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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
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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
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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



. т т к 1‘лтурл

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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