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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

вергнутых обжигу, не политых и политых глазурью, не покрытых и покрытых одноцветными или разноцветными красками. По строению черепка и способности впитывать в себя воду глиняные изделия могут быть разделены на два обширных класса: 1) изделия с пористым черепком, впитывающие в себя свыше 5% воды; черепок этих изделий б. или м. грубый и не всегда однородный, с крупно-или тонкозернистым изломом; 2) изделия с плотны м черепком, впитывающие в себя до 5% воды; черепок этих изделий — с более или менее гладким, раковистым, матовым или глянцевым изломом (каменный черепок). В зависимости от обработки массы, идущей для производства изделий, и от окраски черепка керамические фабрикаты можно разделить на изделия •грубой и тонкой керамики. К первым относятся: а) пористые изделия, каковы — кирпич ^обыкновенный строительный и специальный, черепица, облицовочные фасадные плитки^и дренажные трубы, гончарная посуда, майоликовые изделия, шамотные огнеупорные изделия, кварце глинистые изделия, динас и др. виды огнеупоров; б) изделия с каменным (плотным) черепком  — мостовой и облицовочный клинкер, плиты тротуарные, трубы канализационные, кислотоупорные изделия для химич. пром-сти, плитки для полов (метлахские). К тонкой керамике относятся: а) пористые изделия, каковы  — фаянсовая посуда и облицовочные плитки со свинцовой и шпатовой глазурью, санитарно-технические изделия со шпатовой глазурью, огнеупорная посуда со свинцово-оловянной или криолитовой эмалевой глазурью и др.; б) изделия с каменным (плотным) черепком  — фарфор твердый (посудный, технический и огнеупорный), фарфор мягкий  — декоративный (Зегера, париан и др.). Сырые материалы керамических изделий могут быть разделены на две группы. К первой относятся сырые глины, а ко второй — отощающие или уплотняющие материалы (плавни), добавляемые к глине в целях повышения или понижения пластичности масс и для придания изделиям определенных физико-химических и термических свойств. В качестве отощающих материалов служат: шамот (обожженная и размолотая глина), различные кварцевые породы (обыкновенные и чистые крупнозернистые пески, измельченные кварцевые породы), графиты, рыхлые сорта углей и др. Плавнями служат: полевошпатные породы, известь, различные шлаки, фосфориты, стекло и т. д.

Природная глина должна быть очищена от примесей и равномерно разрыхлена. Различают Лит.: Филиппов А. В. и Швецов Б. С., следующие три главные Приема переработки Классификация керамических изделий, М., 1928; Ивамассы: 1) размешивание глины с порошкообразнов Д. Д., Искусство керамики, М., 1925; Городными материалами (пластическое смешение); цовВ. А., Русская доисторическая керамика, М., 1901; В а льдгауер О., Краткое описание собра2) смешение сухих порошкообразных материания античных расписных ваз, 2 изд., СПБ, 1914; Кубе лов, последующее замешивание их водой и А. Н., История фаянса, Б., 1923; ОрбелиИ. А., Муразминка; 3) размешивание тонкоизмельченсульманские изразцы, П., 1923; Забелин И., Историческое обозрение финифтяного и ценинного дела в Росных материалов во взмученном виде. Пластисии, СПБ, 1853; Султанов Н. В., Изразцы в древческий метод применяется при производстве не-русском искусстве, СПБ, 1885; его же, Древнегрубых керамических изделий. Для этого упорусские красные изразцы, Москва, 1895; Филиппо в А. В., Русские поливные изразцы 16 в., М., 1915; требляются глиномялки и перегонные ленточReport of the Committee on definition of the term «Ceraные прессы. Способ сухого смешения примеmics» в «Journal of the American ceramic society», Easton, няется при производстве шамотных огнеупор1920, № 7; 1924, № 4; 1926, № 9. ных изделий, плиток для пола, фаянсовых КЕРАМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (греч. keramos  — глина. Название это применялось сна

стенных плиток и пр. Способ размешивания чала по отношению к глиняным сосудам, а за

тонкоизмельченных материалов во взмученном тем ко всему глиняному производству), промы

виде (при избытке воды) применяется в прошленность силикатов, охватывает производство мышленности тонкой керамики — фарфоровых, изделий из глины и родственных ей масс, под

фаянсовых и тонких сортов каменных изделий;

постройкой архитектурной К. Керамика Рима глохнет как отрасль художественной промышленности в Средние века. Лишь в эпоху готики стали пользоваться для декорации зданий архитектурной терракотой. Зато на Востоке художественная К. продолжает свое развитие. Примечательны находки персидской посудной К. из г. Рея, разрушенного в 1221’, блестяще расписанные красками и люстрами с металлическим отливом как сюжетными миниатюрами, так и геометрическим и арабесковым орнаментом. Роспись красками и люстрами применялась и в облицовочной персидской К. этого времени. Необычайного расцвета достигает плиточная и мозаичная архитектурная К. по всему мусульманскому Востоку 14—17 вв. Цветовое богатство глазурей и эмалей, арабескового орнамента, ритмической каллиграфии надписей и, реже, сюжетных изображений подымает эту К. на необычайную высоту. Широкий ввоз испаномавританской майолики в Италию в 15 в. содействовал развитию местного художественного производства, причем отдельные итальянские города соперничали друг с другом высоким качеством своей расписной майолики. Помимо блюд, ваз и др. утвари в Италии развивается и архитектурная майолика с особо примечательными монументальными рельефами семьи делла Роббиа, причем Луке делла Роббиа приписывается «открытие» белой оловянной эмали. Художественная К. развивается во Франции в тончайших гончарных изделиях городка Сен-Поршера и глазурованных блюдах Бернара Палисси (16 в.). В Германии развертывается богатейшее производство печных кафелей и посуды из каменной массы с соляной глазурью. Здесь особенно выделяется семья гончаров Гиршфогелей. В Голландии, в частности в г. Дельфте, приобретает широкое экспортное значение местное производство расписанных синей краской мецца-майоликовых плиток и такой же посуды. В середине 18 в. в Англии возникает новое производство художественных изделий К. из тонкой каменной массы. Основателем этого производства является Веджвуд (см. Ведэювудовская посуда), участник промышленного переворота в Англии. Новые технические основы производства Веджвуд увязал с художественными тенденциями по использованию античного наследия. К наиболее типичным изделиям Веджвуда принадлежит посуда с рельефными миниатюрами из массы другого цвета, напоминающими античные камеи. В остальном 18 век в истории европейской керамики ознаменован открытием и освоением фарфора. О развитии архитектурной керамики в России см. Изразец.







[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_32._Каучук_-_Классон_(1936)-1.pdf/107&oldid=4087472


					Категория: 	Неиндексируемые страницы


Скрытая категория: 	Не вычитана




				

			
			
		

		
			

		 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 20:28.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.



		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Отобразить/Скрыть ограниченную ширину содержимого







