




















ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И МИКРОСТРУКТУРЫ
ГОЛЛАНДСКИХ ПЛИТОК XVIII ВЕКА

В СВЯЗИ С ВОПРОСАМИ ИХ РЕСТАВРАЦИИ

В настоящее время можно констатировать рост интереса
специалистов к искусству голландской фаянсовой плитки
XVII–XVIII веков. Он стимулируется в том числе обретением
вновь выявленных объектов культурного наследия данного
круга в ходе археологических и архитектурных исследований,
а его результаты выражаются в новых тематических выставках
и научных изысканиях. Из недавних работ этой направленности
выделим доклад 1, который представляется особенно ценным
в связи с тем, что в нем предложены инструментальные методы
исследования керамического теста, глазурей и  пигментов
плиток, позволяющие разграничить центры их производства.

Что касается технико-технологических особенностей памят-
ников данного круга в историческом развитии, то считается,
что техника росписи по непрозрачной глазури, маскирующей
цвет глины, пришла в Европу с Ближнего Востока: «средневе-
ковый ислам создал новый мир керамики; по сути, это была
глазурованная керамика, замечательная богатством цвета» 2.
В Европу эта техника попадает через Испанию, которая в это
время является частью исламского мира; испано-мавританская
керамика XIV–XV веков являет собой первый ее яркий расцвет
в Европе 3. Полихромный вариант этой техники представлен
итальянской майоликой XV века 4. В начале XVI века техника
росписи по непрозрачной глазури распространяется из Италии
во Францию и Фландрию, а фламандские мастера, в свою очередь,
внедрили эту технологию в Голландии и Британии 5. Расцвет
голландских фаянсов приходится на XVII–XVIII века, изразцовые
плитки этого времени высоко ценятся и пользуются широким
спросом по всей Европе 6. В XIX веке производство голландской
плитки приходит в упадок, зато к началу XX века появляется
интерес к ней коллекционеров. Его последствия противоре-
чивы: с одной стороны, он провоцировал повсеместное изъятие
плиток из оригинальных интерьеров, а с другой — стал стимулом
не только к собиранию, но и к исследованию данных памятников 7.
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В мастерскую реставрации керамики кафедры реставрации
и экспертизы объектов культурного наследия Санкт-Петер -
бургского государственного института культуры поступило
17 расписных фаянсовых «сине-белых» плиток из частного
собрания (ил. 1). Размеры плиток 13 ×13 см, они выполнены
из керамического теста светло-желтого цвета тонкой текстуры,
покрыты белой непрозрачной (глушеной) глазурью (эмалью)
и расписаны синим пигментом в подглазурной технике. Девять
плиток украшены сюжетной росписью в круге с угловым
орнаментальным заполнением, из них три — с изображением
корабля, шесть — с пейзажной росписью с включением изобра-
жений архитектуры и человека. Восемь плиток украшены
растительным орнаментом. Кроме особенностей формовки
и росписи, можно констатировать технологические несовер-
шенства, такие как мелкие пузыри в толще глазури и прочие
незначительные дефекты. На торцах и оборотах плиток —
остатки раствора, с помощью которого они крепились на верти-

кальную поверхность. Визуально определимые технико-техно-
логические и стилистические особенности и наличие анало-
гий 8 давали основание определить плитки как голландские
изделия XVIII века, однако из-за отсутствия провенанса для
уточнения их атрибуции перед реставрацией были проведены
исследования состава керамических материалов.

Плитки поступили в мастерскую с многочисленными
повреждениями: сколами вдоль швов и выбоинами на поверх-
ности, царапинами на глазури, повреждениями механиче -
ского характера на оборотах и торцах, утратами, в том числе
значительными: так, у одной из плиток отсутствует больше
половины площади (ил. 2). Практически все плитки находились
во фрагментированном состоянии и были частично склеены;
склейки неровные, с перепадами высот и зазорами между
фрагментами; клеевой состав имел темно-серый цвет. Внешние
характеристики вмешательств позволяли говорить о том,
что они выполнены без соблюдения технологических норм
реставрации. Не вызывало сомнений, что требуется повторная
реставрация плиток.

Планируя реставрационные работы, мы принимали
во внимание, что процессы реставрации-консервации объектов
дают расширенные возможности для их изучения. На этапах
демонтажа и расчистки открываются ранее не доступные
для изучения части памятников, такие как, например, торцы
или мелкие фрагменты. Поскольку размеры объектодержате-
лей приборов обычно невелики, то, чем меньше габаритные
размеры образца, тем больше возможностей для его иссле -
дования. Конечно, исследо -
вания возможны и отдельно
от реставрации, но в наиболь-
шей полноте они могут быть
реализованы именно в соче -
тании с реставрационными
процессами.

А н а л и з  о б о б щ е н н о г о
элементного состава глазур -
ного слоя выполнен методом
р е н т г е н о ф л ю о р е с ц е н т -
ной спектроскопии (РФС)
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прошлого еще жива
вокруг». Дворец
Меншикова: 1711–
2011. К 300-летию
дворца А. Д. Мен-
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тура России первой
трети XVIII века»
во дворце А. Д. Мен-
шикова: кат. выст.
[в Гос. Эрмитаже,
С.-Петер бург,
28 октября 2011 г. —
26 февраля 2012 г.] /
Гос. Эрмитаж; [вступ.
сл.: М. Б. Пиотров-
ский]; [кураторы
выст.: А. А. Дутов,
О. С. Андреева];
[авт. ст.: Н. В. Калязи-
на и др.]. СПб.: Изд-
во Гос. Эрмитажа,
2011. С. 223. Кат. 305,
306, 307.

Ил. 1. Плитки до реставрации (две — с изображением корабля, четыре — с пейзажем)

Ил. 2. Плитки с пейзажем до реставрации
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с использованием спектро -
метра AXIOSmax Advanced
(PANalytical, Нидерланды).
Исследование микрострук-
т у ры и з лом а вы пол нено
методом сканирующей элек-
тронной микроскопии (СЭМ)
на микроскопе JSM-6400LV
( JEOL, Япония). Исследова -
ния состава поверхности
с высокой локальностью по
глубине проводили методами
масс-спектрометрии вторич-
ных ионов (МСВИ) на время-
пролетном масс-спектро метре
TOF. SI M S 5 -10 0  (ION TOF
GmbH, Германия), оснащен-

ном сканирующим источником ионов Biс пространственным
разрешением 25 nm и источниками ионов Cs, Ar и O для
построения глубинных профилей, а также методом рентгенов-
ской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на электронном
спектроскопе ESCALAB Mk2 (VG, Великобритания) с использо-
ванием источника Al Kα рентгеновского источника с двойным
Al-Mg анодом (hν = 1486.6 эВ, ширина линии Au на половине
высоты (полуширина) ∆EAu4f3/2–5/2 = 0.9 эВ). Зарядка образца
компенсировалась потоком медленных электронов источника
EMU-50 с энергией 70 эВ. Управление спектрометром и реги-
страция спектров осуществлялись программой Spectrum2 9,
обработка спектров проводилась программой UNIFIT2007 10.
Значения энергий связи корректировались по положению
линии C 1s.

Для исследования химического состава глазури были
отобраны два фрагмента, размеры которых соответствовали
возможностям объектодержателей приборов (ил. 3). Меньший
образец I был использован для исследований методами СЭМ,
РФЭС и МСВИ, а больший II — для РФС. Была поставлена
двоякая цель исследования: выявить новые данные по составу
образцов, используя наряду с общепринятым — рентгеновской
флюоресцентной спектроскопией (РФС) с глубиной анализа

до нескольких миллиметров — современные методы анализа
поверхности: рентгеновскую фотоэлектронную спектроско -
пию (РФЭС) и масс-спектрометрию вторичных ионов (МСВИ,
ВИМС) с глубиной анализа в единицы нанометров, и срав -
нить эти данные с имеющимися литературными. Совместное
применение РФЭС и МСВИ позволило однозначно идентифи-
цировать характеристические линии различных элементов
в сложных оксидных системах, какими являются глазури
и керамика. Отметим, что существует крайне мало публикаций
этой направленности 11.

Состав образца II со стороны глазури, определенный
методом РФС, представлен в таблице 1, со стороны керамиче-
ской основы — в таблице 2. Необходимо принять во внимание,
что РФС характеризуется глубиной анализа керамических
материалов до 3 мм 12, и представленный состав частично отно-
сится к керамической основе. Из данных по составу керамиче-
ского теста и слоя глазури, представленных на ил. 3 и 4, видно,
что они соответствуют составу теста и глазури голландских
изразцов XVIII века 13.

На ил. 4 представлено распределение некоторых вторич-
ных ионов по площади, соответствующей белым и синим
участкам глазури. Видно, что разные элементы на различных
участках формируют ассоциации, характеризующие составы
используемых красителей. По литературным данным, эти
пространственные корреляции элементов характерны для
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Таблица 1. Состав образца II (ил. 3) со стороны глазури, по данным РФС, % вес.

Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Co3O4 NiO
1.80 1.58 3.15 54.1 4.77 4.75 0.12 0.05 1.20 0.25 0.11
CuO SnO2 PbO P2O5 S Bi2O3 HgO Cr2O3 ZnO SrO –
0.03 7.53 19.3 0.43 0.46 0.25 0.02 0.01 0.01 0.06 –

Таблица 2. Состав образца II (ил. 3) со стороны керамической основы, по данным РФС, % вес.

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 S Cl K2O CaO TiO2 Cr2O3 MnO
1.26 9.06 6.78 59.1 0.18 0.16 0.69 2.47 16.2 0.30 0.02 0.05
Fe2O3 NiO CuO ZnO Rb2O SrO ZrO2 Nb2O5 SnO2 BaO PbO Bi2O3

2.53 0.004 0.014 0.005 0.013 0.03 0.03 0.004 0.12 0.03 0.94 0.005

Ил. 3. Фрагменты плиток — образцы I, II

9. The upgraded
system for electron
spectrometer
control and
spectra acquisition
Spectrum2
(electronic source).
URL: https://www.
sprg.ru/spectrum_
en.html (дата обра-
щения: 07.10.2021).
10. “UNIFIT for
Windows Software.
Unifit Scientific
Software GmbH”.
URL: http://www.
unifit-software.de
(дата обращения:
07.10.2021 ).
11. Чугунова К. С.,
Григорьева И. А.,
Реброва Р. Р.
Голландские плит-
ки: опыт археоме-
трического исследо-
вания; Lookeren
Campagne K. van,
“Eenverkeerde loop
in’tvuur: an initial
investigation into
what Dutch archival
sources can tell us
about techniques

Исследование состава и микроструктуры голландских плиток XVIII века
в связи с вопросами их реставрации

Современные технологии в области сохранения и исследования
произведений искусства и объектов культурно-исторического наследия

– 464 –  – 465 –  

Раздел IV Раздел IV



определенных центров производства керамик. Сопоставле -
ние полученных результатов с имеющимися археометриче -
скими данными 14 также позволяет оценить исследованные
образцы как произведенные в Голландии в начале — середине
XVIII века.
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по поверхности глазури

Ил. 5. Микроструктура излома образца I
в зоне керамики

Ил. 6. Микроструктура образца I
в зоне покрытий

Ил. 7. Сравнение состава глазурного слоя и керамической массы исследованных
образцов с голландскими изразцами, исследованными в работе [1]
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состава, на который смонтированы фрагменты, исследованы
методом ИК-спектроскопии. Подтвердилось наличие эпоксид-
ной группы в составе, что еще раз подтвердило, что предыду-
щее вмешательство выполнено непрофессионально: «приме-
нение клея с высокими прочностными характеристиками для
склеивания пористой керамики нецелесообразно и опасно:
напряжение, возникающее при отверждении клея, может
вызвать отслаивание клеевой пленки и отрыв части керамиче-
ского материала по шву склейки» 15.

Демонтаж был показан по эстетическим соображениям:
многие склейки, как уже сказано, имели неэстетичный

внешний вид, диссонировавший с нежной сине-белой гаммой
росписи плиток. С другой стороны, во избежание их повреж-
дения при демонтаже необходимо было действовать крайне
осторожно, без избыточных механических усилий и с готовно-
стью в любой момент остановить процесс, то есть ставя в прио-
ритет сохранность подлинного материала. Однако склейки
успешно удалось ослабить в результате наложения компрессов
из ацетона, и плитки были осторожно демонтированы по
разошедшимся таким образом швам (ил. 9). Швы расчищались

Ил. 9. Плитка с пейзажем
в процессе демонтажа

Ил. 10. Плитки с пейзажем
в процессе восполнения утрат

Ил. 8. Образец I: а — РФЭС спектр линии Be 1s; б — распределение вторичных ионов Be;
в — РФЭС спектр линии Ce 1s; г — распределение вторичных ионов Ce

г

а в

б

На ил. 5, 6 представлена микроструктура излома керамиче-
ского теста и покрытий: толщина глазури составила в среднем
128 мкм, пигмента — 120 мкм. Применение методов РФЭС
и МСВИ позволило выявить в керамической основе такие
элементы, как B, Be, Ce, Cs, V и Y (ил. 8). Эти данные могут
быть использованы в дальнейшем при сравнительном анализе
микроструктуры этих и аналогичных им памятников для выяв -
ления новых существенных признаков, потенциально важных
для их атрибуции.

Перед реставрацией выполнены картограммы плиток
с подробной фиксацией повреждений. Пробы образцов

15. Реставрация
музейной керами-
ки: методические
рекомендации /
Л. Н. Андреева,
А. С. Антонян,
Т. И. Барабанова
[и др.]; под общ.
ред. Л. Н. Андре-
евой. М. : ВХНРЦ
им. академика
И. Э. Грабаря, 1999.
С. 56–57.
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в единственном экземпляре, но и утраты росписи на этих
плитках невелики). Рисунок снимался с аналогичной плитки
при помощи кальки, которая прокалывалась иглой по линиям
рисунка, и рисунок затем переносился с помощью напыления
графита в технике, применяемой в ручном керамическом
производстве при переводе одного и того же рисунка на разные
поверхности.

Поскольку изразцовые плитки предполагают модульность,
повторяемость изобразительной схемы, то и в данном случае
речь идет о едином комплексе памятников. Подчеркнуто
нейтральные (например, в цвет глазури без проработки) тони-
ровки зрительно могли бы раздробить его ритм, поэтому
выбран вариант тонировок, приближенных к внешним харак-
теристикам оригинала. Однако при имитации внешних харак-
теристик аутентичной техники, таких как мягкость пятен
и линий, плавность тональных переходов, легкая неравно -
мерность цвета, тонировки выполнены с легким отличием
в сторону более светлого тона и большей условности (ил. 12, 13).

Ил. 11. Плитка с изображением корабля
в процессе восполнения утрат

механически, остатки эпок-
сидного состава перед удале-
нием дополнительно размяг -
чались при помощи компрес-
сов из ацетона.

Сколы и выбоины укре -
плены 10%-ным, а повтор -
на я ск лейк а произведена
30%-ным раствором Паралоид
Б-72 (Paraloid B-72) в ацетоне.
Д л я  по л у ч ен и я  ч и с т о г о
белого шва на стыках с зазо -
рами и  выкрошками к лей
колерова лся растворимой
в ацетоне краской для холод-
ной росписи стек ла Vetro
фирмы Maimeri. Во избежа -
ние ослабления швов добав -
лялось минимальное коли -
чество колера. Керамика на
торце предварительно изоли-
ровалась 10%-ным раствором
Паралоида Б-72 в ацетоне.
Утраты восполнены гипсопо-
лимером методом отливки по

месту с дальнейшей абразивной обработкой. Формы для воспол-
нений сняты двухкомпонентной слепочной массой ZetaPlus.
Сколы и выбоины восполнены, а швы замастикованы мастикой
на основе талька и темперных белил в равных долях, она же
использована в качестве грунтовки под тонировку с последую-
щей шлифовкой (ил. 10, 11).

Тонировки выполнены с высокой степенью имитации
подлинной росписи акварельными и темперными красками,
закреплены 2%-ным раствором поливинилбутираля (ПВБ)
в спирте. На одной из плиток потребовалась реконструк -
ция более чем половины площади с росписью. Поскольку
аналогичный пейзаж имеется в росписи еще одной плитки
комплекса, полная реконструкция изображения представля-
ется здесь правомерной (ил. 12; остальные сюжеты имелись Ил. 12. Плитки с пейзажем после реставрации
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В результате плитки получили целостный, эстетичный вид
и могут публиковаться и экспонироваться как по отдельности,
так и в комплексе.

В результате предпринятых исследований и реставрации
можно сделать следующие общие выводы. Комплексное иссле-
дование методов анализа поверхности для исследования исто-
рических керамик позволяет получить информацию об их
элементном и фазовом составе, включая содержание малых
примесей, которая в совокупности с имеющейся археометриче-
ской информацией дает достаточно точную привязку исследуе-
мых образцов к месту и времени их производства. Проведенные
исследования материалов позволили подтвердить атрибуцию
памятников: плитки относятся к голландской продукции
начала — первой половины XVIII века.

Выявленные данные могут быть использованы в дальней -
шем при сравнительном анализе состава и микроструктуры
материалов памятников данного круга для выявления новых
существенных признаков, важных для их атрибуции. Наибо -
лее полно такие исследования могут быть реализованы парал-
лельно с реставрационными процессами, поэтому представ -
ляется плодотворным проводить комплексные реставрацию
и исследование памятников.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-19-00412.
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Ил. 13. Плитка с изображением корабля после реставрации
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