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					Эта страница не была вычитана

много. Найдены иглы и шила, обломок головной булавки для пришпиливания волос, обломки более крупных предметов неопределенного назначения. Найдены две ножных кости мамонта с отбитыми наискось нижними концами, служившие для разбивания черепов и трубчатых костей животных с целью извлечения из них мозга. Некоторые костяные обломки покрыты геометрическ. узорами. — Быт древних обитателей Гонцовской стоянки представляется охотничьим. Формы жилища неопределенны. Одежды носились, повидимому, только меховые. Пищей служили мясо диких животных и плоды дикой флоры. Время стоянки относится к поздней поре палеолитической эпохи каменного периода. Стоянка современна IV Вюрмскому оледенению, когда сев. тундровая фауна была отодвинута далеко к югу.

Лит.: Каминский Ф. И., Следы древнейшей эпохи каменного века по р. Суле и ее притокам, «Труды III археологического съезда», том I, Киев, 1878; Ф еофи л актов К. М., О нахождении кремневых орудий человека вместе с костями мамонта в с.

Гонцах..., там же; Гор одно в В. А., Исследование Гонцовской палеолитической стоянки в 1915, РАНИОН, «Труды секции археологии», том I, Москва, 1926.


 В. Горобцов.

ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, изготовление из обыкновенной, или красной глины предметов домашнего обихода, преимущественно всякого рода посуды, также изделий, употребляемых в строительстве, напр. черепицы, изразцов, труб и пр. Обыкновенно к гончарным изделиям относят только изделия, имеющие тонкие стенки. Поэтому стенной кирпич, клинкер, т. е. строительн. камни из глины, уже не относятся к гончарным изделиям. Однако, такой классификации не всегда строго придерживаются и часто все изделия, независимо от толщины их стенок, раз они приготовлены из красной глины, называют «гончарными». Гончарные изделия отличаются пористым черепком и при погружении в воду всасывают ее, увеличиваясь при этом в весе. Нормально-пористые гончарные изделия при нахождении в воде в продолжение суток поглощают до 15% воды (по весу). Для гончарной черепицы водопоглощаемость допускается не более 10%. Чем пористее изделие, т. е. чем больше его водопоглощаемость, тем при прочих равных условиях оно скорее разрушается механически — от удара, давления и растяжения и менее прочно в отношении морозоустойчивости. С другой стороны, благодаря пористости изделце получает большую устойчивость в отношении резких перемен температур, делается менее тепло  — и звукопроводным. Пористость влияет в положительную сторону также на свойство глиняной посуды при неравномерном нагреве сохранять устойчивость при кипячении в ней жидкой пищи. Ценность гончарных строительных материалов (например печных кафелей, черепицы, пустотелых гончарных изделий для междуэтажных перекрытий и друг.) как мало теплопроводных и звукопроводных зависит в значительной мере от их пористости.

Глина, подходящая для производства гончарных изделий, встречается почти повсеместно; поэтому Г. п. во всех странах имеет весьма большое распространение. Для гончарного производства, в  — особенности дляпроизводства разного рода гончарной посуды, мелкие формы производства оказываются весьма устойчивыми.

Добыча глины для Г. п. производится простыми способами, так назыв. «открытыми работами», или, в мелком производстве, копанием лопатой ям; такой способ добычи глины носит название «ямного» способа. Заготовка глины производится летом, причем рекомендуется дать выкопанной глине вылежаться на воздухе в продолжение года. Для этого глина выкладывается в продолговатые кучи, высотой ок. 1 м. Высыхая под действием солнечной теплоты, глина, растрескивается, легко пропитывается дождевой водой. При наступающих морозах вода, содержащаяся в глине, превращается в лед, который разъединяет частицы глины друг от друга. Благодаря этим процессам глина после вылеживания на открытом воздухе становится рыхлой и впоследствии легко перерабатывается и формуется. Кроме того, действием дождевых вод из глины вымываются содержащиеся в ней растворимые соли, присутствие к-рых вредно отражается на гончарных изделиях, вызывая на них белые поверхностные налеты. При добывании глины следует обращать внимание па присутствие в ней крупнозернистых каменистых примесей. Наличие таких примесей делает глину негодной для Г. п. От подобной глины надо или совершенно отказаться и искать более чистую или же освободить ее от крупнозернистых примесей просеиванием или отмучиванием. Для просеивания глину предварительно сушат и измельчают, затем просеивают через проволочное сито с отверстиями не более 1 мм. Отмучивание производится разбалтыванием глины в большом количестве воды. В жидко разведенной глине крупнозернистые песчаные примеси быстро осаждаются на дно сосуда, а глинистые частицы остаются во взмученном состоянии и могут быть слиты в другой сосуд, где после продолжительного покойного стояния они садятся на дно. Отстоявшаяся вода иногда сливается с осадка глины, после чего глиняный осадок высушивается до требуемой степени влажности и поступает в работу.

Т. к. операция отмучивания глины сопряжена со значительными затратами, удорожающими производство, то в Г. п. эта операция производится сравнительно редко. Обыкновенно отмучиванию подвергаются только каолины (см.) и реже огнеупорные глины.

Дальнейшая подготовка заключается в приготовлении тестообразной однородной массы, для чего глину смешивают с водой, к-рой берут обычно от 20 до 25 % по весу сухой глины и тщательно перемешивают. Для успеха работы лучше брать сухую глину, и если она очень сыра, то предварительно высушивать. Перемешивание глиняного теста производится вручную лопатами на  — деревянном помосте или же, что обыкновенно бывает при значительных размерах производства, механически в глиномялках (тоншнейдерах), приводимых в движение каким-либо двигателем (рис. 1).

Если глина слишком жирна, к ней примешивают песок или др. тощие глины, в обратном случае — смешивают с жирной глиной.
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