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Исторический музей обладает богатейшим, европейского значе
ния, собранием керамики средних веков, и одно обстоятельство, чрез
вычайно ценное в научном отношении, является его особенностью, а 
именно: почти все предметы средневековой керамики Музея найдены 
при раскопках, что облегчает как их датировку, так и классификацию, 
л сожалению, сохранность большинства предметов очень плохая. Сов
сем целых предметов почти нет, меньшая часть сохранилась настоль
ко, что по ней можно судить как о форме сосудов, так и об орна
ментации в целом, большинство же представляют лишь фрагменты. 
Последние, сильно понижая художественную ценность собрания, ма
ло умаляют его научное значение, для чего, как уже упоминалось, 
особенно важно то, что предметы найдены в научно проведенных 
раскопках. Именно это обстоятельство дает нам возможность про
лить свет на совершенно еще не изученную керамическую промыш
ленность Кавказа в целом и Армении в частности1 и выяснить неко

** торые темные и спорные вопросы происхождения и датировки 
ближневосточной керамики, а в некоторых случаях даже облегчает 
датировку дальневосточных изделий.

1 См. мою статью в Известиях АрмФАН, № 3—4, 1942 г. „ Художественная 
керамическая промышленность средневековой Армении".

Собрание Музея составилось из трех коллекций. В основе ле
жит богатейшее собрание керамики, найденной при раскопках города 
Ани, затем второе место занимает собрание предметов, найденных в 
Двине, и наконец, третье—коллекция иранских фаянсов, пожертво
ванных Музею Ш. Малаяном.

Анийская коллекция составилась из предметов, найденных при 
раскопках города Ани, производившихся под руководством академи
ка Н. Я- Марра в 1892—1917 гг. Это собрание до мировой войны 
находилось в Анийском музее древностей. Во время войны 1914—18 гг.
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во.м—люстром. Расписанная люстром керамика, в большом числе най
денная в кратковременной столине халифата—Самарре на Тигре и 
датируемая IX в. нашей эры, как и найденные там же изделия, по
крытые цветными глазурями и расписанные кобальтом по глухой оло
вянной глазури, говорят о техническом и художественном совер
шенстве керамического производства этого времени.

Рис. 1. Чаша, расписана кобальтом по сырой глазури. Найдена в Двине. IX-X вв.

Этот высокий уровень сохраняется на Ближнем Востоке в те
чение всего средневековья, прогрессируя в значительной степени 
под влиянием керамики Дальнего Востока, где в VII в. также (но по 
другим причинам) керамическая промышленность получила толчок к 
усиленному развитию п в^техническом отношении быстро опередила 
все страны мира.

К наиболее древним ближневосточным фаянсам Музея относятся 
изделия, покрытые белой непрозрачной глазурью с силуэтной роспи
сью кобальтом по сырой глазури.
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Эти фаянсы впервые были обнаружены в Самарре на Тигре. С 
маррская керамика относится к IX в. нашей эры и, следовательно, этим 
временем и датируются рассматриваемые изделия. Помимо предметов 
найденных при раскопках, в европейских собраниях имеется неболь
шое число чаш.такого же фаянса, найденных, повидимому, в Иране.

В литературе существует два мнения о происхождении этих 
фаянсов. Одни ученые приписывают их Месопотамии, другие Ирану. 
Во всяком случае найденные в Самарре фрагменты этих изделий по 
характеру черепка, мягкого и желтоватого, и по свойствам .глазури 
легко отскакивающей от теста, должны быть приписаны местным 
мастерским, так как перечисленные свойства черепка и глазури ха
рактерны для найденной в Самарре керамики, расписанной люстром, 
местное происхождение которой никем не оспаривается. В Музее 
имеются почти целиком сохранившаяся чаша № 124 (рис. 1) и не
сколько фрагментов этого фаянса; все они найдены в Двине. Чере
пок и глазурь двинских предметов настолько близки к фрагментам, 
найденным в Самарре, что их нужно считать завезенными в Двмн 
из Месопотамии. Вместе с тем форма, размер и роспись двинской 
чаши настолько близки к опубликованным Зарре и Артуром Пооп 
чашам,1 найденным в Иране (на них также изображено по три каш
тановых листа совершенно того же рисунка), что им трудно приписать 
иное происхождение. Следовательно, все эти фаянсы, как найденные 
в Иране, так и в Двине и Самарре, повидимому, производились 
в Месопотамии в IX и, вероятно, в X вв. нашей эры/

Интересно отметить, что эти изделия расписывались кобальтом 
по сырой (необожженной) глазури и, следовательно, этот способ 
украшения был известен на Ближнем Востоке еще в IX в., так что 
существовавшее мнение, что роспись по сырой глазури была изобре
тена в Италии в эпоху Возрождения, ошибочно.

В X и XI вв. на Ближнем Востоке, повидимому под непосред-
ственным влиянием 
сы со столь белым 
вать его обмазкой 
лись тисненными и

дальневосточной керамики, производились фаян- 
черепком, что не было необходимости маскиро- 

из белой глины, ангобом. Эти изделия украша- 
гравированными по сырому тесту орнаментами я

покрывались прозрачными, бесцветными или цветными глазурями. 
При этом получается темный рисунок по более светлому фону, так 
как глазурь в углубленных местах лежит более толстым слоем. 
Этот, чисто керамический способ был распространен в Китае, где

1 F. Sane. Die Ausgrabungen von Samarra. Band II (табл. 18, .>• 167). The Surwev 
of Persian art. (г. V, табл. 573 e.).

’ Подробнее об этих фаянсах изложено в моей статье., Художеств, керамика 
двинских раскопок". Известия Ар.мФАН, X 4—5, 1940 г., стр. 192.
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нои росписью эти же ученые хотя и признают руководящее зна
чение Рея, но относят к нему далеко не все то, что ранее ему 
приписывалось. Некоторые виды этих изделий относятся ими, в ос
новном по стилистическому признаку, к мастерским Саве и Кашана.

Керамика Исторического музея, состоящая из предметов, найден
ных при раскопках, позволяет выяснить некоторые спорные стороны в 
этом вопросе. Мнение вышеупомянутых ученых, псвидимому, верно 
лишь отчасти, и стилистический анализ, взятый отдельно, без учета 
свойств черепка, глазури и красок, недостаточен для классификации 
фаянсов. И действительно, нет никаких оснований для предположения, 
что подражания и заимствования, столь распространенные в керамиче
ском производстве нашего времени, не имели места в средневековом 
Иране. Правда, и подражающие живописцы вносили в роспись свои 
индивидуальные черты, свой почерк, но проследить и разобраться в 
этих тонкостях значительно труднее и возможно лишь при достаточ
ном количестве абсолютно достоверного сравнительного материала, 
чего мы в данное время не имеем. Кроме ^того, не исключена воз
можность перехода и переезда мастеров из одного керамического 
центра в другой, в особенности тогда, когда города расположены на 
сравнительно небольшом расстоянии.

Вместе с тем почти невероятно, чтобы производившиеся в раз
ных местах фаянсы имели бы совершенно одинаковые черепок и 
глазурь, так как свойство последних зависит не только от техниче
ского процесса и рецептур, но и от сырых материалов, перевозка 
которых, даже на сравнительно близкое расстояние, вряд ли воз
можна. Обратное же явление вполне вероятно, и в одном и том же 
месте могут производиться изделия, сильно отличающиеся своими 
физическими свойствами,в зависимости от способа производства.

Возвращаясь к описанию фаянсов Исторического музея, оста
новимся на люстрованных изделиях XII—XIII вв.

Мастерские Рея хорошо представлены в Музее. Из собрания Ма- 
лаяна происходит донышко чаши № 43 (рис. 3, слева), с изображе
нием всадника, найденное в Рее. Черепок этого фрагмента, не очень 
тонкого строения, светлосерого (с розоватостью) цвета и твердостью 
излома от 4 до 5', типичен для Рея. По белой, с легкой голубизной, 
глазури фрагмент расписан желтэкоричневым люстром с сильно 
выраженным золотистым отливом с небольшой краснотой. Вторым 
образцом рейских люстрованных фаянсов является фрагмент сосуда, 
найденный в Ани, № 778 (рис. 4). Сосуд расписан очень красивым 
золотистым люстром. На тулове изображены сидящие округлые че
ловеческие фигурки с круглыми лицами и мелкими чертами, типич-

1 Иранские фаянсы XII—XIII вв. обычно целиком, включая и ножку, по
крывались глазурью хотя на последней глазурь лежала тонким, небрежно нане
сенным слоем; поэтому приходится определять твердость излома.
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жие на собак՜, В отличие ог тулова

ные для ирански.х расписны.х фаянсов XII—ХЛ1 вв. Но борту, среди 
стилизованной растительности шествуют фантастические звери, похо-

стром, рисунок же резервирован и сохраняет белый
борту фон покрыт лю-

Сосуд принадлежит как по качеству глазури и красоте люстра, так 
и по тонкости живописи к лучшим образцам ренских люстрованных 
фаянсов.

К первоклассным изделиям этого вида относится также заме
чательный фигурный кувшин в виде сирина, найденный в Двине

цвет глазури.



Средневековая керамика Ближнего и Дальнего Востока

(рис 5).' Кувшин разбит на несколько кусков и сохранился на три 
четверти. Голова сирина, служащая горлом сосуда, украшена невы
сокой круглой шапочкой. Крылья сирина сложены, но от спины под
нимаются, загибаясь к голове, четыре пера. Грудь, крылья и перья 
сирина покрыты сеткой растительного орнамента.

Рис. 4. Фрагмент сосуда, расписан люстром. Найден в Анн. \П—XIII вв.

Все эти три предмета по .характеру орнаментации относятся (и 
ио мнению американских ученых) к Рею. И действительно, их светло-
серый с розоватостью черепок не слишком тонкого строения, непро
зрачная белая глазурь, слегка голубоватая в местах скоплений, и 
коричневый люстр с золотисто-красноватым отливом настолько близ
ки у всех трех предметов, что их общее происхождение не вызы
вает сомнения. Интересно, что твердость излома у них одинаковая,
она равна 4—5 по шкале .Мосса.

О нем подробно изложено в моей статье ..Художественн. керамика двин
ских раскопок". Известия^ АрмФЛН, .V 4—5, 1940 г. Очень похожий кувшин 
имеется в Тегеранском музее, он опубликован в Annales du service archeologiqне de 
I’ Iran. Paris, 1936, т. 1, стр. 183, рис. 1Ձ7.
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Наконец, к рейским люстрованным фаянсам относится в Музее < 
фра։ мент с арабской надписью. № 58/13 (рис. 3, справа). Этот фраг
мент найден в Рее, его черепок, той же твердости, глазурь и люстр 
настолько близки к предыдущим, что его рейское происхождение 
не вызывает сомнения. Вместе с тем характер росписи этого фраг

мента интересен и тем, что на нем соединились два стиля, которые 
признаются Артуром Поопом и Эттингхаузеном типичными для Рея 
и Кашана. Верхняя часть фрагмента украшена резервированными 
по люстровому трону мелкими завитками, спиралями, точками и 
птичками, — по мнению этих ученых, типичный стиль кашанских 
фаянсов. Нижняя же часть фрагмента украшена более крупным 
орнаментом, признаваемым ими за стиль Рея. Последним орнаментом 
окрашен найденный в Рее фрагмент Британского музея, который,

է':։-.՛- 5. Кувшин. Aioci рова н н ы 11 фа.нк. liaa.it'ii в Двине. XII— ХШ вн.
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Рис. 6. Фрагмент. Ан строванный фаянс. Найден в Ани. -XIII в.

как производственный брак, не мог быть завезен в Рей1. На этом 
ИОРИ мере мы видим, до чего осторожно нужно пользоваться стили
стическим методом и насколько шатки те выводы, к которым пришли 
Артур Пооп и Эттингхаузен. Люстрованных фаянсов, приписы
ваемых с достаточным основанием Кашану, в Музее пет. В собрании 

IМалаяна нет предметов, найденных в Кашане, а решить —какие образцы

1 Опубликован Эттингх^узеном в трудах III международного конгресса по 
иранскому искусству и археологии. Табл. XXXIV, верх. Ленинград, 1935 год.

из найденных в Ани и Двине фаянсов завезены в эти города из Ката
на, в виду ненадежности выводов Артура Поопа и Эттингхаузе- 
на, сейчас еще невозможно. Но в Музее имеются люстрованные фа
янсы безусловно не ренского происхождения, отличающиеся от по
следних не только стилем, но и черепком и люстром.

Вероятно, к мастерским Султанабада относятся фаянсы с гру- 
Дбф1м и твердым черепком» тверже рейских, по шкале от 5 до 6, рас

писанные зеленокоричпевым люстром с преобладанием зеленовато
голубого отлива. Они, помимо люстра, украшены синей и голубой 
росписью, невидимому, по сырой непрозрачной белой глазури. К 
этим фаянсам относится найденный в Ани фрагмент № 780 (рис. <).

Вся поверхность фрагмента покрыта типичной для этих фаян-
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сов росписью растительного характера. На ней изображены большие I 
листья и цветы, очерченные синей краской. Внутренность листьев 
заполнена белыми, цвета непокрытой люстром глазури, мелкими ра
стительными побегами. Кроме того, роспись оживлена беспорядок. ( 

Рис. 7. Чата. Расписана .костром. Найдена в Султанабаде. МП в.

но разбросанными голубыми пятнами. Эти фаянсы датируются ХШ и 
чаже XIV в. Найдены они в Ани при раскопках жилых домов, по
строенных не ранее конца XII в., и, следовательно, Х1П столетие 
вполне вероятно. Возможно, к мастерским Султанабада относятся в 
Музее еще две люстрованные чаши из собрания Малаяна, найденные 
в Султанабаде. Они имеют тонкий по строению черепок, тоньше, чем 
у фаянсов Рея, но той же твердости, что у описанных выше фаян
сов Султанабада. Расписаны они таким же зеленовато-коричневым 
люстром. На небольшой чаше № 4 изображены в медальонах кры
латые сфинксы, на чаше № 11 (рис. 7) написаны сидящие в ряд округ
лые женские фигурки с лицами монгольского типа. Стилистиче
ски эти изображения трудно отличить от росписи рейских фаянсов, 
хотя черепок, без типичной для Рея розоватости и большей твердо
сти и тонкости, и характер люстра говорят против предположеви И , 
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что эти, найденные в Султанабаде, изделия были завезены из Рея. 
Обе чаши так похожи по своим техническим качествам друг на дру
га, что их нельзя приписывать разным мастерским. Находились ли 
эти мастерские в Султанабаде или где-либо в другом центре Ирана, 
был ли это Катан или какой-либо другой город—решить трудно, 
хотя сходство этих чаш с рассмотренными ранее фаянсами Султана- 
бада делает наиболее вероятным предположение, что они сделаны 
там. где найдены.

Заканчивая обзор люстрованпых иранских фаянсов Музея, оста
новимся на основных выводах.

Прежде всего Рей, невидимому, был основным центром произ
водства лгострованных фаянсов в XII и начале XIII вв. В XIII в. 
выдвигается Султанабад, хотя в это время он не был единственным 
центром производства, но о других центрах материалы /Музея не 
дают возможности судить.

Затем, стилистический .метод, предложенный Артуром Пооп и 
Эттингхаузеном по отношению к люстрованным фаянсам, нужно 
признать несостоятельным. Мы видим, что фрагмент с арабской 
надписью, найденный в Рее и относящийся к мастерским "этого го
рода, украшен орнаментацией, типичной, по мнению американских 

■ ученых, в одной части для Кашана. в другой для Рея. Далее, най
денные в Султанабаде чаши из собрания Малаяна по своим техни
ческим свойствам не рейского происхождения, хотя имеют орнамен
тацию, встречающуюся и на рейских фаянсах.

К высшим достижениям иранской расписной керамики наряду с 
фаянсами, расписанными люстром, относятся также фаянсы с поли
хромной росписью но непрозрачным, иногда голубым, иногда белым 
глазурям, —минаи.По тонкости живописи, изысканности красочных соче
таний, по умению распределить на поверхности предметов фигуры и 
орнаментальные мотивы—эти фаянсы относятся к шедеврам распис
ной керамики всех времен и народов. Для них также типичны не
сколько условные округлые фигурки с лицами монгольского типа, 
— стиль общепринятый в иранском искусстве XII— Х111 вв. и удержав
шийся как в миниатюрной живописи, так и в прикладном искусстве 
чуть ли не до XVIII в.

Наряду с изображениями фантастических существ, сиринов, 
сфЕдксов и других, роспись этих фаянсов отражала и жизнь того 
времени. Встречаются очень метко схваченные, с большим чувством 
реальности изображенные сцены из жизни людей и животных. Жен- 
щ <, играющие на лютнях и танцующие, сиены охоты и придвор
ного быта и. наконец, плавно шествующие через пустыни караваны 
«ерблюдов украшают поверхность обычно небольших чаш и кубков, 
расписанных поверх глазури.

В собрании Музея эти фаянсы представлены, к сожалению, сла
бее люстрованных, но все же несколько образцов, хотя и очень
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плохо сохранившихся, но высоко стоящих по качеству, имеется среди 
находок в Ани и в собрании Малаяна. В Ани найдена чаша, разбитая 
на множество кусков и сохранившаяся на одну треть, № 359 (рис. 8). 
Чаша покрыта очень красивой голубой глазурью, лежащей идеально 
ровным слоем. Поверхность глазури расписана красками и золотом.

Черепок этой чаши не очень тонкого строения, светлосерого с ро
зоватостью цвета, очень похож на черепок ранее рассмотренных 
рейских люстрованных изделий. Твердость его та же.

Плохая сохранность чаши не дает возможности судить о всей 
живописной композиции. Сохранились лишь диски с лучами, возмож
но, стилизованные подсолнухи или чертополохи с изображенными 
внутри дисков птицами в ярких оперениях; левая половина лица 
женщины—с локоном и левое плечо мужчины —в синей одежде с бе-
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лыми клетками и золотой повязкой на рукаве. Внутри по борту тя
нется черная кайма с белой арабской надписью.

К изделиям столь же высокого качества относятся еше два 
фрагмента за № 360, также найденные в Ани. Они расписаны кра
сками по непрозрачной белой глазури превосходного качества. На 
них изображены сидящие округлые женские фигурки того же стиля, 
как фигурки, украшающие люстрованные иранские фаянсы. Черепок 
фрагментов того же вида, как и у голубой чаши.

Остановимся, наконец, на найденном в Рее фрагменте чаши (со
хранилось лишь донышко) из собрания Малаяна, № 55 с. По черепку и 
глазури, непрозрачно белой с голубизной, этот фрагмент очень бли
зок к люстрованным фаянсам рейского происхождения. На нем изо
бражен, с большим чувством реальности, шествующий по пустыне 
верблюд.

Все эти фаянсы как по росписи, так и по черепку безусловно 
рейского происхождения, притом их черепок и глазурь настолько 
близки к рейским люстрованным фаянсам, что становится вероятным 
производство как первых, так и вторых в одних и тех же керами
ческих мастерских.

Рей был главным центром производства фаянсов с надглазур
ной полихромной росписью. Производство их возникло, невидимо
му, в XII столетии в Рее и первое время оставалось монополией 
этого города, но позднее, вероятно в ХШ столетии, фаянсы минаи 
стали производиться и в других центрах Ирана.

Артур Пооп считает вторым центром их производства город 
Саве, к производству которого он относит изделия, расписанные в 
более блеклой красочной гамме. Вторым признаком для их класси
фикации так же, как и фаянсов, расписанных люстром, по мнению 
Поопа, является стиль росписи. Одним из типичных для Саве орна
ментальных мотивов он считает волнистую цветную линию. В собра
нии Музея имеются два предмета, позволяющие проверить выводы 
американского ученого. Прежде всего, из собрания Малаяна проис
ходит фрагмент от верха бутылевидной вазы, № 44 (рис. 9), найден
ный в Рее. Он украшен цветными волнистыми линиями, типичными, 
по мнению Поопа, для Савё. Но черепок этот, по строению, цвету и твер
дости совершенно аналогичный рейским фаянсам, исключает возмож
ность его не рейского происхождения. Вторым предметом Музея яв
ляется найденная в Султанабаде чаша № ' (рис. 10). Последняя рас
писана более блеклыми, чем предыдущий фрагмент, красками. Но и 
на ней встречается такой же орнамент в виде волнистой линии; вме
сте с тем черепок этой чаши отличается от прочей рейской кера
мики. Он по строению и твердости близок к найденным в Султана
баде люстрованным чашам, описанным нами выше, и, невидимому,, 
происходит из того же керамического центра. Возможно, что эти из-

556—2 
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делия производились, как считает А. Пооп, в Саве, но положитель
ных доказательств последнего у нас не имеется.

Определения Артура Поопа были, повидимому, верны относи
тельно красочной гаммы; ренские изделия минаи отличаются более 
яркими красками, но его стилистический метод и для этих изделий
оказался недостаточным и взятый отдельно может лишь запутать

Рис. 9. Фрагмент. Расписан красками поверх глазури. Найден в Pee. XII XIII н.в. 

вопрос о происхождении фаянсов с надглазурной полихромной рос
писью.

К изделиям, очень близким к предыдущим по технике украше
ния, относятся фаянсы, расписанные красками и украшенные листо
вым золотом по прозрачной синей глазури. Они расписывались обыч
но растительным орнаментом, покрывающим поверхность предмета 
сплошной сеткой. В Музее имеется фрагмент такого фаянса от бу
тылевидной вазы, № 371 (рис. II),1 найденный в Ани. Он хотя и не 
может дать представления о красоте всего предмета в целом, но все

1 Издан в цвете акад. Н. Я. Марром, ։Х1 Апийская археологическая кампания», 
Петербург, 1913 г., табл., II, рис. 3,



Рис. 10. Чаша. Расписана красками поверх глазури. Найд, в Султанабаде. XII—XIII вв. 

фрагмента очень близок к рейским изделиям минаи и имеет с ними 
одну твердость. До последнего времени все авторы относили их к 
Рею; теперь же Артур Пооп,. основываясь на обычно украшающем 
эти изделия мелком растительном орнаменте, приписывает их в ос
новном к Кашану, но характер черепка у ^фрагмента Музея скорее 
говорит о правильности прежних мнений о рейском происхождении 
этих фаянсов. .

Производство фаянсов с полихромной подглазурной росписью 
было особенностью мастерских Султанабада. Они отличаются от лю
строванных султанабадских фаянсов мягкостью светлосерого черепка, 
обычно не тонкого строения, с твердостью по шкале Мосса от 3 до 4. 
Расписывались эти изделия преимущественно синей, голубой и зеле
нобурой красками. Последняя обычно служила лишь для прорисов
ки контуров. От фаянсов, расписанных красками поверх глазури,

fee достаточно ясно говорит о том, какого технического и художе
ственного совершенства достигло производство иранских фаянсов 

г эту эпоху. Нежные и тонкие белые арабески на темносиней, глу- 
юкого тона, поверхности фрагмента очень красивы. Эти изделия 

относятся к редким и изысканным фаянсам Ирана. Черепок нашего



они отличаются прозрачностью и глубиной как синих, так'и'голу- 
бых тонов; это об'ясняется тем, что во время глазурного обжига 
краски растворяются в расплавленной глазури.

Эти фаянсы вообще редки, и в Музее имеется лишь небольшой 
количество фрагментов, найденных в Ани. Большинство из них от-

Рпс. 11. Фрагмент. Расписан поверх сгней глазури- Нанлеи в Ани. XII—XIII вв.

носится к большому блюду, к сожалению, сохранившемуся лишь в 
незначительной части. На центральном фрагменте от дна блюда 
№ 438 (рис. 12, нижн.) изображена лежащая среди растительных побе
гов лань с поднятой головой. Лань не раскрашена и поэтому со
храняет светлосерый цвет черепка. Все тело животного покрыто 
мелкими темными точками. Лепестки растительных побегов окраше
ны в голубой цвет и красиво выделяются на синем фоне. На фраг
ментах от борта того же блюда изображены белые круги по синему фону, 
Датируются эти изделия несколько более поздним временем. Неви
димому, они производились в Х1П и даже в XIV в. Анийские фраг
менты найдены при раскопках жилых домов, построенных не ранее 
конца .XII в., и, следовательн >, фрагменты Музея по месту находки 
нужно датировать XIII веком.

Из анийской коллекции происходят фаянсы, также расписанные 
красками под глазурью, но с более тонким по строению белым че
репком. О in близки к предытущим фаянсам и, повидимому, произ-

Б. А. II елковников
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водились также в Султанабаде. Черепок у них хотя и отличается по 
строению, но имеет ту же твердость. Похожи краски и манера рос
писи. Контуры рисунка обведены той же бурозеленой краской. К 
сожалению, имеются лишь фрагменты. На большом куске № 672

Рнс. 12. Фрагменты. Расписаны красками под глазурью. Найд, в Ани. XII—XIV вв.

(рис. 12) от борта чаши внутри белых полей, имеющих вид лепе
стков, изображены по два тонких лепестка с маленькими цветочка
ми. Между полями, от края к середине чаши, по синему фону, как и 
на предыдущих фаянсах, тянутся цепочки из белых кругов с точкой 
посередине того же рисунка. Найдены они там же, и, следовательно, 
их нужно датировать ХШ в.

Заканчивая обзор иранских фаянсов Музея, остановимся еще на 
одном виде изделий, расписанных черной краской под прозрачной
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цветной глазурью. Наиболее изысканны и редки предметы с проз
рачной зеленой глазурью глубокого тона, но их в Музее нет. Вто
рая разновидность фаянсов этого вида с черной росписью под голу
бой глазурью представлена в Музее несколькими предметами из со
брания Малаяна и фрагментами, найденными в Ани. Последние по ка
честву значительно лучше предыдущих, но они плохо сохранились,

Рис. 13. Ваза. Расписана черной краской иод голубой глазурью.
Найдена в Анн. Х1Г МН ев.

Производились эти изделия, невидимому, в нескольких керами
ческих центрах Ирана, установить котррые сейчас невозможно. Осо
бенной красотой отличаются предметы, расписанные рельефно поло
женной черной краской под бирюзовой глазурью; к ним относится 
в Музее небольшая вазочка № 762 (рис. 13), найденная в Анн. Ва
зочка принадлежит к высшим достижениям иранской керамической 
промышленности как по тонкому, совершенно белому, плотному и 
твердому черепку (по шкале от 5 до 6), так и по красоте блестя
щей голубой глазури. Датируется она по месту находки XIII веком, 
хотя производство расписанных черной краской под цветной глазурью 
фаянсов продолжалось в Иране и в XIV столетии.

Иранских фаянсов, расписанных, в подражание китайскому фар
фору, кобальтом под глазурью, ни в Ани, ни в Двине не найдено. 
Эти изделия появились в Иране в XIV столетии, и отсутствие их в Ани 
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и в Двине говорит о том, что в это время оба города утратили свор 
торговое значение.

Китайский фарфор к каменные изделия

До VII в. нашей эры китайская керамическая промышленность 
стояла приблизительно на том же техническом уровне, как и у дру
гих культурных народов мира. Лишь с этого времени начинается ее 

(бурный расцвет, вскоре завоевавший для китайской керамики первое 
место. Происходит это одновременно с развитием керамической про
мышленности Ближнего Востока, но по другим причинам.

Прежде всего в это время в Китае впервые были открыты и 
использованы для промышленных целей залежи высокосортных глин 
с большим содержанием каолина, отличающихся как огнеупорностью, 
так и чистотой. Каолин является основным сырьем в фарфоровом 
производстве, и его применение в VII веке допускает возможность 
производства фарфора уже в это время, хотя вряд ли это могло 
произойти так скоро. Для получения фарфора требуется, помимо 
каолина, применение чистых (свободных от примесей) железа, песка 
и полевого шпата, открытие секрета получения прозрачных и туго
плавких глазурей и, наконец, достижение очень высокого обжига. 
Все эти условия были настолько сложны, что вряд ли в те отдален- 

(ные времена можно было их быстро открыть и освоить. Первона
чально применение каолина привело, повидимому, к производству 
так называемых каменных изделий, отличающихся от фарфора окра
шенностью и непрозрачностью черепка при такой же твердости и 
непористости. Последнее качество было особенно ценно, так как во
шедшее в моду в эту эпоху чаепитие, обставляемое очень торже
ственно (церемония имела религиозный оттенок), требовало посуды 
со сплошным черепком, так как проникавший в поры фаянсовой по
суды через небольшие, почти всегда имеющиеся трещины чай за
сорял ее и вредил чистоте вкуса и запаха. Этим условиям вполне от
вечали изделия, выточенные из нефрита —полупрозрачного камня, 
издревле служившего в Китае материалом для драгоценных культо
вых сосудов. Теперь из него стали вытачивать посуду для чая, отли
чающуюся, помимо высоких технических качеств, красотой полупроз
рачного голубовато-зеленого материала.

Но эта посуда была очень дорога, так как, помимо редкости 
камня, требовалась большая затрата труда для выточки посуды из 
столь твердой горной породы. Стремление найти заменитель нефрита 
привело к открытию сперва каменных изделий, которые в подража
ние камню покрывались голубовато-зеленой глазурью (селадон), а 
затем и полупрозрачного фарфора. В производстве этих обоих видов 
керамических изделий Китай оказался пионером, и китайская кера
мика нашла сбыт на мировых рынках, где селадон и фарфор очень 
высоко ценились. Селадону приписывались чудесные свойства. Счи
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тали, что селадоновые сосуды выдают, изменением окраски, отрав
ленную пищу. Приписывать керамическим изделиям фантастиче
скую силу было возможно только потому, что производство их ка
залось на Ближнем Востоке и в Европе загадочным, так сильно 
отличались они технически даже от самых твердых и плотных фа
янсов.

В средние века селадон и фарфор ввозились и в Армению, и 
Исторический музей обладает прекрасными образцами этих изделий, 
найденных при раскопках Ани и Двина.

Рис. 14. Фрагмент из каменной массы. Китай, X в. Найден в Ани.

К наиболее ранним образцам китайской керамики относятся в 
Музее несколько фрагментов так паз. „северных селадонов" и фар
форовая чаша, найденные в Ани.

„Ранние (или северные) селадоны" производились в Китае в IX 
— X вв., в провинции Chekiang, и назывались Jueh-yao. Они впервые 
были опубликованы Зарре среди материалов самаррских раскопок в 
1925 году. Раскопки производились в 1913 году и, повиди.мому, 
фрагменты Исторического музея были найдены раньше, хотя уста
новить точно год находки наших экземпляров невозможно ввиду 
утери номера Анийского музея древностей. Фрагменты Музея, № 474 
(рис. 14), относящиеся к одному и тому же блюду, имеют серый, 
очень твердый черепок. Девятый минерал шкалы, корунд, черты на 
изломе не оставляет. Фрагменты покрыты прозрачной, слегка зеле
новатой глазурью, без кракелюр. Глазурь покрывает поверхность 
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предмета тонким слоем. Под глазурью очень тонкой гравировкой 
по сырому тесту исполнен орнамент чисто китайского характера. 
Изделия относятся к самым ранним китайским каменным изделиям, 
еще очень мало изученным. Лишь раскопки 1926 года в провинции 
Chekiang, проведенные под руководством Manzo Nakao, установили- 
место их производства1.

1 Ostasialische Zeitschrift, 1940 г. Ней у2. Статья I.. Reidenieister „Das Jueh-yao".

Рис. 15. Чаша, фарфоровая. Китай, X в. Найдена в Ани.

Не менее интересна в Музее фарфоровая чаша в виде шести
лепесткового цветка, № 772 (рис. 15), найденная в колодцах—храни
лищах дворца багратидов в 1907 году. Чаша имеет белый, полупро
зрачный и твердый (по шкале от 8 до 9) черепок с раковистым 
изломом.

Чаша покрыта бесцветной, слегка зеленоватой глазурью, лежа
щей тонким слоем. Кракелюр нет. Глазурь не отличается особой 
чистотой, на ней видны небольшие бурые пятнышки. Покрывает она 
всю чашу, кроме кольцевой ножки, и лежит не вполне ровным 
слоем.

Среди керамики, найденной в Самарре, имеется фарфоровая ча
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ша1, очень похожая на анийскую. Она имеет такой же черепок л 
такую же глазурь. Оба предмета относятся к одному и тому же произ
водству. Зарре датирует найденную в Самарре чашу концом IX в. 
По месту находки анийская датируется не позднее середины XI в., но 
так как столь прочные и ценные изделия, как фарфор, могли долгое 
время находиться у владельцев дворца, то для нее вполне вероятно 
и X столетие. В таком случае, разрыв между ней и фарфором, найден
ным в Самарре, становится не столь значительным; оба предмета, 
вероятно, сделаны в конце правления династии Тан (618—907г.). По
следнее обстоятельство имеет большое значение для истории изобре
тения фарфора.

До опубликования в 1925 году результатов раскопок в Самарре 
в этом вопросе существовало поразительное разногласие. Если ра
нее некоторые авторы допускали изобретение фарфора уже в VII в. 
нашей эры, то другие, как Мюнстерберг, полагали, что настоящим 
фарфор появился в Китае лишь с XIV столетия. Получался разрыв 
в целых семь столетий. Находки в Самарре и Ани (анийская чаша 
найдена на 6 лет раньше самаррской, но, к сожалению, до сего време
ни не была опубликована) решают этот вопрос. Сейчас можно счи
тать установленным, что в IX в. в Китае фарфор уже производился 
и в конце века экспортировался на Ближний Восток.

Но, несмотря на раннее изобретение фарфора, этот материал 
еще долго, в продолжение всего правления династии Сун, со вто
рой половины X в. по ХШ в., не имел большого значения в производ
стве высококачественной китайской керамики, уступая каменным из
делиям. Это явление об'ясняется тем обстоятельством, что в Китае 
особенно ценились в эту эпоху цветные тугоплавкие и непрозрач
ные глазури фиолетовых, красных и сине-черных тонов, с красивыми 
красочными пятнами, напоминавшими языки пламени. Эта окраска 
получалась во время обжига от случайностей в смене окислитель
ного и восстановительного огня. Красивые экземпляры получались 
редко и особенно высоко ценились. Так как эти глазури совершен
но скрывали черепок, то достоинства фарфора, а именно белизна и 
полупрозрачность, не имели значения, и цветными глазурями по
крывались каменные изделия, не уступавшие фарфору в твердости, 
плотности и непористости; окрашенность же и непрозрачность че
репка последних не вредили красоте предметов. Лишь после, когда 
в Китае получило распространение производство керамики, распи
санной кобальтом под прозрачной бесцветной глазурью, фарфор как 
материал стал особенно цениться. Произошло это в XIV в., и с это
го времени по XVII в. белый с синей росписью фарфор стал основ
ной продукцией высококачественной керамики, находившей сбыт не

F. Sarre ^Die Ansgrabungen von Satnarra“. Band II, XI F. № 217 
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только внутри страны, но и усиленно вывозившейся в страны Цен
тральной и Южной Азии и Ближнего Востока.

Керамики с окрашенными пламенистыми глазурями в Музее нет. 
Эти изделия очень высоко ценились в самом Китае и мало экспор
тировались. В основном, во время сунской династии, вывозилась по
суда, покрытая полупрозрачными, голубовато-зелеными глазурями, 
селадоны. Последние представлены в Музее рядом фрагментов пер
воклассного качества, найденных в Ани и в Двине. Анпйскпе экзем-

Рис. 1(>. Фрагмент селадона. Китаи, XII—XIII вв. Найден в Ани.

нляры, лучшие в Музее, обнаружены в большинстве при раскопках жи
лых домов, построенных не ранее конца X1J в., и, следовательно, они 
относятся ко второй половине царствования династии Сун. Принад
лежат они к двум видам.

К первому относятся изделия, покрытые глазурью, окрашенной 
солями закисного железа, назывались они в Китае Lung huan-yao. К 
лучшим из этих фрагментов относится дно от большой плоской ча
ши на невысокой кольцевой ножке, № 762 (рис. 16). Черепок его 
сероголубого цвета отличается твердостью, корунд не оставляет на 
нем черты. С обратной стороны фрагмента оставлено непокрытое 
глазурью кольцо, кирпично-красного цвета. Окраска его об'ясняется 
тем, что содержащееся в черепке железо, при восстановительном 
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обжиге дающее сероголубую окраску, в окислительном окрашивает ֊ 
черепок в кирпично-красный цвет. Так как окислительный режим 
вводился в обжигательной печи после расплавления глазури, то в 
красный цвет окрашивалась лишь поверхность непокрытого глазу
рью черепка. Серозеленая глазурь нашего фрагмента отличается 
чистотой и гладкостью и не имеет кракелюр. Украшен фрагмент 
рельефной тисненной орнаментацией. На нем изображен букет; стеб
ли, лепестки и два цветка в китайском стиле. Черепок, глазурь и

Рис. 17. Фрагмент вазы. Селадон. Китай, XII—XIII вв. Найден в Ани.

тонкая моделировка растительного орнамента не оставляют желать 
лучшего. Поражает прочность глазури. У пролежавшего в земле в 
течение нескольких столетий фрагмента глазурь не обнаруживает 
никаких разрушений.

Ко второму виду селадонов относятся в Музее изделия с голу
бовато-зеленой глазурью, окрашенные, невидимому, медными соля
ми; назывались они в Китае Ко-уао. К ним принадлежит фрагмент 
от пузатой вазы с широким горлом и капелированным туловом,№751 
(рис. 17). Черепок этого фрагмента как по виду, так и по твердости 
очень похож на предыдущий. Глазурь покрывает предмет толстым 
слоем и вся покрыта трещинками. Непокрытый глазурью ободок ва
зы имеет кирпично-красный цвет. В отличие от ранее рассмотренных 
селадонов ободок прокрашен на сравнительно большую глубину, 
около 5 мм, но кирпично-красный тон не так ярок, как у первых. В 
.местах, где глазурь дала трещины, просвечивает черепок краснова
того тона. Повидимому, здесь произошло то же явление, что и в 
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непокрытых глазурями местах, а именно: содержащееся в черепке 
железо под влиянием окислительного обжига из закисного перешло 
в окисное, окрасив при этом тесто в кирпично-красный цвет.

Мы уже говорили, что вывозившиеся на Ближний Восток села
доны очень высоко ценились, и, конечно, мастера местных керами
ческих мастерских стремились им подражать. Несколько таких фраг
ментов, к сожалению, незначительных по размеру, имеется в Музее, 
№ № 679, 675. Их глазурь действительно напоминает глазурь села
дона, но она несколько зеленоватее по тону. Черепок же типично 
фаянсовый и очень далек от твердого и совершенно непористого 
черепка селадонов, В этом отношении фаянсы, подражающие фар
фору, значительно ближе подходят к оригиналу.

С XIV в. в Китае на первое место выдвигается производство 
фарфора, расписанного кобальтом под бесцветной глазурью, хотя 
производство каменных изделий с окрашенными глазурями там про
должало еще существовать. Белый, с синей росписью, фарфор в 
большом количестве вывозился из Китая, но в Музее образцов этих 
изделий не имеется, и ни в Ани, ни в Двине их не найдено. Послед
нее об'ясняется тем, что эти крупные, в прошлом, торговые центры 
в XIV в. находились в полном упадке. Для Двина ХШ век является 
пределом. В Ани же в начале XIV в. жизнь еще продолжалась, но так 
как белый, с синей росписью, фарфор вряд ли мог попасть на Кавказ 
раньше конца XIV в., то понятно, почему он не обнаружен при анийских 
раскопках. Что эти изделия ввозились на Кавказ, доказывается рас
копками старой Гянджи, где найдено значительное число этих из
делий, некоторые из коих имеют марки минских императоров XV в.

Заканчивая обзор китайской коллекции Музея, мы видим, что с 
X по ХШ в. Армения поддерживала интенсивные торговые связи не 
только со странами Ближнего Востока, но и с отдаленной Китайской 
Империей.

Значительное же число найденных в Армении фрагментов столь 
редких и ценных изделий говорит о размерах торговли и зажиточ
ности высших слоев городского общества армянских городов того 
времени.

Армянский Филиал Академии наук GCCP.
Институт истории и материальной культуры
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Tbe medieval artistic ceramic of Near and Far East
(Grounded on the materials of the Historical .Museum of tiie Armenian Branch of the 

Academy of Sciences of the USSR.)

Summary

Near and Far East ceramic of the Historical Museum ot Armenia 
comes from the three collections: of the objects which have been dis
covered at Am and Dvin and of the faiences donated to the Museum 
by Malayan.

By means of excavations at Ani and Dvin there has been discovered 
a great number of fragments of Iran ceramics often of a very high qua
lity. Almost all the principal species of ceramic-wares of the XII—XIII 
centuries are exhibited here and that is significative of the close trade 
of Armenia with Iran.

Besides the faiences of Iran, and though in a considerably smaller 
quantity there have been found in Armenia faiences of Mesopotamia. 
These highiy interesting wares silhouetted with cobalt similar to the 
fragments which have been found at Samarra must be assigned to them.

The collection of Iran ceramics received as a donation from Ma
layan has a great scientific importance notwithstanding its bad preser
vation, because the place of discovery of all tlie objects is known. 
The latter offers us the possibility to compare tbe wares which have 
been found at Rayy with those at Sultanabad and to come to the con
clusion that the classification of Iran faiences taking the style of painting 
as an exclusive point of departure, as it is done by American scien
tists, Arthur Pope and others, is a difficult thing. So, for instance, there 
are faiences in the Museum, which have been found at Rayy and Sul
tanabad, decorated with ornamentings of the same type, though the dis
tinctions in the body, in the glaze and lustre exclude their being of 
the common origin.

The Chinese ceramic of the Museum wholly, with the exception 
of the two fragments of seladon, has been found at Am.
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Amongst the Far East objects, the early cnina cup of the IX—X 
centuries, which has been found in one of the wells-depositories of 
the palace of the Bagratides, is particularly interesting. It approaches 
very near in character of its body and glaze to china found at Samar- 
ra. This cup was found in 1907, hence it had been discovered six years 
earlier than the china at Samarra. In the vexed question on the date 
of invention of china-making the cup of Am, together with the frag
ments of Samarra, has a decisive importance attesting the earlier rise ot 
this manufacture in China.

Besides the china, there is a considerable number of seladons of 
some types and amongst them the ,,northern" seladon, Jueh-yao, also 
found at Samarra, and introduced to the public for the first time by 
professor Sarre in 1925.

A considerable number of objects of China ceramic that have been 
found in Armenia bears witness of intensive commercial connections of 
Armenia with the Far East, as well as of weaithiness of the upper 
classes of the urban population, who have been making use of such 
rare and costly objects in their household.

с


