{ Собрании имеются три урбинские тарелки, pa6oTi.i 
масте])а Ксанто, люстрп|)Ованные в Губбио.

У р Г) л но.

Урбино — главный и руководящий центр маиоличного 
производства Италии, приблизительно с 15 30  г. Так назы
ваемый урбинский маиоличный стиль, проявившийся в за
мечательной смелости и легкости живописной техники, яр
кости красок, с явным преобладанием желтой, устранении 
орнаментики и преобладании фи1трных изображений, был 
создан, как это ни странно, не в Урбино, а в соседнем Ка- 
стель-Дуранте. Творцом урбпнского стиля, появление кото
рого вызвало целый переворот в маноличной живописи 

талии, является Николо Пеллипарио из Кастель- Г р а н т е ,  
переселившийся в Урбино око.,о 1528  г. Потомки Николо, 
принявшие фамилию Фонтана, до конца XVI в. принадле
жали к славнейпшм мастерам Урбино. Николо не то.1ько со
здал новы1Ч стиль, но и довел его до вершины совершенства, 
на которой не удержался ни один из его последователей. 
Краски, несмотря на силу и яркость, всегда производят гар- 
моничн(.е сочетанно. :Моде.тровка, при безподобной мягко-
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c m ,  никогда н<‘ оОнаружинает прнзнакои иеПрсжпости и 
маньеризма. Иообще ого творчество отличается споко11Стиием 
и выдержанностью, в то врелш как на работах ого послодо- 
вателеи лежит неирпятнан печать спеи1ки и нервности. 
Иос.ю иереселения в УрОиио З1ы не зпаел» ()0 .1ыне иодпис- 
н ы \  раОот Николо, хотя он тиомипается еще в 15Г)0 г. Если 
Николо принадлежит зас.1уга создания ур()инского стиля, то 
честь его распространения и популяризации принадлел^ит 
другому, также пришлому в Урбипо художнику, Франческо 
Ксанто Лвелли из Ровиго, яв.хяющемуся вторым по значенпь* 
мастером в истории итальянско!! маиолики. 1ворчество ei o, 
благодаря значительному количеству подписных и датиро
ванных работ, правда охватывающих незиачительньп! период 

1 5 3 ( ) _ 4 2  гг . ,  выясняется для нас с достаточно!! ясностью.  
(!реди современных ему мастеров Ксанто выделяется своим 
литературныл! образованием, которое сказывается в нри- 
ст[)астии к иногда довольно длинным, почти всегда иравиль- 
HF>ni пояснительным надпися:м на обороте та[)елок, нередко 
с ссылками на Ливия и Овидия. Образцами ему с.1ужили 
очень часто гравюры римской i h k o . i F ) ! .  Обыкновенно он 6pa.i 
из раз. 'ичиых гравюр то.1ько отдсмьные <|)игуры, из которых 
затем комбинирова .1 новые группы. Что же касается t a -  
Moii манеры живописи, то он как бы о()лада.1 двумя: порван, 
иовидимому бо.юе ранняя, но к KOTopoii он нрибега.1 и впо-  
гледствии, состоя.la в весьма удачном подражании его вели
кому учите.1н» 1 le.i.innapno вплоть до чисто внептих oi.iii-  
чите.1ы 1ых признаков, как, например, Л1аленькие сппрал1.ные 
об.1ака;  вторая, ()o.iee индивидуа.1ьная, характе|)изуотся m o . i -  

ко«|)игурностью, скомканностыо композиции и noBbinieHHoii 

necTpoToif. (]амые краски становятся гуще и менее чистыми.  
Маиолики второго периода обычно .пострированы в 1Чббио. 
М'он у Пе.ыипарио разработан всегда с 6o.ibnioii тщательно-  
стьк» и ясностью, а у Ксанто «заполнен)) нагромажденными,  
ска.1ами,  г|»лппа>1и деревьев и довольно фантастпчнтим люл- 
ким и безнадежно запутанным п(Ч1зажом, ставишм тради-
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Ц110ННЫМ для позднейших ypOiiHCKiix манолпк. Характерны 

для него еще резкие коричнеиато-черные контуры фигур, 
<»лагодаря которым он до(;ти1-ал известной ясности и чет- 
1»ости, переходящих однако нередко н жесткость. Собрание 
с полным пранол! может го]>диться пятью подписными и да- 
тн|ю«анпыми произведениями Ксанто Авелли от 1 5 3 1 , 1 Г):И 
(две тарелки), 1;>37 и 1 5 3 8  гг. и одной неподписной, кото
рая ему, одпако, может быть приписана без малейших KO.ie- 
баний (из них три люстрироланы в 1'уббио и три без люстра;. 
Но сравнению с работами двух главных мастеров урбинского 
пап])авления, изделия других мастерских представляются 
менее значительными, хотя и среди них встречаются инте
ресные произведения. Потомкам Николо д’ Урбино, семье 
^‘онтана, принадлежит заслуга введения в маиоличную жн- 
нопись j'poTecKOBoro орнамента, столь излюбленного в сере
дине и во второй по.ювине Х М  в. Когда появн.1Ся этот но-  
нып орнамент, нам в точности не известно, но безусловно 
своего высшего совершенства он достиг в работах Орацио 
‘1>онтана, работавшего, преимущественно для нужд герпог- 
ского Урбинского двора. Орацио исполнил, приблизите.Гьно 
между 1 5 6 0  7 0  гг., для герцога Гвидобальдо II знаменитый 
парадный сервиз с горельефными украшениями —  самый 
значительный памятник гротесковой посуды (в Собрании 
и стиле этого сервиза, хранящегося в Барджелло во Фло- 
1)снцип, исполнено большое овальное б.тюдо с гербом по
середине). Гротесковые майолики .1учшего качества отли
чаются изумительной белизной фона, чистота которой 
достигалась наложением ДВ0ЙН010 слоя г.тазури. В самой 
белизне сказывается, быть может, стремление к подражании) 
в(>(*лочному фарфору.

Д рбинсьие гротесковые мотивы состоят из причудливых 
и Ьезконечно разнообразных, разбросанных по белому фону 
ма.1еньких, человеке- n.ni звероподобных фигурок, расти
тельных завитков и архитектурных построений. Среди гро- 
ггсок размещены нередко, в известном симметрическом по-



рндке, маленькие (|)iirypiii>io композиции, исполненные или 
многоцпетно»! жинописью или, что осо()енно типично и ха
рактерно дли гротосконого стиля, и подражание |)0зным кам
ням, днтми т4И1амн, чаще всего серым но черному, черным 
по зеленому, черным по желтому или cepF.iM по синему. 
’^а^1ечателс.ны>1 образцом гротескового стиля является в (-о- 
Г)рании Г)ольп1ое круглое блюдо со сценой битвы израильтян 
с амореями, посе[»едине дна, и многочисленными малень
кими композициями, в виде гемм. На обратной! стороне блюда 

также гротески и герб Фа1)незс.
И связи с появление>1 1’ротескового орнамента, upu().iu- 

зите.1ьно около 1Г)бО г., за>1ечается н Л рбино нео()ычайное 
развитие (|)орл1 сосудов. Появляются великолепные декора
тивные вазы, огромные трехлопастные холодильники на 
львиных лапах, (|)ляги с ручками в виде переплетающихся 
змеек, чернильницы, солоикп, больпте церковные подсвеч- 
мики и т. п. ^ти изделия, яв.тяющпеся результатом сов1мес1- 
ного труда живописца и моделера, представлены в Собрании 
чрезвыча1пю с.табо, всего двул1я, правда очень занятными 

голонками.
К C(j»ej)e влияния Урбино во B T o p o i i  половине Х\ I в. 

ирииад.1ежали, собственно кии>ря, все фаянсовые мануфак
туры Италии, с той ли1иь разнице!!, что старые и ()олее 
крупные центры производства, наряду с производством «ур- 
бинских« маиолик, продолжали развивать свой собствеиньп) 
трпдиционньпг стиль, а (юлее новые и мс.ткие ;мастерские 
занимались исключительно подражанием.

И оиоичя-

Иенеция обязана введением мапо.1ичного искусс i ва ирип1- 
лым мастерам из 'IMj-jhuh и 1\астель-Дуранте. История вене- 
UuaHCKoir маиолики распадается на два бо.п.тих нериода: 
в re’ ieiiue nepBoii половин!»! ХЛ I в. царит влия!П1е *1*аэнц!»1, 
а после 1Г)Г.() и .  д»»мпнир>и)г художественные течения,
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ии‘.д111ио 113 ,\ |>()||но. (>|)(*ди маио.пи; конца XVI к. выделяется  

||)}'||||я ч|)озиыча|1но декоратиииых, Go.ibiiiiix, пузатых паз 
II а.1ьба|)е.1.и). l*ociiiicb их представляет широкие н свободно 

I |)актованиые К|)упиые листья, цветы и розетки на блестя
щем темно-синем (|>оне, заполненном маленькими белыми 
завитками и сии|)алями.

г)та rj)yiiiia и|)едставлена и (.'обрании тремя на редкость 
красивыми с изумительно сочной живописью сосудами —  
двумя вазами и одним альбарелло.

Отличить венецианские i s f o r i a l i ,  т. е. манолики с (|)иглр- 
i i o i i  ясивоиисыо, в урбинском стиле от подлинных изделий 

Л рбино, не высокого художественного достоинства, чрез- 
B b i 4 a i i i i o  т|>удно и потому весьма возмоихно, что среди вы ста

вленных в (^обрании под именем Урбино маиолик находятся 
и венецианские.

Чисто ннешним, отличительным признаком венециап- 
CKOI о происхождения считаются, но (>ез достаточного осно
вания, желтые концентрические круги па оборотной стороне 
тарелок. Другим, техническим и более надежным отличием 
изделий Венеции от других городов является некоторая 
расп.1ывчатость или, есми так можно выразиться, (спуиш- 
ciocib)) Kj)acoK. этой точки зрения работами венецианских 
iMacTepoB могут оказаться тарелка с изображением Aiio.i- 
лопа, преследующего Дафну, и тарелка с изоб[)ажением 
Исава, продающего свое первородство Якову за чечевичною 
похлебку.

2 S

К’астел.ш.

И конце X M I и nepiioii половины XVJ1I вв. умирающее 
маиоличное искусство Италии внезапно вновь оживает, на 
юге Ита.иш, в маленьком го|к)дке Иеапо.)нтанского коро
левства Кастелли. От ренессансных маиолик изделия Кастелли, 
на iiepBbiii же взг.шд, отличаются своими светлыми и неж
ными тонами. \отл  маиоличное производство Кастелли



гущестнова.к» уже и XN I п., по (‘алюстоичелыюе зиачоаие 
^1амуф‘»кту|)и п|)11оГ)|)ела только и се[>едине XVII f<. благодарил 
талаптлпво!! семье ГруЗ- Отдельные члены 9Toii многочнс- 
ленноН семьи работали также и Неаполе и маленьких мес
течках вокруг Кастелли, Атрп, Терамо и Куссп. Самым 
талантливым из всех Груэ был Франческо Антонио, родив- 
mniicH в 168() г. и yMepninii в 174G г. Предназначенный для 
духовного знания, он изучал богословие и философию, но 
затем наследственная страсть к художественной карьере 
взяла верх и он отправился в Урбнно, 1'де усвоил себе все 
технические познания, необходимые для росписи по фаянсу. 
Излишнее увлечение иолитикон привело его в тюрьму 
в Неаполе, где он просидел восемь лет. Подписные работы 
нзвестп».! с 1713  по 171)7 гг. Одним из немногих дошедптнх 
до нас пропзведени»! обладает Собрание Штиглица. Это ваза 
со сценой наказания Марсия Лпо.ыоном, подписанная пол
ным именем мастера, годом ( 1722) и местом производства —  
Неаполь. Ьрату его Лу|)елио, писавшему преимущественно 
животных и сельские сцены, могут быть ирипнсаны две вазы 
несколько меньших размеров.

Г(‘нун II (lauoiKi.

Первые маио.тки, донюдшие до нас с птальянско!! 
Ривье|»ы относятся к концу ХУП и нача.ту XVIII вв., хотя 
манолнчное производство, как нам известно по лите|)атурным 
данным, существовало там уже в XVI в. Несмотря па хоро
шую работа 1г лс1кость массы, они уже не имеют ниче1’о 
общего с [)адостпыми и красочными маиолпками Ренессанса, 
ибо покрыты почти исключительно cHHeii, довольно бледно!! 
жпвошгсьн», лищь в |»едки\ случаях oTTenennoil фиолетовым. 
I: ,чтом сказывается вкус времени, |)уководящпе директивы 
которого шли из Де.1Ь([»та, находивше1’ося под влиянием

В0С Т0 Ч Н 01 о  (|»ар(|>ора.
Главн1>п1 ueinpo>i производства 1)Ы.1 >ьчле1п.ки{! и|)ибреж-
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ИЫЙ 1'0|)0Д0К (.aiiOllil, где 1131'отоилялись и долольно большом 
ьоличестие блюда, та))елки и различных (|>орм кружки и 
кувшины, покрытые неОрежноИ и как бы наспех исполнен
ной росинсыо, п))едс'1аиляюн1ей пейзажи, отдельных исадни- 
ко«, ai»ijpon, (ия']ых, гербы и |)астнтельные ч|)езкычайно 
.итутанны е орнаменты. Очень близки к изделиям (]анон1>1 
маиолики! енуи, отличающиеся, однако, более темным тоном 
синей краски и более тщательным исполнением сам ою  
рисунка. эпигоны знаменигых итальянских маиол1гк
представлены в (собрании несколькими довольно типичными 
образцами.

;i()



Ф1»лн11.узскт1 ФАЯНС \vm и.
11ы111Пол1у расцнету <|)|)анцузско!о (|)алнга и XV1I1 н. 

предшестнопала насильственная н траги ческая  гибель ([>раи- 

ц узского  серебра. 14 декабря 1 6 8 9  г. был опубликован во 

*1>ранции закон против роскош и, к котором у был ирнлонсен 

ДЛИННЫ!! список различ11ых сер ебр ян ы х вещ ей, как напри

мер столовы е сервизы , зс|жала, тагапг>г, жирандоли и т. д., 

котор ы е должны были бы ть сданы, в течение января Л1есяна 

следуи)щего i ода на Монетнг.и1 двор, для иереплавления 

в звон кую  м онету. Н еисиолнеиие з т о го  повеления каралось 

ш траф ом  в ш есть ты сяч  ливров. Через десять лет был из

дан BTopoii закон против роскош и. Этими мерами патриоти

ч еского  вандализма был наиесен непоправимы!! урон фра!!- 

цузском у и ск усству  и в тож е время !!е 61,1л лост1!Г!1ут 

ожидаемый резул!.тат. Иместо inecT!! м!!ллнонов б!,!ло полу

чено в с е ю  три миллио1!а .ш вров звонкой мо1!еты, оче!!ь 

б!,1стро и 1!езамет!!о израсходова1!1!!.!Х. 15 17(И1 i\ !ерцо1' 

(]ен-С|!мо!1 о тм еч ает  в своих мемуа|)ах: «Псе что у !iac здесь 

(т. е. в 11ар!!же) есть  з и а т!ю го  и влиятелы!01'0 брос!1лось за 

1!ОСледн!1е восемь дпе11 на (||алис, oi!!i букваль!!о о1!устои!или 

все лавки и !юдняли це1!!>! па з ю т  товар». (!o!»ep!i!eimo 

110!!ЛТН0, ч то  такой Bi!e3ai!Hbiii ci!poc »!а фая!1С дал MoiiiHi.!ii 

то.!чек керам ическом у !!роизводст!»у стра!!!.!. Но !ie тол1,ко 

и кол1!чественном, !Ю i! в качествен1!ом 0T!!0!!ie!inn к (|)ая!!су 

6|,1Л И  !!ред ьявле!!!.! вы сокие т|юбова!!!!я, !i6o (|»аинсовам 

посуда XVI I I  в. б»,!ла призвана заменит!, собой сереб|)яиук»,



достигшую к люменту сиоей гиОели нысочайикм о сонершен- 
стка. Когда ипоследствин употребление сереГ)|»а было пионь 
разреи1еио, фаянс уже успел пойти н моду и блестяще за- 
ррко.мендонать себя с художестненной стороны. Он был 
признан нполне достойным и ж(манным заместителем 
СЛИП1К031 дорогого серебра.

I лакными центрами французского фалнсоко1о пронз- 
иодстиа в XVIII в. были Руан, Мустье и Невер. Все осталь

ные мастерские отражали лишь, в большей или меньшей 
< тепени, художественные течения, шедшие из зтнх главных 
центров. Невер, впрочем, далеко не пошел и не сумел вы

работать самостояте.1ьного художественного стиля, но зато, 
что касается количества, его производство безусловно стоит 
на первом месте. Невер наводня.1 Францию деншвым фаян

сом, довольно посредственного художественного достоин
ства.

К се1)едипе XVIII в. Руан и Мустье как бы разделили 
между собой Францию на две сферы художественного влия
ния. lice северные фабрики подчинились 1Чану, а на юге 
царил Мустье.

Р > а н.

Мы знаем, что в Х М  в. в Руане работал знаменитый 
мастер Массео Лбакзп (Masseot Abasqnenes), исполнивший 
изумительный изразцовый пол, по заказу коннетаб.1я Монмо
ранси, для замка Экуан. После смерти Лбакэна, око.ю I .T O r..  
мы теряем, однако, почти па целое столетие, до 1641  i 
< лед |»уапского производства. В 1644  г. некий Нико.»а Пуа- 
рель получил па пятьдесят лет исключительное право на 
изготовление и продажу фаянса в<» всей Нормандии. Но. 
опять таки, мы не знаем, удалось ли Пуарелю осуществить 
свои права, которые он, впрочем, вскоре уступил Эдм По
тера. И 1 / 2 2  г. в Руане существовали одиннадцать <|>абрик. 
на которых работа.к. более двух тысяч рабочих. И I 7 S .4 г.



Г)ы.1и в ходу иосемнадмать (|)а6рпк, посылавших две трети 
своих изде.пп! в колонии. В конце XVIII в. фаянсовое 
иронзводстпо столицы Нормандии, в непосильной борьбе 
с (|)арфором, ставшим излюбленным материалом времени, 
погасло, чтобы затем вновь возродиться во второй поло
вине XIX в.

Старьл! pyancKnii фаянс очень тяжел, а глазурь его, 
слегка синеватого или зеленоватого оттенка, покрыта обы
кновенно сетью мелких трещин, как это ясно видно на 
обеих тарелках (Собрания. Стенки сосудов значительной тол
щины. Новый руанский фаянс звучит глухо и отличается 
хрупкостью и ломкостью.

Находясь первоначально, но очень недолго, под влия
нием Невера, Руан очень быстро выработал C B o i i  особый 
стиль. Ногатые и сложные на первый взгляд бордюры 
в виде гирлянд, кружевных узоров и особенно характерных 
для Руана «ламбрекенов» составлены обыкновенно только 
из одного или двух чередующихся мотивов, острия которых 
выдвигаются радиально к центру блюда, занятому централь
ным орнаментом, в виде розеток, головок, корзинок с цве
тами и т. п., это —  известны!!, тииично-руанский, так назы
ваемый «style rayonnant». Руанский фаянс раннего времени, 
большею частью однотонен, причем господствует сини11 
цвет. Около 1700  года появился к|)асный цвет, которьП! 
долгое время оставался сек|)етом руанских мастеров. К пер- 
Boii половине XVIII в. относятся |)азноцветные (|)аянсы 
в псевдо-китайском или японском вкусе, нак например 
миска и кружка в (Собрании Штиглица. В середине века из 
орнаментальных мотивов особенно часто стали ирименяться 
«|)акелы, стрелы, и колчан, из которых составился так назы
ваемый «decor ап carquois». Последним изобретением руан
ских мастеров был так называемый «decor а 1а с о т е » ,  иоль- 
зовавишйся ог|юмиым успехом и состоявппп! из рогов 
изобилия, наполненных цветами. Кроме того, цветы раз
брасывались еще по всей поверхности н|)едмета, а между 
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ними иохмещалпсь ОаОочкн и различные на(;екоАп>1е. Э'*** 
группа представлена н Собрании днумят арелками (см. та Гм.).

Поразительно богатстно ()»орм руанских фаянсом: кроме 
столоных сервизои и всякого рода кружек, бутылок и фла
конов, из1'Отовлялись вазы, курильницы, лампы, различные  

предметы в виде музыкальных инструментов (в Собрании —  
гитара),  рамки для картин и зеркал, миниатюрная игруп1ечная  

мебель, статуэтки, большие бюсты (великолепный экземпляр 

поступил недавно в Э 1>мптаж), грелки для рук и ног, терки для 

табака п целый 1)яд других вещей.
Большинство руанских фаянсов снабжены марками, 

которые, однако, еще далеко не все выяснены. Так как 
масса французских фабрик подран;ала руанскихм изделиям, 
то отличить под.ганный руанский ())аянс от совре.менных 
ему имитаций довольно трудно. Во всяком случае большин
ство марок относится ко второй половине X V I11 в., лучшие 
изделия раннего периода анонимны. В духе Руана работали 
почти все фабрики Нормандии и граничащих с нею областей.

Невер.

Эпоха расцвета Невера совпадает со второй половино!! 
XVI п первой половиной XVII вв., когда там работали италь
янские мастера. Невер из всех фаянсовых центров Франции 
дольше всего сохранял связь с Италией, и итальянские те
чения в северо-франщ'зской керамике имеют всегда своим 
исходным пунктом Невер, мастера которого, казалось, уна
следовали от своих учителей страсть к передвижению. Не- 
верскпх масте|)ов мы часто встречаем на севере Франции. 
Чрезвычайно любопытно, что чуждое итальянское влияние 
было вытеснено в Невере другим также чужеземным влия
нием —  восточным. И XVII в. в Невере выработался каким 
то образом новый и очень интересный стиль, в котором
г.тавную роль играет персидский орнамент. Фанисы этого 
периода расписывались исключительно синим.
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и w il l  н. Ненер все еще принадлежит к самым значи
тельным керамическим центрам Франции, но значение его 
производства лежит не столько в области художественной, 
сколько в области чисто промышленной. В лучших изделиях 
сказывается влияние то Руана, то Мустье, то Дельфта. Осо
бой спец«1альностыо и, по Bceii вероятности, главной статье!! 
дохода неверской фабрики были тарелки и блюда с именел! 
владельца и изображением его святого, фляги и бутылки 
с аттрибутами, имевшими отношение к профессии заказчика 
и тому подобный рыночный товар, изготовлявшийся в огром
ном количестве. Единственным отрадным исключением яв- 
являются работы мастера Филиппа Гали ( Philippe Haly) —  
прелестные тарелки и корзиночки с ажурными краями, по
меченные на обороте именем мастера, «halv)), и годом ис

полнения.

M x T i . e .

Несмотря на громкую известность, которой пользовался 
в XVIII в. -Мустье, имя этой (1)абрики в XIX в. было совер
шенно забыто, а произведеиия ее приписывались Руану, 
слава которого как бы ос.1епляла всех исследователей и со
бирателей. Только в и1естидесятых i одах и|)Ошлого столетия 
Дави.1ье опозна.т их истттнное пр^)исхождеиие и восстановил 
славное ироикию маленького городка, |)асиоложенпого средг1 

отрогов южных Альп.
Первая (|>абрика Сшм\ основана Пьером Клерисси. После 

С1Ч) сме|1ти, последовавше!! в 172S году, (|»абрика иереитла 
к его плел1яннику Пг.еру K.iejinccn П. '1резвг>1ча|1ио талант
ливые иредпрттниматели Клерисси умели привлекать к сво
ему Д0.1Т выдающихся живописцев и масте|)Ов, среди кото- 
рых должны быть названы па пе|)вом месте Facnaj) Ипри 
и Гиацинт Ру. И 17 .‘i<S г. была основана Олери и Ложье но
вая ману(|»актура, игравгиая долгое время руководящую рол1> 
по только в Мустье, по и на всем юге «1>ра?1ции. Творцом
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вы|)аГ)отапно1'о напей ноиого художестнеиного стиля является 
знаменитый Олери, скончашнийся и 1 7 1 !) г. Мануфактура 
проеущестиовала до 17 !И) г. 11з 10Т0 влявшиеся на ней вещи 
помечались, как при жизни, так и после смерти ее осноиате- 
ле11 монограммой, состояще!! из букв О (Olery) и L (Lauji^ier).

Производство Мустье распадается на три пе)>иода. Пер
вый, это эпоха Клерисси, когда работают Вири и Ру. Фаянсы 
этого времени украшены сценами преимущественно охоты 
и битв по гравю()ам птальяиского живописца Антонио Тем- 
песта ( 1 5 5 5 — 161 0̂ ) и отдельными фигурами, заимствован- 
НЫЛП1 из произведений популярие11шего ниде|)ландского xv- 
дол;нпка Франца Флорнса ( 1 5 1 6 — 1 5 7 0 ). Орнаментальные 
части выде|)жан1>1 в руанском стиле.

Второй период характеризуется синей орнамента.н.ной 
живописью в стиле декоративных измыимений отца и сына 
Берэн. Орнамент состоит из тонких, прелестных арабесок, 
среди которых располон;ен1»1 маленькие нимфы, сати|)ы, хи
меры, путто, герл1ы, кариатиды и ихенские бюсты нередко 
иод грациозными архитектурными сооружениями. Весь ри
сунок, написанный больп1ею частью одноцветной синей 
краской па блестящей, топкой, молочно-белой поливе, про
изводит впечатление необычайно!! ле1кост1! и !!ежност!!. 
Центральную часть блюд и тарелок занимают об|>!кновенно 
заключенные и медальон!>1 !1ли окруженн!>1е гирляндами 
мифологические сцены. 1)лестя!Д1им образцом этой группы 
издел!!!! Мустье является в (^обра!!ии болыиое овальное 
блюдо, писанное синим ио белому, в стиле Берэн, с мален!,- 
кой сцеио!! вакханалии, по середине, в оваль!юм медал1>оне, 
по сторо1!ам которого плещут два (|)онтанч!1ка.

К трет!>ему периоду от1!осятся фалнс1>1 с очень своеобраз
ными гротесками, изоб|)етенн1,1ми Олери, как иола1ают, не 
без влияния произ1»едений Калло. Правда, некотор1,1е из 
этпх !|ютесок, ио.11,зовав!1!ихся вообще огромным тсиехом 
и принадлежа!Д11!Х к сам1,!м ор!11'иналыи>1м изделиям ]\1тстье. 
дейст!и1тельно 1»ак ()ы взяты с 1'равюр Ка.1ло, но бо.11>П1инст11о
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II,! НИХ лнлиютсн (>езус.1()1то плодом фаптазим ■мостпых ма- 
ггерои II не могут претендовать на столь пыгокое щюнсхо- 
ждение. Зт<), пли маленькие человечки с длинными осли
ными мнами или сами ослы, одетые как лн)ди, оОезьины, 
|>аз'ьезжан)1ние верхом на самых невозможных животных, 
иедьмы верхом на летучих Miiimax, котки , играющие на 
контрОасах, маленькие го|)Г)ат1.1С воины, пронзающие ко
пьями страшных чудовищ и тому подобные 3iir>aBHbie и не
реальные о щ е ств а . 1$ (]оГ)раиии гротесковые (|»аянсы ()ле|М1 
представлены двумя подписными экземиля[)ами, овальным 
Гиюдом и тарелко!}. 11зд|>у|’их произведени!! Олери в Собра
нии имеются еще три тарелочки с центральным сюжетол! 
на дне и орна:менталы1ым в виде цветочных гирлянд на 
Г»орт>. Две из них с клеймом мастерско1| Олери и Ложье, 
в виде маленького О пересеченного сильно вытянутыл! 1>, 
третья без подписи. Фабрики Мустье продолжали существо
вать до революции и число их даже увеличивалось, но в ху
дожественном отношении после смерти Олери дальнейшего 
развития уже не наблюдается.

И п р а ж .

Vaгâ ê>»— 1̂ал<‘ньк1П1 городок в шести километрах от 
Мусты‘, где, со!ласно литсрптурньш данньш, во BTopoii 
по.ювине XVIII в. существовали шесть (|)аянсовых (|)абрик, 
которые все подражали >1устье. Но об истории .чтпх фабрик 
и в чем СОСТОЯ.1И особенности их производства решительно 
ничего не известно. Тем не менее, однако, согласно твердо 
>craiioBiiBnieiicR традиции Иаражу п|нтпсывают фаяпсы. 
помеченные на обороте и.ш небрежно написанным крес
тиком, так называемый faience а ]а croi\, или встречающейся 
значительно реже монограммой AN. К таким «традиционным» 
изделиям Иаража принадлежит в Собрании тарелка с светло- 
же.1тыми, оттененными зеленым, карикатурами в стиле 
Олери и крестом на обороте.



(лрасГ))рг.

Ьизникнииение, расцнет п ннезаиная гибель ф аянсоього 
пронзнодстиа и Страсбурге неразрывно сиязаны с псторнен 
cCiMbH Ганнонг. Основатель художественной династии 
Ганнонг, Карл Ф|)анц, переселился в 1709  г. из Майнца 
н Ограсбург, где основал завод трубок и иечей. В 1721  i 
соединившись с некил! Вакенфельдом, бывшим мастером 
Мейссенской ману(|)актуры, начал из1'Отовлять ())аянсовую 
и фарфоровую посуду. И 1724  г. открыл вторую фабрику 
«1)аянса в Гагенау, маленьком городке в двадцати восьми 
километрах от Страсбурга. В 1 7 3 2  г. передал все дело своим 
двум сыновьям Павлу и Бальтазару. Умер в 1731) г. Еще до 
смерти отиа, в 1 7 37  г., братья поделили между собой до
ставшееся им наследство. Бальтазар стал во главе мануфак
туры в Гагенау, а Павел остался в (Страсбурге и с этого 
момента начинается эпоха пышного но кратковременного 
расцвета страсбургского фаянса. Не пренебрегая фарфором, 
Павел Ганнонг обратил главное вниашние на производство 
(|)аянса и достиг в этой области замечательных результатов. 
Изделия Павла и его сына и преемника Иосифа Ганнонг 
украшены, вместо арабесок, .1амбрекенов и кружев, отдель
ными цветами и букетами из j)03, тюльпанов, гвоздик, пэо- 
ний и гиацинтов, поражающих нас своей свежестью, соч
ностью и отсутствием всяко11 стилизации. Среди страсбург
ских цветочных украшений встречаются произведения не
сомненно высокого художественного достоинства. Формы 
сосудов, особенно мисок с рельефными украшениями отли
чаются элегантностью и чрезвычайной мягкостью модели
ровки. Эмаль белая и блестящая, краски свежие и сочные. 
Кроме столовых сервизов, изготовлялись в большом количе
стве различные предметы, свидетельствующие о большой 
гехнической ловкости мастеров, как например, вазы, под
свечники, консоли, статуэтки и главным образом всякого 
рода часы, расписанные большею частью зеленой и золотой



красками ii статппо как бы сиецпалыюстыо Страсбурга 
И 1711 г. во время посещения (Страсбурга Людовиком XV, Ган- 
ионг преподнес королю образцы своих фаянсов. Одновре
менно с блестящими успехами в области (|)аянса Павел Ган- 
ионг добился также значптельтлх результатов в изготовлении 
»|)ар(|юра, чем вызвал зависть венсеннско11, впоследствии ко
ролевской севрской ману(|)актуры, [)уководители которой до
бились в 17Г)4 1. королевского постановления, запрещающего 
1'аннонгам дальне1ипее производство фарфора. После безре
зультатных просьб об отмене королевского указа, Павел Ган- 
нонг, в следующем году, оставил (Страсбург и переселился 
в Франкенталь, где основал (}>арфоровую мануфактуру и уме[> 
в 17Г)0 г. Его преемнико:м в (Страсбурге стал его сын Иосиф, 
<• честью продоля;авиш11 столь блестяще организованное от- 
цем дело. Но через девять лет, в 17(')Г) г., деятельности Поси(|)а 
Ганнонга бьы такл;е положен предел королевским указом, на- 
лагавитз! b fjIC O k h c  п о п ы и н ы  на ввозившийся из Э-1Ьзаса во 
‘1*раниию (|)аянс. И 1772  г. Поси(|) 1̂ аннонг обанкротился и 
должен был бежать за г[)апицу, где и умер в СМюпхене, в пол- 
Hoii нищете. ()стави1аяся после пего (|)абрика в (Страсбу|)1е 
была закрыта в 17(S0  г.

F{ (Собрании cTpac6yprcKnii фаянс представлен тр(‘мя 
таре.1ками: одна с инициалами Павла Г а н н о т ,  другая —  
Иосп(|>а Ганнонг, а т|>етья без клег1:>га.

.Млрге.п».

Производство (|>аянсов в .Марселе, начав1нееся во B T o p o i i  

и0.10вин«‘ ХУП века, ДОСТ1ГГЛО своего художественного и про- 
мьииленпого |)асцвета к середине следующего стол(‘тин. 
И I7 i)0 г. в .Mapce.ie работают десять (|)абрик. Дальнейн1и11 
быстрый рост !1роизводства обьяскяется ло1 костью и удоб- 
ств(»м сбыта това|>а в колонии, и действительно мы знаем, 
что в 17()() г. было вывезе1П) из лырсельского n o p i a  (|)аянсо- 
вой посуды на колоссальную сумму в сто пять тысяч ливров.



(̂ 1)ед11 (|)аннсоиых мануфактур Марселя наибольшее зна

чение приобрели три: масте]»а Онорэ Сави, «доны Перрэн 
и мастера Facnajia  Робера. (]ани, ионидимому, перпый стал 
расписывать свои фаннсы типичной для Марселя очень 
красивой зеленой краской. И 177 7  г. его фабрику посетил 
брат короля, будущий Людовик XVIII, после чего Сани был 
пожалован титул придворного поставщика. Как полагают, 
в связи с этим событием Сави стал помечать свои 
изделия коро.1евской лилией. (Собрании его мантфакттра 
представлена Л1аленькпм соусником, расписанным зеленым. 
Изделия фабрики вдовы Перрэп помечались монограммо1| 
из букв V  и Р (Veuve Perrin), каковой помечена единствен
ная табакерка Собрания и маленькая, к сожалению сильно 
пострадавшая тарелочка. Той же мануфактуре принадлежи! 
миска, расппсапная в китайском вкусе и с ручками в виде 
двух пантер; ]>учка крышки в впде двух рыб. Соверпюнно 
такая же миска ид1еется в собрании Gaymard (в Зр>'»таже 
миска с монограммо1г вдовы Перрэп, покрытая пветочно11 
живописью и такими Hie ручками в виде двух пантер). 
Мастер Гаспар Робер помечал свои |>аботы буквой R, но 
таковые и Собрании не имеются. Цветы на фаннсах Марселя 
отличаются необычайно длинными стеблями и листиками и 
какой то нарочито!! !!есиметричпостью расположения, li этом 
отношении особенно типично бо.1ьп!ое круглое блюдо г ли
ловыми тюльпа!!ам!1. Очень часто, как на лицевой, так и 
обратной сторонах марсельских фаянсов встречаются точно 
нечая1!ио брошенн!,1е цветки, л!!ст1!К1! ил1! маленькие насе
комые, i\0T0pi>iMii прикрывались случайн!>10 де()х‘КТ1>! i\ia;svpu.  
3 гот хитрьи! пр!1ем применялся впоследствии и на других (|>аб- 
риках. Характерно!! местной особенностью марсел1.ской деко- 
ронки, как Ж1!Вописной, так и пластической, я1мяются pi>i6bi, 
|>ако1шны и вообще разные морские животн1>1е и |>астення.

Около 1781) г. производство было уже в полном упадке.
И ISOr> г. работали всего две (|>абрики, а в 1<Ч0 9 г. только одна.

10
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Труды (»6Fuero характера.

n r o ^ i i i a r t ,  T r a i t c  des a r l s  c e r a m i q u c s ,  Па риж
C h a f f e r s ,  Tl ie C e r a m i c  ( J a i l e r } ,  поел. изд. 1907 .
D o  m m  in ,  H is to ir e  de  la c e r a m i q u e ,  П а р и ж  187o.
D e m m i n ,  f iuide do I’a m a f e u r  de faiences  et  de por cel a in es ,  Па риж  

JX7V.
( i a r n i e r ,  H ls lo ir e  de la  c e r a m i q u e ,  lHH-2.

i i r a e s s e .  Guide de I’a m a t e u r  de p o rc e la in e s  ef de faiences .
J a c q u e m a r t ,  H is to ir e  de la c e r a m i q u e ,  187.3.
• l a e n n i c k e ,  ( i ru n d ri s s  d e r  K e r a m i k .  1879 .
D e c k .  F.a fa i e n c e ,  П а р и ж  1887.

l U s - l ' a q u o t ,  D ic t io n n a ir e  des m a r q u e s  et monofframmes.
R e n e  J e a n ,  Les  art s  de la l e r r e ,  П а р иж  191 I.
Л.  H,  К у б е ,  История фаянса,  Берлин 1924.
S o l o n ,  C e r a m i c  l i t e r a t u r e ,  .Тондон 1910.

Исиано-мавританская маио.шка.

D a v i l l i e r ,  H is toi re  fles faienc es  hispano-inore sques  a ref le t  m e t a l -  
l ique,  П а р иж  1881.  Первое,  но премени, научное исследование оГ> 
иснаио-мав ритан ски х фая нса х.

• l a c q u e m a r t ,  L 'a r t  «Ians l e s  faiences  l i ispano-moresques,  в G a z e l l e  
d e s  B e a u x  A r ls ,  ISfri. П ре ж деврем ен ная  попытк а классификации  
исп а но -м ав ри та н ск их фаянсов.

Drur>  F o r t  num .  Л H es cr ip tive  ( ,a laloa :ue o f  th e  Mai oli ca  H is pan o-
M o re sco ,  P e rs ia n ,  D a m a s cu s  and Hhodian W a res ,  .1ондон 187.3.

Mia n o .  T h e  Fndiistrial A rls  in S|)ain, .1ондон, 187‘2  и 18!K).
D r i i r \  K.  K o r i n  n m ,  Ma io lica  in Ihe A sh m o le a n  Mtiseum,  Окс-  

<|.opi 18!>7.

S a r r e ,  Die sp a n i s c h - m a u r i s c h e n  h i i s l e r f a y e n c e n  iles M i t l e l a l l e r s  

a n d  i h r e  H er slel lu ni r  in M a l a g a ,  в . la h rh u ch  d e r  K. P r .  K un s ts n m m -  
lunsren X X I V .  Самое no.iHoe сопоставле иие  всех и з в е с т н ы х  нам 

(ан н ы х  о малагских из (елиях.  ( И)И1И|>ные примечания с многочислен
ными с с ы л к а м и  па первоисточники и ука зания>1и на л ит ер ат у р у .
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Л .  V i l j i  )1с J N i l ,  Hi b p j i i i ( i - Mo i 4 ‘Mju(* W a r e  o f  I l i e  AN O u l i i r v ,  Лон
дон, l!)Oi.

Л. van (l(* l'u(,  HiN|)iiii(i-Moi4‘tiquo Ware Supplr*meiifary e»tu(lies 
.1<и1дои 1911, Труды uaii де Нута, снабженные чрезьыча11ио ценными 
критическими экскурсами самого разнообразного содержания, пред
ставляют иернун», чрезиычайно удачную попытку установить, на 
основании геральдических данных, время происхождения валенсий
ских маиолшч*.

Don ]. (1е Osnia,  Apunles sobre Oraniica .Моплса. iextos 
у l)ocuni(‘ntos \ aJencianos, Мадрид I9(M). Книга содержит ряд важных 
документов из испанских архивов.

I’ o r r e r ,  GescJiicJite der EuropiiiKcJien KJieshenkeraniik v o m  Mittel- 
aH(*r bis zuni Jalire 19(K), Страсбург 1У(И.

(i. Mi geon,  Exposition des Arts тикпЬнапь au Miisrp lies arts deco
ra (its, 1908 H его же статья в Les Arts. 1903, п“ 16.

Aussleilun^r von MeisterAverken Mulianimedanisrher Kunst iu 
iMi'mclien, 1910.

(i. Mi g e o n ,  Exposition d’ancienne ceramique espagnole a Madrid, 
в Les Arts, nov. 1910.

A. Кубе.  Испано-мавританские (||аянсы Зр'Ч1тал\а, ('.тарые Гецы, 
Aiaii 19Гг.

Итальянская маполпка.

.lirrepaTvpa об итальянских маиоликах огромна; перечисленные 
ниже труды ЯВ.1ЯЮТСЯ лишь вaжиei^шими и наиболее доступными.

( ' . i p r i a n o  I M c c o l p a s s o ,  1л t r e  L ib r i  d e l l ’A r t e  del V a s a j o .  Важней- 
М1ИЙ первоисточник; Чиприано Пиккольпассо был руководителем 
одной маиоличной MacTepcKoii в Кастель-Дуранте в середине X V I  века; 
рукопись находится в Кенсингтонском музее в Лондоне, 1-е издание— 
18;>/ г., 2 -е  издание, (|>ранц. пер. С. Pop el in  под заглавием L e s  trois  
l ivros  de I’ar t  dii potior  — Париж 1861, . {-e издание — Пезаро 1 8 7 9 .

De l a ng e ,  Ueciieil des faiences italiennes du XV au XVIII s. 
Париж 186/, Ko.ibuioe собрание таблиц.

E. Mo l i ni e r ,  bes faiences italiennes в каталоге собрания Spilzer'a, 
П .  Париж 1892. Много таблиц в красках.

К. de Mel у, La ceramique italienne. Париж 188i.
D n t r y  E. Kortnuni ,  Maiolica, Лондон 1896.
I’ a Ike,  Maiolika, l>ep.nm 18% (второе издание ПНИ).
Eal ke ,  Katalop der italienisclien Majoliken derSammlunp /мЫПе.  

.1е11пциг 1898.
Ка I ke, Hie Majolikasamnilun^r Adolf von Herkerath, Ьерлин 191.Ч.
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(I.  M i ^ e o i i ,  I.a cerainiqiu* i lal iomie,  в Histoiro  de I’ar l  A.  AIiiine.i)i, 
1 1 1 , 4 . - 2 ,  1908.

W a l l i s ,  E a r l y  I t al ia n M aio lica ,  ^1ондон 1905.
W a l l  is, IT IMatos by d a  Urbino in tho C o r r e r  Museum ,  Лондон  

ИЮ).
M o l i n i e r ,  La  c o ranntiue ifal ienne  an  L o u v r e ,  Tiazetle des l i e a u x  

Arts ,  aoiit  IS97.
К o s  s i,  I / a r t  industr iel  dans les  A b ru z z e s ,  Les  A rt s ,  f e v r i e r  1906 .

B o d e ,  Die Ant i inge d e r  iMajolikakunst in F l o r e n z ' u n t e r  d e m  E i n -  
I'luss d e r  his|)anonioresken M a jo l ik e n ,  J a h r b .  d. Pr .  Kunstsaninil .  1908 .

U a c l i h a n i ,  T h e  sou rc es  of  Design in I t a l ia n  M aio l ic a ,  Burl .  M a g a 
zine,  vol .  X X I I I ,  1913.

B o d e ,  K lo re nt inis che l . iis terniajol iken,  . lahrb.  d. Pr .  Kunstsaninil. ,  
X X X I V ,  I9i ; { .

B a c k h a n i ,  A N e w  C h a p t e r  in the H i s t o r y  of  I tal ian Ma iolica ,  B u r 
l ington  M a g a z i n e ,  april  1913.

»̂1»|)анцузскнй (|)аянс XVIII в.

( i.  M i g e o n ,  M n see  du L o u v r e ,  C a t a l o g u e  des faienc es  franCj-aises.
B. P e y r e ,  C e r a m i q u e  fran^aise ,  des origines au  X X  s,
S o l  o n .  H is to ry  of  the  Old F r e n c h  F a i e n c e ,  Лондон 1903.  
( ^ a n o u v i l  l e - D e s i y s ,  Les  niervei l ies  de la c e r a m i q u e  ro ue nn aise ,  

1898.
D a v i l l i e r ,  I l is loire  <les faiences  el  p o rcel a in es  de Moustiers,  M a r 

sei l le  et  a n t r e s  fa b ri q u e s  m er id io n al es ,  П а р и ж  18 63 .
F o u q u e ,  M ou stiers  el ses faiencevS, 1889.
A r n a u d  d ’A g n e l ,  La  fa ie nce et la p o r c e l a i n e  de Marseil le .  
B e q u i n ,  I l is to i r e  fie la fa ienc e de Moustiers ,  Париж 1903.
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