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Введение

Тема дипломной работы – разработка декоративных светильников по
мотивам русских сказок, в основе проекта лежит визуальный ряд из сказки
Петра Ершова «Конек- Горбунок».

Актуальность темы.
Тема работы выбрана целенаправленно для того что бы показать связь
керамики и искусства русского фольклора. Взаимодействие русских сказок и
декоративно-прикладного искусства, в данном случае керамики.
Проектирование строится на творческой переработке сказочных образов и и с-
пользовании персонажей длясоздания серии декоративных светильников. В р а-
боте использована личнаятворческая интерпретация и стилизация героев из
русской сказки «Конек-горбунок» с опорой на известные аналоги из мирового
искусства и опыт признанных русских художников и иллюстраторов.
Также показать актуальность и многофункциональность керамических изделий
в современном мире.

Освещение является значительной деталью в формировании интерьера, уюта и
декорирования пространства.Наше эмоциональное восприятие напрямую зав и-
сит от визуальной оценки пространства, которая невозможна без света. След о-
вательно, освещение – важнейшая составляющая формирования нашего во с-
приятия: как визуального, так и эмоционально го.  Благодаря светильникам лю-
бое помещение заиграет новыми красками, придаст свеже сти интерьеру. Ком-
позиция отлично впишется абсолютно в любую обстанов ку даря атмосферу и
целостность, и удобство.
Показать, что данные светильники многофункциональны, могут украшать ин-
терьер не только в ночное время, но и днем, благодаря изображению сказок на
стенках светильника, они притягивают взгляд и требуют детального рассмотре-
ния.

Объектом исследования является созданиесерии декоративных
светильников, по мотивам сказки  «Конёк-Горбунок, методы выполнения
проекта для реализации идеи.
Предметом исследования являются: в основе проекта лежит искусство, фоль к-
лор, сказки, образ жизни Русского народа.

Целью настоящей работы является создание серии интерьерных, декоративных,
настольных светильников по мотивам сказки П.П. Ершова «Конек -горбунок».
Внести авторскую интерпретацию в образ героев русской сказки, отталкиваясь
от опыта великих художников, иллюстраторов и ваятелей.
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- познакомиться с творчеством художников, иллюстратор ов, керамистов
использовавших образ русской сказки в своих работах, найти аналоги.
- изучение историю светильников, их место в искусстве и дизайне ;
-создать эскизы и зарисовки;
-определиться с композицией, цветом, прийти к форме и размеру ;
- создание пробных изображений в материале;
- создать итоговый дипломный проект;
- разработать два планшета с визуализацией процесса дипломного проекта.

Материалы и техника исполнения:
Дипломная работа выполнена из керамической массы МКФ -2,в прорезной тех-
нике, с использованием небольшого рельефа. Прорезная техника -имитация
резьбы из дерева, такая техника придает объем работе, делая ее выразительной,
техника требует детальной проработки. Для придания цвета черепку использ у-
ется техника«молочение».
Глина очень пластичный и податливый материал из которого можно мастер
может создать настоящие шедевры.

Методы исследования: Сбор информации и поиск аналогов, отталкиваясь от
трудов великих художников, иллюстраторов, скульпторов, керамистов. Создать
свой пластический прием, для выполнения задач в материале.
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Глава 1. Образ сказки в искусстве 19 -20 века

Девятнадцатый век «серебряный век» время взлета р усского искусства, прони-
зывающий живопись, графику, литературу, раскрываются новые  тенденции в
искусстве, отражая новое эстетическое сознание. Можно считать модерн р о-
мантической реминисценцией прошлых художественных явлений, этот стиль
представляет самостоятельную художественную систему в изобразительном и
декоративно-прикладном искусстве. Художники вносят новые, новаторские
идеи, чтя прошлые традиции.

Русская сказка-особенный жанр фольклора, в ней есть не только занимател ь-
ный сюжет и волшебные герои, но и удивительная поэзия языка, открывающая
читателю мир человеческих чувств и взаимоо тношений; она утверждает добро-
ту и справедливость, а также приобщает к р усской культуре, к мудрому народ-
ному опыту. 1

Сказка дарит человеку веру в чудеса. Влияя на мировоззрения и ценности нар о-
да. На первый взгляд сказки могут показаться очень простыми, но они имеют
свойство передавать накопленный опыт из поколения в поколение, наводят на
рассуждение и оставляют след в жизни читателя.

Народные русские сказки раскрывают перед нами обширный мир. Поверья  и
предания, встречаемые в них, говорят о старинном доисторическом быте сл а-
вянских племен. Олицетворенная стихия, вещие птицы и звери, чары и обряды,
таинственные загадки, сны и приметы – все послужило мотивами, из которых
развился сказочный эпос, настольк о пленительный своею младенческою наи в-
ностью, теплою любовью к природе и обаятельною силою чудесного.

 По мотивам русских сказок созданы многие известные произведения искусс т-
ва. В качестве материала для создания своих произведений русские художники
использовали не только русские народные сказки, сказания и былины., сказка
являлась одной из центральных тем в работах и искусстве.

Русская сказка всегда играла важную роль в искусстве, и жизни народа, многие
великие художники, иллюстраторы, ваятели воодушевлял ись русскими сказка-
ми, былинами и сказаниями, перенося вдохновение в свои работы, получая вс е-
народное признание. В творчестве известных русских художников: Ивана
Яковлевича Билибина, Виктора Михайловича Васнецова и Михаила Алексан д-
ровича Врубеля сказки занимали немалое значение, являлись центральным м о-

1Н.А Афанасьев. Народные русские сказки. Москва 2013.
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тивом. Художники стремились показать актуальность русских сказок, раскрыть
яркость характера сказочных персонажей.

Ершов Петр Павлович, автор сказки «Конек -Горбунок» в 1834 году опублико-
вал своё дебютное произведение, литературную сказку «Конек -горбунок», ко-
торая обратила на себя внимании читающей публики и помогла автору продви-
нуться в круг значительных литераторов того времени.

Сказке присущи легкий юмор и ненавязчивая ирония. Критики постоянно по д-
черкивают связь Ершова с народом, с его языком, мудростью и идеалами. Это
произведение, которое сразу же вошло в детскую литературу, стало одним из
любимейших и среди простого народа. 2

Сказка показывает обычную жизнь русского народа, имеет огромное достове р-
ное сходство с обычной крестьянской жизнью, полную переживаний и быта
простого человека. Автор добавляет антагониста противопоставляя главному
герою, а также вводит волшебное животно е, которое всячески помогает прот а-
гонисту в сложной ситуации.

Символизм сказки позволяет нам раскрыть глубокое содержание текста, «ма с-
кирующего» древние поверья, обряды, инициации. В этом заключён её гносе о-
логический потенциал. Через сказку осуществляетс я не только процесс социа-
лизации, через сюжетную линию и образы происходит познание ключевых п о-
нятий этики и ассоциаций.

Например, лиса отождествляется с хитростью, медведь – с силой, которая мо-
жет быть разрушительной и созидательной, волк с коварством.

Сказочный Конёк-горбунок очень мал, всего три вершк а, то есть примерно 13
см, но уши – аршинные, примерно 71 см. В словаре В.И.Даля горбунком назван
«морской конёк, рыбка, статью похожая на конька». Морской конёк (лат.
Hippocampus) — это род небольших морских рыб семейства игловых отряда
иглообразных, включающих в себя от 32 до 54 видов. Размеры морских коньков
колеблются от 2-4 до 30 см. Среда обитания морских коньков связана, в осно в-
ном, с тропическими и субтропическими морями.Конёк -горбунок, исходя из
текста П.П.Ершова, двугорб и четвероног: он вставал на лапки, приплясывал
ногами. Спинные плавники морского конька, очевидно, стали выглядеть бугром
в средней части спины, второй бугор лошадиного крупа получался из свёрн у-
той в спираль нижней части морского конька. Облик Конька-горбунка позволя-
ет сделать сравнение с так называемой "смоленской лошадкой". Она также м а-
ла, четверонога, с двумя спинными кольцами -горбами и длинными ушами.
Иногда гиппокампов изображали с крыльями, но Конёк -Горбунок, хотя и летал

2  Бен Хеллман. Сказка и быль: История русской детской литературы. 2016. С -70
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как быстрый ветер, но крыльев не имел (как и летавший конь -комон из русско-
го фольклора). Образ коня-ветра типичен для мифологического пространства, в
древнегреческой мифологии связан с Бореем, Зефиром и их потомством, кр ы-
латы ветры Нот и Эвр.

Перед обретением желаемого герой сказки проходит некую инициацию, равн о-
значную смерти и возрождению: купание в трёх котлах со студёной и горячей
водой и молоком или гибель от руки братьев с расчленением тела на куски и
оживлением с помощью «мёртвой»  и «живой воды»: в обоих случаях речь шла
о помощи сказочных зооморфных друзей.
Следует отметить, что в геральдике гиппокам пы начали активно для того, что-
бы обозначить связи с морем, мореходством, а также для обозначения покров и-
телей моряков и оберегов от кораблекрушений.

Сказкам присущи такие события, как «воскрешение», превращение человека в
какого-то животного (лягушку, сокола, медведя и т.д.), похищение, излечение
от тяжелого недуга – всё это не является фантазией или банальной выдумкой.
Всё это представляет собой собирательный образ, в котором отражён опыт и
мудрость предшествующих поколений. Привлекает внимание символичность
не только персонажей, но и происходящих событий. 3

Во всем произведении прослеживается система повторов числа «три »- трое-
кратный повтор, «три брата», «по исходе же трех дней», «три вершка», «у ста-
ринушки три сына».
Можно смело утверждать, что выбор чисел в сказках не случаен. Он основан на
народном представлении о значении чисел.

Самым распространенным числом в сказках является три.  Число три наталки-
вает читателя на мысль о волшебстве, одно из самых положительных чисел в
мифах и сказках, имеет древние корни. Троекратный повтор в сказках исполь-
зовался для того, чтобы показать эмоциональный накал страстей .
Число три, считалось магическим, необходимый сказочный элемент народной,
авторской сказки или былины.  В народных сказках герои обычно имеют три
желания, а исполняются они только на третий раз: надо выдержать три испыт а-
ния или три попытки, чтобы доби ться благоприятного результата.  Число три
часто встречается в текстах русских сказок, является счастливым  числом, при-
носит удачу и успех, использовалось для повторения действий.Это число попу-
лярно во всех странах и культурах, потому как это число создает идею времени
и пространства. Время делится на прошлое, настоящее и будущее, трехмерное
пространство заключается в длине, высоте и ширине. Человеческий возраст

3Богатырева Ж.В., Зимина Н.Ю. Сказка как феномен культуры. // Мир науки, культ уры, образования. 2015. №3
(52). С. 293



7

различается на молодость, зрелость и старость, а также обозначает трехчастную
модель мира.

Число три во многих культурах является знаком трехчастной системы мира.
Деление миров – небесного, земного и подземного.
Практически у всех народов мы можем наблюдать трехчаст ное деление мира по
вертикали. Это небесная сфера и населяющие ее боги, птицы и волшебн ые су-
щества.4

«Мировое древо разделило мир на три яруса, -пишет кандидат искусствоведе-
ния Л.М. Буткевич. - Его корона ассоциировалась с Небом, ствол с землёй, ко р-
ни- с подземным океаном, преисподней.  С помощью мирового дерева модел и-
руется тройная вертикальная структура мира — три царства: небо, земля и пре-
исподняя, четверичная горизонтальная структура (север, запад, юг, вос ток,
ср. соответствующие четыре ветра), жизнь и смерть (зеленое, цветущее
дерево и сухое дерево, дерево в календарных обрядах) и т. п. 5

Христианская религия, принятая Рус ью, выражает бога через троицу —Отца,
Сына и Святого Духа. Часть исследователей полагает, что популярность тро и-
цы пришла к нам именно из христианства, это и три дня, проведенные Христом
в аду до его воскресения, и сама Троица.

В представлении славян тьма не равнялась злу. К злу приравнивался хаос , от-
сутствие порядка, разделения света и тьмы. Т ьма необходима для развития ми-
ра и постоянного движения к свету. Трехчастная модель мира подразделялась
наЯвь, Навь, Правь. Понимать это н еобходимо для верного прочтения славя н-
ских мифов, где Боги Прави и Боги Нави не воют друг с другом, а совместно
поддерживают равновесие в мире.

Явь, Навь, Правь разделены между собой Мировым Древом, растущим в се  ми-
ра. У корней древа находится мир Нави, с твол проходит через Явь, вершина яв-
лялась миром Прави.

1.1. Иллюстрации к русским сказкам

Художники создавали прекрасные произведения книжной графики, многие р а-
боты стали поистине замечательными произведениями искусства, благодаря
целостности книги, иллюстрация сочеталась с элементами шрифта и обложкой,
все продумывалось до мелочей и имело гармоничный образ. В каждую иллюс т-
рацию художник вкладывал все свои умения, наработки, навыки художника и г-

4А. Бену. Символизм сказок и мифов народов мира.
5Петрухин В. Я. Славянская мифологи я. Энциклопедический словарь
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рали огромную роль в оформлении книги. Для этого периода вооб ще был ха-
рактерен интерес ведущих художников к детской литературе, и в результате
быстро развивался жанр книжек-картинок.

На русский модерн немало повлияли и лубок, и подлинное народное искусст во.
Одним из лучших художников этого направления был Иван Билибин с его кра-
сочными иллюстрациями к русским народным сказкам. 6

Иван Яковлевич Билибин, (1876 г - 1942г) знаменитый и талантливый иллюс т-
ратор, создатель собственного «Билиб инского» сказочного стиля, который
сформировался под влиянием полиграфии. Многие художники оказались под
впечатлением после просмотра его иллюстраций. Традиционное русское иску с-
ство, лубок, изразец, отразилось в иллюстрациях Ивана Яковлевича Билибина.
Благодаря интересу к прошлому и поиск эстетических идеалов, работы получ а-
лись поистине необыкновенные и свежие как глоток воздуха.

Именно Билибин создал детскую книгу как произведение искусства: помимо
текстовых иллюстраций он также придумал украшения, орнаменты, раз рабо-
танные шрифты, заставки, заглавные буквы. В едином, стилистически вывере н-
ном сказочном билибинском мире сливается с образами русской старины и
природы. Билибин широко использовал гравюры, гравюру на дереве, был и с-
тинным ценителем русского костюма и изу чал все, что создает национальный
колорит.

Ретроспективные устремления художников конца XIX - начала XX в тесно свя-
заны с поисками нового стиля, в России получившего название модерн.
Широко распространившись по всему миру, этот стиль приобрел интернаци о-
нальные черты, вместе с тем во многих странах появились его национальные
варианты, основанные на отечественных традициях.

Мастерам модерна открылась эстетическая ценность восточных культур, сре д-
невекового искусства, народного творчества. Однако, в отличие о т представи-
телей последующих авангардистских направлений, они не могли решительно
порвать с воспитавшей их академической системой.

Важным этапом формирования билибинского стиля, оказавшегося одним из
индивидуальных направлений модерна, стали работы 1902 -1905 гг. Это иллю-
страции к былине «Вольга», «Сказка о царе Салтане».
При печати контурный рисунок заливался цветом и выглядел декоративно и л а-
конично, внося новаторство в книжную графику. Благодаря этому иллюстрация
приняла свой характерный облик.

6Бен Хеллман.  Сказка и быль: История русской детской литературы.2016 с -240
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Древняя Русь дала Билибину не только темы, но и подсказала характер их в о-
площения. Художник ориентируется на Стилизацию древнерусского искусства,
разумеется, не копируя старые образцы, а интерпретируя их в соответствии со
вкусами своей эпохи и индивидуальностью .
Маврина Татьяна Алексеевна  (7 декабря 1902-19 августа 1996), иллюстратор,
живописец, сценограф. Родился в Нижнем Новгороде в 1900 году. Умерла  в
Москве в 1996 году. В 1921–1929 годах Маврина училась в Высших государс т-
венных художественно-ремесленных мастерских, созданных после революции
1917 года (ВХУТЕМАС с 1921 по 1926 год), позднее в Высшем государстве н-
ном институте искусств и ремесел (Вхутейн с 1926 по 1930 годы)при Н. В. Си-
незубове, Г. В. Федорове и Р. Р. Фальке, а также был членом группы «Трин а-
дцать». Творчество Мавриной отличалось яркостью и примитивизмом, она на-
ходила вдохновение в древнерусском и народном искусстве . Яркая декоратив-
ность и проницательность ее работы, ее интересное восприятие мира, ее иро-
ничное и художественное качество исполнения был и замечены не только в ее
картинах, но и в ее книжных иллюстрациях и афишах. Художнице удалось со з-
дать свой уникальный «мавринский» стиль.
Оформила более 200книг. Создала иллюстрации к сказкам «Царевна -лягушка»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Моро зко», «Василиса Премудрая».
(вставить картинки) Писала картины, рисовала для кино и театра.

Юрия Алексеевич Васнецов(1900 -1973гг.). Изображал замечательные образы
мира сказок «В своих рисунках я стараюсь показать уголок прекрасного мира
родной русской сказки, воспитывающей в детях глубокую любовь к народу, к
нашей Родине и её щедрой природе».

Юрия Алексеевич Васнецов, очень любил заниматься живописью, но делом
всей его жизни стала книжная графика. Художник успешно сотрудничал  с от-
делом детской и юношеской литературы Государственного издательства под
руководством В.В.Лебедева. Успех Юрия Алексеевича был в его личных кач е-
ствах, в его богатом воображении, прямым следствием которого стала креати в-
ная интерпретация темы образов русского фольклора —сказки. Уже в 1930-х
годах Ю.Васнецов стал известным и узнаваемым иллюстратором детских ск а-
зок В.Бианки («Болото»), П.Ершова («Конёк -Горбунок»), К.Чуковского («П у-
таница», «Пятьдесят поросят»), Л.Н.Толстого («Три медведя») и автором заба в-
ных литографических эстампов для детей, на те же сказочные темы. Обращение
к народному фольклору, успешное соединение утончённой живописи с трад и-
циями народного искусства породило феномен «сказочной» живописи
Ю.Васнецова, когда иллюстрации приобретают первостепенное значение, по д-
чиняя себе текст.

В иллюстрациях Ю.Васнецова цвету отведена главная роль, и это находка, к о-
торой до сих пор нет равных.  Цвет становится первой азбукой - «цветовой», ко-
торую легко и радостно осваивает ребёнок: волк —серый, лиса—рыжая, гусь—
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белый. А для создания эмоционального настроения рисунков и усиления во с-
приятия образов, художник использует цвет фона. Этот художественный пр и-
ём, когда цвет становится средой происходящего действия, получил название
«принципа волшебного фонаря».

Нарбут Георгий Иванович(1886-1920),создавал прекрасные иллюстрации к де т-
ским сказкам и замечательные картины. Георгий Иванович поддерживал общ е-
ние с молодыми художниками с И.Я Билибиным, А.Н Бенуа, Е.Е.Лансере.
Г.И Нарбут дебютировал в 1907 со своими иллюстрациями к детским изданиям,
эти иллюстрации принесли ему славу и известность. Самая известная книга
«Пляши, Матвей, не жалей лаптей» (1910год), художник использовал интере с-
ные, стилизованные изображения русских народных игрушек.
Самые первые произведения Г.В Нарбута были легкие, детские, н е принужден-
ные, поздние работы строгие и красивые.
Делая обложки, автор иногда подражал Билибин, но позднее, как итог нашел
свой собственный стиль. Г.И Нарбут иллюстрировал басни Крылова, сказки
Андерсена. Современники считают, что благодаря его работам, к ниги стали бо-
лее интересными и изысканными, узнаваемыми и неповторимыми.
Нарбут любил проводить много времени в типографии, благодаря этому его р а-
боты были четкие, а тона немногочисленные, автор стремился к тому, чтобы
его работы было легче печатать.

Поленова Елена Дмитриевна.
Родилась в Петербурге. График, живописец, художник декоративно -
прикладного искусства, книжный иллюстратор. Училась у частных преподав а-
телей, в том числе в Париже, и в Рисовальной школе Общества поощрения х у-
дожеств (1864–1880).
Член Московского общества любителей художеств (с 1884 г.), Московского т о-
варищества художников (с 1893 г.). Участник Мамонтовского художественного
кружка (с 1882 г.). Одна из организаторов Абрамцевского кружка, являлась
представителем Нерусской тенденции таких как вышивка, дизайн мебели и ил-
люстрации книг. С появлением в Абрамцеве керамической мастерской приняла
участие и в ее работе. В Музее -заповеднике «Абрамцево» хранятся графич е-
ские произведения Е. Д. Поленовой и изделия абрамцевских мастерских, в ы-
полненные по ее эскизам. На Елену Поленову большое влияние оказало творч е-
ство Васнецова, с которым она часто сотрудничала.  Е.Д Поленова часто илл ю-
стрировала древнерусские народные сказок, она стремилась создать книги, к о-
торые сочетались бы и со шрифтом, дизайном кн иги и иллюстрацией.

Эволюция творчества Поленовой можно проследить в следующих работах, ст и-
листические различия между двумя ее циклами иллюстраций, первый цикл был
произведен в Абрамцево в 1886-1889 цвета более яркие, насыщенные, подче р-
кивала своеобразие русского ландшафта и национальные особенности. В более
позднем цикле работы имели более графический подход и начали использ о-
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ваться пастельные тона. Е.Д Поленова в своих работах постоянно опиралась на
народное искусство. Из-за низкого качества печати в Росс ии 1880 годы было
трудно воспроизвести цветные акварельные иллюстрации.

1.2. Герои сказок в Русской живописи

Среди мастеров, оставивших значительный след в истории русской культуры,
выделяется Виктор Михайлович Васнецов (15 мая 18 48), пытался сформиро-
вать идеал национальной красоты и следовать ему. Опираясь на детские н а-
блюдения за природой дополнив русскими сказками и былинами получались
шедевры русской живописи.
Когда Михаил Васнецов работал над картиной «Ковер -самолет»художник су-
мел изящно показать фактуру шёлкового костюма царевича с, узор ковра и тол-
стого стекла горящего фонаря, за которым виднеется не пламя, а хлопающая
золотыми крыльями Жар-птица.

Летом Васнецов арендовал усадьбу Ахтырка, недалеко отсела Абрамце-
во.Художники часто гулял по лесу, где размышлял над сюжетом русской сказки
о «сестре Аленушке и брате Иванушке». Подмосковная природа произвела р о-
мантическое и сказочное впечатление на Виктора Мих айловича, здесь он уви-
дел не только великолепный пейзаж для своей будущей работы, но и ее геро и-
ню.
«Витязь на распутье» - это не только изображение эпического героя, но и соз-
дание истинно русского национального персонажа  во всей его красоте и силе.
Витязь художника сидит на лошади, с грустью смотрит на валун, древняя сла-
вянская надпись на нем гласит: "Налево пойдешь —богатым будешь, направо
пойдешь —женатым будешь, а прямо пойдешь —убитым будешь».
Для него соблазны других дорог закрыты, впереди только один п рямой путь -
погибнуть, защищая Родину. Психологические, философские смыслы произв е-
дения поражали современников.

Картины «Витязь на распутье» (1882) «Ковёр -самолет» (1880) «Баба Яга»,
«Иван Царевич и Серый волк», «Кощей Бессмертный», «Бой Ивана Царевича со
змеем» воспевают красоту русского фольклора.

Врубель Михаил Александрович, один из первых русских художников -
символистов, неоднократно обращается к сказке  и мифологии. Культ русской
старины был воспринят им от Васнецова, Поленовой и других членов абра м-
цевского кружка. Вдохновением служил не только фольклор, народное иску с-
ство, но и литературные сказки А. Пушкина, А.Н Островского.
Были написаны картины «Пан» (1899г), «Царевна-лебедь» (1900г), «Демон си-
дящий» (1890) эти картины относятся к сказочному цик лу художника.
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 Считается, что картина «Царевна -лебедь» это портрет жены Надежды Забели-
Врубель, которая исполнила роль в опере «Сказка о царе Салтане» Н . Римско-
го-Корсаково по сказе А.С Пушкина.
У символистов возникает древнее мифологическое уподобление души птице,
приписывается особая мудрость.
Это очаровательный миф о высшей красоте, о секрете ее проявления в мире.
Символизм интерпретирует лебедя как воплощение вдохновения, которое м о-
жет либо поднять душу, либо открыть ей темные, таинственные стороны жи з-
ни. Художник придает образу демонические черты. Лебедь -царевна - существо
двойной природы: тьмы и одновременно света. Художник пытается ухватить
момент, когда происходит превращение в птицу . Он передает неуловимое дви-
жение исчезающей царевны. Изображение кажется призрачным и легким.

Для художника «Пан»-образ персонажа древнегреческой мифологии, воплоще-
ние чувствительной, поэтической души. Слушая шорох леса по ночам, борм о-
тание ручья, шепот листьев, он притягивает все звуки и вибрации, чтобы излить
их в свои грустные простые мелодии.  Пан напоминает зрителю лешего, он
представлен стариком с голубыми глазами, кучерявой бородой и  рогами; он си-
дит, согнув левое колено, держа в правой руке флейту Пана.

Картина «Демон» – первое значительное произведение русского символизма,
определившее его главную тему – стремление творческой личности к  высшей
красоте. Художник создает замечательный образ демона одухотворенный лик и
сильное тело. Работа выполнена мастихином, благодаря этому картина выгл я-
дит еще более живописно. Автор  утверждает, что его герой – "это дух, но дух
не столько злобный, сколько страдающий и с корбный, и, при всем этом дух ве-
личавый и властный".Герой погружен в меланхолическое созерцание гаснущих
красок заката. Тема Демона, олицетворяющего вечную борьбу мятущегося д у-
ха, стала главной в творчестве художника .

После длительного перерыва, художник пытался написать еще одну картину на
тему демона, «Демон летящий»(1899). Произведение имело незаконченный, но
живописный вид. Последние работы художника, также имели мифологические
предпосылки«Демон поверженный» (1902) и «Шестикрылый Серафим» (1904).
Эти работы яркие, красноречивые и живописные, показывают мастерство авт о-
ра и раскрывают интересные сюжеты.

1.3. Сказочные персонажи в Декоративно -прикладном искусстве

Переход к оседлому образу жизни побудил человека создавать вещи, п омогаю-
щие в быту, они были не просто утилитарные, а также имели красивый вид.
Бытовая керамика облагораживалась всякими способами, наносился рельеф,
прочерчивание, лепные элементы.
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Часто в декоративно-прикладном искусстве использовались мифо логические и
сказочные мотивы. Потребность в познании мира и отражении опыта человека
в произведениях декоративно прикладного искусства, наводила зрителя на
мысль, что за образом коня, птицы оленя следовало увидеть нечто большее, чем
просто образ.

Символ обязательно подвергается той или иной мыслительной обработке, явл я-
ется живым отражением действительности. Символ дополняет предмет декор а-
тивного искусства дополнительной художественной ценностью.  Человек часто
наблюдал за природой, это помогло выявить образы -метафоры.

Жар-птица символ счастливой жизни, плодородия, изобилия, свободы, возро ж-
дения, света. Птица с раскрытыми крыльями символизировала солнце. Образ
птицы вдохновлял художников, часто образ жар -птицы использовался в Хох-
ломской росписи, русских изразцах, резьбе по дереву.7

На прялках и обрядовых предметах образ птицы сопоставлялся невесте, птица
имела женственный облик, некую нарядность.

Птица Сирин и Алконост- птицы с головой и руками девы, райские птиц ы, изо-
бражается на лубках, усыпанных яблоками. Эти птицы являлись хранителями
ДреваЖизни.
Образ алконоста восходит к греческому мифу об Алкионе, прев ращенной бога-
ми в зимородка. Алконост несет яйца на берегу моря и, погружая их в глубину
моря, делает его спокойным на семь дней, пока не вылупятся птенцы.
Птица сирин воплощала женское начало природы. Пение алконоста настолько
прекрасно, что услышавший его забывает обо всем на свете .

Гамаюн- наполовину птица, на половину девушка, об этой птице слагались
песни и легенды,образ встречается в живописи и декоративном искусстве.

Птица Феникс-мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя.
Известна в мифологиях разных культур. Считалось, чт о феникс имеет внешний
вид орла с ярко-красным оперением. Предвидя смерть, сжигает себя в собс т-
венном гнезде, а из пепла появляется птенец. По другим версиям мифа — воз-
рождается из пепла.
Согласно Геродоту, это птица в Ассирии. Живёт 500 лет. Упоминается м ногими
античными авторами. Обычно считалось, что Феникс — единственная, уни-
кальная особь, а не мифологический вид птиц. Позже — символ вечного обнов-
ления.

7 Декоративно-прикладное искусство
М. Соколов, М. Соколова
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Грифон- образ высшего существа, союз неба и земли, голова орла, а стан льва,
символ силы и превосходства.  Чаще всего изображали на изразцах, металлич е-
ских изделиях и на тканях. Изображался на крышках сундуков, считалось, что
грифон охраняет ценности и содержимое сундука.

Русалка-берегиняхранитель вод, их изображали с распущенными волосами, к о-
торые символизировали волны, а грудь питательную влагу. изображалась также
на изразцах и резьбе по дереву.

Полкан— полуконь-получеловек, олицетворялся с могучим и бесстрашным б о-
гатырем. Полкан часто изображался в К аргопольской игрушке и изразцах.

Конь- в жизни многих племен имел большое значение. По началу конь являлся
тотемом, а в последствии был наделен божественной силой и стал знаком сол н-
ца и неба. Также конь символизировал могущество, грозу, молнию был знаком
плодородия и хорошей погоды. Изображение коня очень  часто встречается в
глиняной игрушке, вышивке, росписи и резьбе по дереву.

Эти сказочные персонажи были изображены в декоративно -прикладном искус-
стве.Художникам нравилось работать с керам икой, они не боялись эксперимен-
тировать и создавать интересные про изведения искусства, часто использовали
сказочные образы в своих работах.

В конце XIX — начале XX в. в ходе открытия профессиональных мастерских и
артелей сформировалась культурная и художественная среда, благоприятная
для возникновения нового стиля в дек оративно-прикладном искусстве.
Были созданы и активно действовали уникальные мастерские прикладного и с-
кусства: Абрамцево, Талашкино, Кикерино, артель «Мурава». Н аиболее пер-
спективное и востребованное направление прикладного искусства — художест-
венную керамику.

Увлечение художников керамикой продолжилось в Абрамцево — в гончарной
мастерской, она стала знаковым явлением в истории русского искусства. В к е-
рамике, архитектуре, декорационном искусстве, в развитии традиций народного
творчества Абрамцево превратилось в один из самых значительных центров
художественной жизни России конц а XIX — начала ХХ в. Первыми в Абрам-
цево обратились к керамике живописцы: М. А. Врубель, К. А. Коровин, братья
А. М. и В. М. Васнецовы, В. А. Серов, И. Е. Репин, А. Я. Головин, В. Д. Пол е-
нов, Е. Д. Поленова.8

Врубель, Михаил Александрович занимался не только живописью, но и очень
любил керамику.Шедевры великого художника в керами ке связаны с годами

8  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: ТЕОРИЯ, ЭСТ ЕТИКА, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ УДК 7.036
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работы в мастерской Абрамцево Под Влиянием абрамцевского кружка Врубель
создает серию майоликовых скульптур на темы «Снегурочка», ряд произвед е-
ний «Сказка о царе Салтане». Керамика была своеобразна и неповторима, х у-
дожник старается делать майолику живописной, благодаря мозаичности работ.
Сложные формы переплетаются и складываются в необычные сказочные изо-
бражения. Керамические произведения яркие, Врубелю нравилось сияние и
фактурность керамики.
 Врубель создаёт основу изображения, а также расставляет акценты, изменяя
глубину швов между фрагментами. Так его стиль, не понимаемый досел е, в ке-
рамике входит в русло популярного течения модерна.
Сюжеты для произведений были взяты Михаилом Александровичем из наро д-
ного эпоса, литературы и театра, нередко можно встретить и мифические обр а-
зы. Отличительной особенности работ мастера можно назват ь точную передачу
чувств и эмоций персонажей. Взгляд на них даёт ощущение реалистичности
происходящего, замирания момента на пике развития событий.
М. А. Врубель, работал на фабрике Матвея Кузнецова, создав там эскиз росп и-
си декоративного блюда по мотивам «Садко».
Отдельным этапом в творчестве Врубеля предстаёт перед на ми керамика для
печей и каминов.
Русское изразцовое искусство одна из замечательных отраслей народного тво р-
чества. Изразцовые декоры, выполненные из отдельных изразцов или много и з-
разцовых клейм и фризов , создавали яркие цветовые акценты на фасадах хр а-
мов и светских зданий, придавали им живописность, праздничность и наря д-
ность.9Изразцовые печи, часто украшали боярские терема, а позднее в XVIII-
XIX веках и в жилых помещениях горожан и даже сельских жителей.
Русское изразцовое искусство, в котором широко отразился быт народа, маст е-
ра черпали сюжеты из повседневной жизни, флоры, фауны, перено сили свои
впечатления от сказок, мифов и легенд в керамические изразцы. Чаще всего и з-
разцы изготавливались яркими, муравленые из терракоты. Техника изготовл е-
ния зеленой свинцовой глазури «муравы», была известна еще в древности.
М.А Врубель внес огромный вклад в русское изразцовое искусство, создал  кра-
сивые и разнообразные печные изразцы, в том числе и для камина «Лебедь» в
Абрамцево. Необычное исполнение приводит зрителя в полный восторг, акк у-
ратные и точные детали подобраны по цвету. На отдельных изразцах  изображе-
ны лебеди и рыбы и деревья. Абсолютным новшеством в творчестве художн и-
ка-керамиста появляется камин «Микула Селянинович и Вольга», который
Врубель создаёт по заказу Саввы Ивановича Мамонтова. Мастер создаёт н е-
обычное решение панно на камине .

В основе сюжета – встреча двух героев былины, столкновение двух характеров.
В лице богатыря читается надменность и неудержимая ярость, пахарь же н а-
против воплощение спокойствия и внутренней силы, подпитываемой родной

9Русское изразцовое искусство XV -XIX вв., С. А. Маслих.1983.
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землёй. Персонажи приобретают свой характер  с помощью множества приёмов,
начиная от мимики и позы героев и заканчивая характерной для автора цвет о-
вой образностью. Впоследствии этот камин был не раз повторён автором и др у-
гими художниками-керамистами мастерской Абрамцево по эскизу Михаила
Александровича.

Сказочные образы также присутствовали в интерьерной пластике Ленингра д-
ского завода в 1950-1960годы.Сказочные персонажи - одни из любимых тем,
десятки раз воспроизводимых авторами советского фарфора, удалые богатыри,
загадочные красавицы, наполненные нежностью и загадочностью, смешные
звери и сотни других героев.

Потребительский спрос подталкивал мастеров Декоративно -прикладного ис-
кусства создавать в интерьерной пластике понятные и узнаваемые образы гер о-
ев русских сказок.
В 1950г. Т.А Федорова совместно с главным художником завода создают фа р-
форовую композицию, состоящую из четырех отдельных скульптур по мотивам
сказки «Золушка».10 Парные фигуры принца и золушки поставлены на пьед е-
стал в виде лестницы. Цветовое решение характерное для завода, контраст б е-
лизны фарфора и ярко-оранжевые, красные, черные узоры, дополненные зол о-
ченой отделкой. Фигуры наполнены динам икой и ощущением движения.
В 1962 году была выпущена композиция Т.А. Федоровой «Курочка ряба».

Сказочные фигуры А.А Киселева можно встретить в собраниях государстве н-
ных и частных музеях. А.А Киселев вдохновляется героями русских сказок
«Иван-царевич и Жар-птица», «Конёк-горбунок», «Сестрица Аленушка и бр а-
тец Иванушка». Все герои детально проработаны, от лиц до деталей одежды.
А.А Киселев повторяет композиционные решения иллюстраций И.Я Билибина.
Фарфоровая скульптура «Жар-Птица» отличается индивидуальной трактовкой
сюжета. Ленинградский завод фарфоровых изделий внес вклад в развитие кул ь-
туры человека.

Сказочные образы в Гжельском фарфоре, сочетают неповторимую роспись и
интересную, уникальную форму. Известные персонажи русских народных ска-
зок представлены в виде фигурок, шкатулок, штофов, в росписи которых обы г-
рывается свой мотив, своя декоративная композиция .
В пластике сказочных скульптур удивит ельно точно и художественно без у-
пречно воссоздаются образы. Сказочные скульптуры, часто выполнялись в тех-
нике «мазок с тенями», нежный и плавный переход от яркого цвета к светлым
тонам.

10 Е.В Иванова. Сказочные образы в интерьерной̆ пластике художников-фарфористов Ленинградского завода
фарфоровых изделий в 1950-е – 1960-е годы.



17

Были созданы композиционные скульптуры на темы сказок «Иван Царевич с
Лягушкой», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и «Царевна -Лягушка»,
каждая скульптура особенна и неповторима.

Глава 2. История светильников 19-20 век

В начале 19 века в 1802 годублагодаря ученому-физику Василию Владимиро-
вичу Петрову, был внесен огромный вклад в развитее освещения. Ученый оп и-
сал явление электрической дуги указав  на практическое применение в освещ е-
нии.
Позже в 1854 году немецкий изобретатель создал лампу накаливания с тонкой
угольной нитью, а в 1876 году Павел Яблочков –русский электротехник, полу-
чил патент на дуговую лампу «свечу Яблочкова».
Дуговая лампа без регулятора, угольные стержни, которые были поставлены
друг напротив друга и разделены изолирующей пластиной. Свеча заключалась
в шар из стекла.
Свечи Яблочкова имели огромный спрос по всему миру, освещались магазины,
города. Томас Эдисон создал лампу накаливания для широкого массового пр о-
изводства, добился практичности и массовости.

В жизнь городов вошло освещение. Развитее электрического освещения шло по
двум направлениям конструирование дуговых ламп и ламп накаливания. Вн а-
чале освещение появилось на улицах и площадях, но очень скоро проникло в
дома и квартиры, а в 20 веке сделалось значимой частью жизни горожан, пом о-
гая продлить активную деятельность в ночное время.

Электрическое освещение упростило жизнь людям, до появления народ и с-
пользовал газовые люстры, масляные и керосиновые настольные лампы, люс т-
ры могли иметь большое количество свечей и их нужно было разом зажечь, они
давали нагар в дополнении к этому свечи служили причиной частых пожаров,
все это было обременительно.

На Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году было предоставлено огромное
количество новинок, связанных с газовым освещением -аппаратов для получе-
ния светильного газа, газовой осветительной арматуры, люстр, бра, напольных
канделябров и усовершенствованных газовых гор елок. После этой выставки
количество частых потребителей газа в городах возросло в несколько раз. К
1858 году В Санкт-Петербурге эксплуатировались газовые светильники в час т-
ных домах и использовались газовые фонари для освещения улиц и мостов. К
1880 годам больше половины крупных домовладельцев и владельцев фабрик
провели себе газ.11

11Гацура Генрих. СВЕТ И СТИЛИ. Большая энциклопедия освещения  с-223.
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Прародителями электрических светильников были первые «Карсельские» ма с-
ляные лампы. Бертран ГийомКарсель из Па рижа, изобрел интересный меха-
низм, который перегонял масло к фитилю при помощи поршня и сжатой пр у-
жины, приобрести такую лампу могли лишь состоятельные люди.
Первая керосиновая лампа, похожа на масленую лампу – была изобретена
польским фармацевтом Игнатием  Лукасевичем - состояла из цилиндра из жес-
ти, в котором находился керосин , стекло прикрывало фитиль.
Керосиновые лампы, более удобны в использовании, дают больше света в п о-
мещении, можно регулировать яркость пламени, экономичнее, чем масленая.

Во второй половине 19 века было создано огромное количество различных
форм керосиновых ламп, они были созданы из металла, керамики, выпускались
серийно или штучно, выполненные на заказ.  Основанием у них часто служили
не только фарфоровые, бронзовые основания,но и но жки от старинных канде-
лябров. В верхнюю часть вставлялась ножка колбы для керосина, которая з а-
креплялась там при помощи клея. Затем в нее заливался керосин, вкручивалась
головка горелки и устанавливался абажур. Подобных светильников сохран и-
лось очень мало, так как в эпоху Модерна подобные лампы часто переделыв а-
лись в электрические светильники.

Художники и дизайнеры всячески пытались придать электрической лампе кр а-
сивый вид. Создавая прекрасные произведения искусства из стекла, металла и
керамики.
Луи Комфорт Тиффани (1848–1933), один из самых креативных и плодовитых
дизайнеров конца 19-го века, заявил, что его целью на всю жизнь было «стре м-
ление к красоте». Благодаря всестороннему собранию работ Тиффани, колле к-
ция Музея Морса однозначно документирует этот к  весту. Хотя его отец Чарльз
Льюис основал самую престижную серебряную и ювелирную компанию в
Америке, Луи выбрал другое профессиональное направление.
Эстетика Тиффани была основана на его убеждении, что природа должна быть
основным источником вдохновения для дизайна. Опьяненный цветом, он пер е-
вел в стекло пышную палитру цветов и растений. Это увлечение природой и
расширение возможностей медиума привело к исследованию другой техники -
в 1893 году Тиффани представил свои первые вазы и чаши из дутого стекла, на-
званные «Favrile». Название, он объявил, было взято из старого английского
слова для ручной работы. Стекло Favrile быстро приобрело международную и з-
вестность благодаря переливу поверхности и ярким цветам.
Луис Комфорт Тиффани создавал прекрасные витражные светильники из оп а-
лового стекла, внес вклад в развитие дизайна создав собственную технику р а-
боты со стеклом, Луис Тиффани очень любил декоративно -прикладное искус-
ство, но никогда не отказывался от живописи.

Луис Тиффани создавал из стекла витражи, бижутерию и абажуры для ламп. Но
самой большой страстью все-таки были витражи. Он считал их особым предм е-
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том, находящимся на грани миров: перед витражом и за ним. Цветное стекло
пропускает естественный свет, но скрывает то, что за ок ном, а внутреннее про-
странство преображается яркими красками.Яркое витражное стекло, которое
раньше было возможно видеть только в церквях, дворцах и других обществе н-
ных зданиях, теперь появилось в домах в виде светильников.
Естественный свет в них заменилс я на электрический, а витраж стал объемным
округлым плафоном. Плафоны украшались растительными мотивами иногда и
геометрическими.
Витражные круглые плафоны, были популярны среди клиентов, светильники
прекрасно вписывались в интерьер, даря интерьеру некий ш арм.
Благодаря способностям Луиса Комфорта Тиффани появились прекрасные
лампы в стиле модерн.
К концу 1892 или началу 1893 года Тиффани построил теплицу в Короне,
Квинс, Нью-Йорк, и вместе с Артуром Нэшем, опытным стекольщиком из Ст о-
урбриджа, Англия, его печи разработали метод, в соответствии с которым ра з-
личные цвета смешивались вместе в рас плавленном состоянии, достигая э ф-
фекта затенения, этот эффект придавал стеклу интересную фактуру.
Луис Комфорт Тиффани всегда имел  интереса к отделке интерьера, он хотел
создать собственные интересные лампы и у него получилось.

Тиффани использовал цветочные мотивы для изготовления абажуров, каждый
светильник был уникальным благодаря выбору стекла различного цвета, часто
стекло обладало разной плотностью.Медные полоски приклеивались к стеклу
пчелиным воском и спаивались между собой при помощи олова. Каждый кусо-
чек цветного стекла оборачивался по краю медной фольгой. Затем они раскл а-
дывались на картонке, где заранее была нанесена  выкройка будущего узора и
спаивались оловянным припоем.  Таким образом стало возможно соединять
мельчайшие кусочки стекла и создавать сложные объёмные формы. Техника
медной фольги незаменима при создании ламповых абажуров.

Светильники Луиса Тиффани очень популярны, благодаря новаторской идеи и
техники исполнения, многие работы попали в музеи или были распроданы на
аукционе.
Модель «Жинколь и нарциссы» создана в 1905 г. Великолепный экземпляр на
сложной бронзовой базе «Витая ножка водяная лилия», с тональны ми и цвето-
выми переходами в каждой детали абажура.
В 1912 г. на аукционе Michaan появились произведения из «Японского сада м у-
зея сокровищ Louis C. Tiffany» ТакеоХориучи, страстного почитателя творчес т-
ва Л. Тиффани и владельца, возможно, самого большого соб рания его произве-
дений. Аукцион привлек немало состоятельных коллекционеров: экспонаты
музея ТакеоХориучи содержат бесспорные подлинники, редкие и самые крас и-
вые произведения студии Tiffany.
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Абажур лампы Laburnum — образец наиболее успешных интерпретаций, цве-
тущего дерева. Довольно редкая база «Птичий скелет» напоминает древесный
ствол и корни.

2.1. Освещение в современном дизайне.

Баухауз основал архитектор Вальтер Гропиус в начале XX в, который объеди-
нил две школы, Школы искусств и ремесел и Института изящных искусств .
Слово «Баухауз» Гропиус придумал сам (инверсия слова «Hausbau» — строи-
тельство домов)оно символизировало построение своеобразного храма иску с-
ства, в котором есть место всем ремеслам и искусствам под крышей архитект у-
ры, при ее ведущей роли.
Обучая студентов одинаково искусству и технически искусному мастерству,
Баухауз стремился положить конец расколу между ними, высокое качество из-
делий ручной работы в сочетании с дизайном, соответствующим его назнач е-
нию.

Один из самых известных проектов настольная лампа со стеклянным полусфе-
рическим абажуром и металлической стойкой Карла Юккера и Вильгельма В а-
генфелда.
Когда этот светильник демонстрировался на Лейпцигской ярмарке 1924 г.,
представители торговли и промышленности высмеивали примитивность его
форм. Хотя лампа и выглядела какотносительно дешевая фабричная вещь, фа к-
тически она была довольно дорогим продуктом ремесленного производства. В
этом противоречии — суть взлетов и неудач школы досередины 1920 -х гг.12

В 1920 г Школа перестроилась к индустриальному производству. Все
вещи проектируются рационально, акцент на геометрии как базе
формообразования в мебели, посуде, проектировании светильников,
металлической утвари, а се формы должны быть выполнены на станках.
В 1922 году Гропиус объявил, что объекты , которые производилось в творче-
ских мастерских, должны состоять из м инимального количества элементов . Все
это для того, чтобы упростить производство  вещей.
Дизайн стал расти вместе с технологической сферой.

Для своего кабинета в Баухауз Вальтер Гропиус хотел установить потолочное
освещение в духе абсолютного конструктивизма в стиле «мобайл».Оно было
выполнено из люминесцентных ламп на основе дизайна ГерритаРитфельда на
известную лампу в виде полусферы из молотого стекла, выполненную его уч е-
ником из Баухауза Вильгельмом Вагенфельдом.
Частое использование Люминесцентных ламп является характерным для д и-
зайна светильников Баухауз, такое увлечение «трубчат ым дизайном» было

12 История дизайна: учеб. пособие /А. Н. Лаврентьев. — М. Гардарики, 2007.с-147



21

следствием всеобщего обожания динамичными, прямолинейными, цилиндр и-
ческими элементами. Период пневматических трубок и мебели из стальных
труб.  В период «нового функционализма» производились исключительно р а-
бочие лампы, которые освещали жилые комнаты также грубо, как офисы или
производственные интерьеры.

Осветительная арматура 1991 по 1991, с увеличением строительства малогаб а-
ритного жилья, потребовалось новое виденье в дизайне освещения, светильн и-
ки для квартир, с небольшой высотой потолка. Архитекторы и проектировщики
(дизайнеры) занялись проектированием унифицированных светильников для
массового покупателя. Подвесные светильники предназначенные для общего
освещения квартир. Появились новые модели, например,люминесцентные св е-
тильники с экранирующей решеткой из пластмассы молочного цвета.  Цель о с-
вещения состояла в достижении абсолютной ясности пространства, даже одн о-
родности света в комнате. Это модернистское тотальное освещение находится в
противоречии с нашим стремлением сег одня устанавливать свет, многочисле н-
ные светильники ориентированные в разных направлениях. 13

В 1965-1970х годах пиком популярности стала Лавовая лампа.  В нижней ее
части располагается лампочка подсветки, к оторая освещает сосуд и нагревает
его. При нагреве парафин растапливается и формируется в капли различных
размеров,они устремляется вверх через слой масла, создавая таким образом
эффект движения «лавы». Принцип действия лавовой лампы основан на физ и-
ческих свойствах парафина, который при нагревании становится легче,
чем масло, и всплывает наверх.
Изобрел лавовую лампу в 1963 году английский ученый Эдвард КрэйвенУо л-
кер. А спустя 5 лет он запатентовал свое изобретение. Для производства лав о-
вых ламп Уолкер создал предприятие под названием «Crestworth», которое б ы-
ло расположено в городе Пул на юге Великобритании. Свое устройство автор
назвал «Астро».
Первые лавовые лампы появились на рынке в 1963 году. «Astro» и «AstroBaby»
были первыми двумя лавовыми лампами, в ыпущенными в 1963 и 1964 годах
соответственно. Они были мгновенным хитом и стали  одним из определяющих
продуктов.

Художники и дизайнеры использовали все свои возможности и создавали, н е-
обычные предметы искусства. Осветительный прибор стал приобретать форму
самостоятельного арт-объекта.
Используя современное освещение, можно придавать более индивидуальный
облик пространству, художники стали рабо тать со светом как с новым худо же-
ственным материалом.Так появилось светокинетическое искусство, световые
фестивали, световые скульптуры, световое граффити,искусство световой и л-

13  Ю.В. Назаров. Из истории светового дизайна с -19
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люминации, а также применение света как экспоната в музейных и выставочных
экспозициях, подсветка высотных городских зданий.

Появление оптических световых инсталляций.
Среди современных художников, работающих со светом, — Лео Вильяреал.
Его произведения напоминают метеоритный дождь, звездное небо и закатные
солнечные лучи. Этот лайт-артист любит повторять, что его искусство зависит
от технологий, но не сводится к исключительно к ним.
Крис Левин — еще один световой художник, известный прежде всего первым
голографическим портретом Елизаветы II, с помощью которого он пытался
примирить традиции и современность. Художник работал для самых разных
клиентов: от ювелиров Swarovski (для которых создал самый  большой в мире
кристалл) до Британского совета (инсталляции в токийском офисе).

Благодаря современным технологиям стали производиться светодиоды, такой
тип освещения, проще и дешевле появились различные светодиодные панели,
которые востребованы в быту, в  офисах и учебных заведениях, появились пр о-
жекторы и точечно встраиваемые и накладные светильники. Все это продвин у-
ло дизайн интерьера на новый уровень.

2.2. Керамические светильники

Светильники создавались из различных керамическ их материалов, фаянса,
майолики, фарфора и терракоты.
Зачастую на фарфоровых, фаянсовых заводах создавались корпуса для светил ь-
ников в форме птиц и животных, абажуры были из других материалов, св е-
тильники имели прекрасный вид, но они были очень хрупки.

Михаил Оленев, (1907–1953) архитекторсоздавал и проектировал прекрасные,
керамические светильники, лампы и настенные бра. Настольная лампа «Конь»
создана для освещения интерьера детской комнаты . Лампа с изображением ко-
ня, выполненного из фарфоровой массы в исполнении  народной вятской иг-
рушки. Рисунок, нанесённый ручным способом на белой поверхности, выпо л-
нялся синей краской. Лампа была укомплектована абажуром из тиснёной свет о-
технической бумаги или из цветного шёлка. Абажур укреплялся на к олбу элек-
тролампы кольцеобразным спиральным  держателем. В подставке электрич е-
ский патрон закреплялся с помощью стальной трубки диаметром десять ми л-
лиметров. Нижний конец трубки, выходящий у основания стойки, закреплялся
гайкой и служил вводом для электрошн ура. Настольная лампа типа «Конь» б ы-
ла рассчитана на одну электролампу (до 40 Вт). Такие лампы изготавливались
Лобненским керамическим заводом Министерства промышленности стро и-
тельных материалов СССР. 14

14Гацура Генрих. СВЕТ И СТИЛИ
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М.Ф Оленов, создал бра на одну лампу в виде голубя, лампа идеально подходит
для детской комнаты. Бра выполняется из фарфора покрытый глазурью, абажур
имеет кнопку из пластмассы под цвет глазури.

Современные керамисты создают индивидуальные осветительные приборы
ручной работы, чаще всего в единичных экземплярах. Каждый светильник и н-
дивидуален и сложен в повторении. Растет популярность геометрических форм,
растительных мотивов, идеальных линий и абстрактных мотивов.

Современный керамист Эми Купер из Корнуолла, Великобритании. Эми  Купер
проектирует индивидуальные светильники из фарфора,  создает различные све-
тильники, подсвечники, ночники, люстры.
С 2002 года, сотрудничает с известными брендами и ритейлерами в том числе
«TheNationalTrust», «HouseofFraser» и «V&A shop», а также ее работы широко
представлены в Великобритании и за рубежом .Автор находит вдохновение в
природе, в пейзажах, в своих мимолетных воспоминаниях из детства.

Осветительные предметы изготавливается из фарфора, при помощи отливки,
шлифуется перед обжигом, чтобы удали ть все недостатки,автор использует
специальный трафарет для шлифовки, который был создан для светильника по
одному из эскизов. Светильник обжигается при температуре 1250 °C.
Автор создает не только различные светильники, но и подсвечники, ночники,
люстры.
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Глава 3. Технология выполнения серии декоративных светильников «К о-
нек-Горбунок».

После изучения теоретического материала, мы приступаем к созданию све-
тильников. В процессе создания интерьерных светильников важен свежий
взгляд автора, интересная идея и новаторство в создании произведения.
Серия декоративных светильников построена на том, чтобы вызвать у зрителя
ассоциативный ряд и напомнить о традициях русского народа.

Технологический процесс- часть творчества, грамотно выбранная технология
влияет на конечный результат работы.

Перед тем как начать работу, нужно обозначить основные задачи выполнения
технологического процесса по созданию дипломного проекта серии декорати в-
ных светильников по мотивам русских сказок.

Поставленные задачи:
1.Воплотить идею при создании эскизов и зарисовок вида дипломного проекта.

2.Разработать интересное композиционное решение формы.

3.Отталкиваясь от аналогов, создать стилистические образы персонажей сказки
«Конёк-Горбунок».

4. Выполнить пробные изображения в материале, подобрать подходящую те х-
нику для исполнения работы.

5.Создать несколько пробников для покраски.

6.Создать итоговый проект.

Инструменты, оборудование и материалы, которые были использованы при
выполнении дипломного проекта.

 Карандаш 3B-1шт.

 Бумага для набросков.

 Миллиметровка 90х90см.
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 Ватман -2шт.

 Калька 90х90см.

 Черный маркер -6шт.

 Линейка 1шт.

 Ножницы.

 Глина МКФ-2 -20кг.

 Стол для работы.

 Раскаточный стол.

 Гипсокартон-3листа.

 Ткань 90х90см -3шт.

 Порошкообразные керамические глазури:
Глазурь PD 420 10 «Зеленый горох», (бессвинцовая)
Глазурь 7922 «Супер-белый»,
Глазурь 7920А «Лимонная»,
Глазурь 7915 «Средний синий»,
Глазурь7915 «Красный мак»,
Глазурь 7912 «Мёд»,
Глазурь 56310 «Тёмно-коричневая»,
Глазурь 7905 «Бутылка зеленая»,
Глазурь Pd25010 «Морская волна»,

 Молоко для эффекта «молочения» -2л.

 Фартук 1шт.

 Емкость для воды -2шт.

 Пульверизатор-1шт.

 Губка-1шт.

 Стеклянные/пластмассовые банки для наведения глазурей -10шт.
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 Цикля-1шт.

 Набор деревянных и металлических инструментов.

 Скальпель -1шт.

 Деревянная лопатка -1 шт.

 Макетный нож-1шт.

 Набор металлических петель-1шт.

 Шило 1 шт.

 Скалка 1шт

 Струна.

 Кисть щетина-4шт.

 Кисть для нанесения глазурей- 3шт.

 Спица-2шт.

 электрический патрон е14-2 шт.

 Электрический патрон е27-1шт.

 Провод электрический ШВВП 2х0,5, с вилкой, для электроприборов, 1,7
м- 3 шт.

 Лампа накаливания ASD СВЕЧ А, E14, C35, 60Вт -2шт.

 Лампа накаливания jazzway 3320331, E27, B35, 60Вт -1шт.

 Q16 Петля с короткой ручкой C61 -5.

 Стек двусторонний металлический (разных размеров) 5шт.

 Набор дыроколов.
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3.1. Разработка эскизов.

Процесс создания серии декоративных светильников, начался с детального из у-
чения работ художников и иллюстраторов .Эти наработкипомогли создать эски-
зы,сформироватьнеобычные стилизованные образы героев сказки «Конек-
горбунок», в эскизы внесена авторская интерп ретация и стилизация.
Разработка эскизов играет большую роль в структуре произведения, при созд а-
нии эскиза мы можем представить, как будет выглядеть работа в материале.
Детальная прорисовка персонажей, поможет прийти к лучшему варианту ст и-
лизации. Многие опытные художники могут позволить себе создать свое пр о-
изведение без использования эскиза получив при этом отличный конечный р е-
зультат.

Без эскиза, автор может потерять часть своих идей, упустить маленькие, но
важные детали декорирования. Эскизы помогают работать более обдуманно и
быстро, так как идея уже отражена на бумаге.
Благодаря эскизу конечный результат становится более слаженный и законче н-
ный. Важным композиционным решением является сделать боковые светил ь-
ники чуть меньше, чем центральный. Благодар я этому создается акцент на
«Жар-птице», она занимает главную роль в данной композиции.Центральный
светильник играет роль основного композиционного центра .Это значит, что та-
кой светильник должен быть главным , он должен в первую очередь обращать
на себя внимание.

На маленьких боковых светильниках изображены Конек-горбунок и Иван.
Боковые светильники 21см в высоту и 14 см в ширину, толщина изделий 10
сантиметров. Большой светильник высотой 41 см, 21 см в ширину и толщина
также, как и у маленьких светильников 10 см.Данные размеры светильников
выбраны для наилучшего зрительного восприятия керамических изделий, св е-
тильники такого размера видны даже с дальнего расстояния.

Светильники дополняют друг друга,  создавая тем самым интересное композ и-
ционное решение. Но также светильники могут использоваться по отдельности,
так как каждый имеет индивидуальный вид. Большой центральный светильник
имеет форму русского терема, автор вдохновился видом теремка в Абрамцев о,
который построил Савва Мамонтов по проекту Ропетаи проектом русского п а-
вильонов стиле терема,который создал Васнецов, для Парижской выставки
1898года.
Русские терема, часто используются в ф ольклорных произведениях, терем —
особое, уникальное явление многовековой народной культуры.В старину терем,
возвышавшийся над домом, было принято богато украшать. Крышу иногда п о-
крывали настоящей позолотой. Отсюда и название златоверхий терем.
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Создав три детальные композициик светильникам и обрисовав орнамент, кот о-
рый будет присутствовать на боковых стенках светильника. Каждая эскизная
композиция разработана по мотивам русской сказки «Конёк-горбунок». Каж-
дый персонаж имеет интересный и индивидуальный собирательный образ из
русского фольклора, творчества русских худож ников и иллюстраторов. После
того как работа с эскизной частью была закончена, мы приступаем к следу ю-
щему этапу, изготовлению образцов в материале.

В орнаменте отражается глубокое духовное начало, ритм, времени, бытовые
сюжеты, традиции, обряды разных эпо х и народов.15

Построение орнамента подчиняется строгой логике, которая лежит в основе
композиции орнамента. Создание орнамента творческий процесс, в котором
важна фантазия автора и его навыки. Часто в орнаментах использует ся изобра-
жение растений, животных, человека, которые поддаются стилизации и упр о-
щении формы.
Орнамент имеет ритм и стиль, ритмичные упорядоченные элементы использ у-
ются для украшения предметов декоративно -прикладного искусства или архи-
тектурных сооружений. В орнаменте часто использовался рапорт и мотив, р а-
порт-повторяющаяся часть орнаментального узора.
В Данной работе автор использует ленточный орнамент, в композиции прису т-
ствует стилизованное изображение солнца, месяца и звезды.

После утверждения итоговых эскизов, лицевые стороны светильников были о т-
рисованы в масштабе 1/1 на бумаге, главные герои были обведены маркером,
контурной линией и аккуратно перенесены на кальку, для дальнейшей работы в
глине.

3.2. Изготовление образцов в материале.

После создания эскизного материала, выбрав самые удачные работы , можно
приступить к созданию пробных образцов в материале.
Перед изготовлением самих светильников требуется сделать пробники, для т о-
го чтобы отработать технику исполнения изображени я в материале.

Переносим изображение с кальки на глину и начинаем, детальную проработку
рельефа. Была разработана серия пробников, а именно три небольших идентич-
ных фрагмента одного из эскизов. В нашем случае был выбран Иван.
Для создания пробных рельефов  был спроектирован шаблон из бумаги по кот о-
рому вырезалась форма будущего рельефа. В пробных работах соединены две
необычные техники декорирования небольшой рельеф и прорезная техника.

15А.П, Степанов. Теория орнамента.
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Рельеф – это техника самовыражения, которую человечество освоило еще мн о-
го лет назад. Композиция, которая создается на плоскости, перспективное п о-
строение и создание иллюзии пространства. Возможность воспроизводить л ю-
бые сцены в резном рельефе, передавая многоплановость и живописность, д о-
полняя светильники.
Рельефом (фр. relief) называют вид скульптуры, в котором изображаемые фиг у-
ры и предметы размещены на плоскости и выступают из нее. Фоном рельефа
могут быть выступающие изображения (пейзаж, архитектура).
Рельефные изображения связаны с плоскостью и не воспр оизводят полного
объема изображаемого тела. Мастера рельефа часто используют средства и
возможности живописи и графики. Часто при создании рельефов используется
цвет.
Разновидностью выпуклого рельефа является барельеф (фр. bas -relief –
низкий рельеф) – низкий рельеф, в котором изображения выступают над
плоскостью фона не более чем на половину своего полного объема. Барельефом
украшают стены зданий, постаменты памятников, стелы, мемориальные
доски, монеты, медали, камеи.
Еще одной разновидностью выпукло го рельефа является горельеф (фр.
haut-relief – высокий рельеф) – высокий рельеф, в котором изображение возв ы-
шаются над плоскостью фона более чем на половину своего объема и могут
восприниматься почти круглой скульптурой, немного соприкасающейся с
плоскостью.

Работа началась с подготовки рабочего места и подготовка материала к работе,
глину нужно раскатать в пласт, для этого нам понадобился раскаточный стол.
Толщина стенок светильников должна быть 1 см, пласт можно раскатать вру ч-
ную, но для того, чтобы работа шла быстрее, мы воспользуемся раскаточным
столом, после всех манипуляций с керамической массой Мкф -2, ее нужно про-
сушить, до кожетвердогосостояния, в таком состоянии легче работать над
контррельефом и прорезать отверстия для бедующегосветильника.
Для просушки глины мы используем гипсокартон, он быстро вытягивает влагу
из глины.
Рельеф имеет сложную, но интересную технологию создания, преимущества
рельефа состоит в том, что на плоскости можно выполнить очень красивый и
яркий сюжет. В данном случае в место фона в композиции прорезаются отве р-
стия, из которых в дальнейшем создании светильников будет литься свет.
Схожие рельефы выполнялись параллельно, для быстроты выполнения работы,
работа над пробниками не занимает много времени, но выполнена качественно.
С помощью макетного ножа вырезается весь фон и остается фигура Ивана,
Элементы, которые находятся на дальнем плане нужно углубить при помощи
рельефа. После окончания работы над пробниками, ставим их сушит ь-
ся.Изделия из МКФ-2 нужно сушить, избегая сквозняков.
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После того, как пробники высохли, начинается обработка глины , рельеф шку-
рился наждачной бумагой, замывался влажной губкой. Маленькие отверстия, в
которые не помещается губка, замываются маленькойкисточкой, чтобы убрать
неровности, и придать глине опрятн ый вид.

После всех этих манипуляций, пробники отправляются на первый утильный
обжиг в муфельную печь.Глиняная масса МКФ -2 обжигается при температуре
950 - 1150°С, после обжига мы получаем плотно спеченный черепок.

Обжиг керамических изделий предназначен для превращения полуфабриката в
готовое изделие, обладающее требуемым комплексом физико-химических и
эксплуатационных свойств, что обеспечивается совокупностью условий обжи-
га.
Обожженные изделия не всегда являются готовой продукцией керамического
производства. Для ее окончательного оформления могут требоваться различные
дополнительные процессы, такие как механическая обработка (резка, шлифов а-
ние), металлизация поверхности, глазурование, декорирование и др. 16

3.3. Цветовое решение.

Автор получил вдохновение от иллюстраций Ивана ЯковлевичаБилибина, вы-
брав похожую цветовую гамму, приступает к созданию цветных эскизов.

Цвет играет огромное значение в создании работы, всем известно,что цветовая
палитра определяет настроение  в любом произведении искусства. Хорошо п о-
добранная цветовая гамма, помогает понять смысл и характер произведения.
Гармонично подобранные цвета, дарят дополнительную красоту произведению.
Автор использовал комплементарное сочетание цветов, эти цвета заряжают
зрителя энергией, дарят заряд бодрости. Благодаря этим цветам, работа выгл я-
дит ярко и свежо.
Каждый цвет вносит различную эмоциональную и смысловую нагрузку, так что
при выборе цветов, стоит уделить внимание и на их значение.

Теплые оттенки — побуждают к действию. Холодные оттенки — приглушают
и успокаивают. Пастельные тона смягчают и дарят спокойствие . Яркие оттенки,
дарят заряд энергии и стимулируют. Цвет влияет на направление взгляда зрит е-
ля и на саму композицию в целом. Контрастность поможет сделать объект
главным или второстепенным. Цветом можно выделить предмет или пригл у-
шить его, передать температуру пространства. Также благодаря цвету можно
показать удаленность и приближенность объектов.
Внимание зрителя, прежде всего, привлекают контрасты.

16А. А. Сакович. Технология тонкой и технической кер амики.
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Возможны варианты удачных сочетаний двух, трех и четырех  родственно-
контрастных цветов, такое сочетание цветов богато в отношении колористич е-
ских возможностей.
Цвет всегда имел главное значение в искусстве, у каждого  цвета есть собствен-
ное значение.
Красный цвет имеет огромное значение в искусстве русского народа, д омашняя
бытовая утварь: прялки, сундуки, люльки расписывались красны ми узорами.
Красный цвет символизировал, радость и символ жизни. Красный цвет в сла-
вянской культуре один из основных элементов цветовой символики,
выступающей в оппозиции белое/красное, или в триаде белое/красное/черное,
где красный противопоставлен белому как «окрашенный», «яркий». Кра сный
цвет является неотъемлемой частью культуры русского  народа, выработавшего,
особое отношение к этому цвету: именно красный цвет издревле на Руси был
символом здоровья, красоты, праздника и всегда сопровождался дополнител ь-
ным, чаще положительным значени ем. Реликтовое значение лексемы красный
как красивый, лучший, яркий, закрепилось в целом ряде устойчивых сочетаний
и фразеологических оборотов: Красное солнышко – яркое, ясное; красная деви-
ца – красивая;17

Белый цвет символизировал, безмолвие, добро и све т. Желтый цвет- обозначал
радость и солнце.
Голубой ассоциируется с цветом неба, трансцендентный цвет, цвет невинности
и чистоты. Зеленый цвет часто символизировал юность и цветение, жизнь.

Для данного этапа, сперва выполняются цветовые эскизные наработки , позже
самые удачные варианты будут выполнены в покраске образцов в материале.
Образцы после обжига нужно покрасить выбранными глазурями в подходящей
цветовой гамме.Послевыкрасок глазурей, была подобрана наиболее подход я-
щая цветовая гамма для рельефов и орнамента.
В итоге путем подбора была выбрана цветовая гамма, состоящая из десяти гла-
зурей, они отлично подошли под технику «Молочение».
После обжига черепок имеет нежно -розовый цвет, а молочение придает ему
медовый, красивый оттенок.
В работе использовались порошкообразные глазури . Перед использованием их
нужно подготовить к работе, размешав до нужной консистенции. Для этого мы
намешали необходимое количество каждой глазури в небольшие емкости,
удобные нам для работы. В чистую заранее подготовленную баночк у засыпаем
немного глазури и разбавляем содержимое водой. Размешиваем до нужной
жидкой консистенции.

Покраска рельефов выполнялась в нескольк о этапов. Первый этапфроттаж.

17Чекулаева А.Семантика цвета в культуре восточных славян.
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При помощи техники фроттаж создается характерный фактурный эффект, по д-
черкивающий текстуру обработанной поверхности. Весь смысл  техники заклю-
чается в затирке краски в углубления на рельефной поверхности.
Выполнять фроттаж можно пигментом, глазурью или ангобом, но только по
утильному (прошедшему первый обжиг) изделию.
В данной работе мы затираем темно -коричневую глазурь.

1.Сперва жидкая коричневая глазурь кисточкой наносится на поверхности и з-
делия.Глазурь попадает в углубления рельефа , ждем полного высыхания изде-
лия.
2.Второй этап влажной губкой удаляются излишки глазури , если глазурь удаля-
ется сухой губкой, то на фактурной поверхности останется больше краски, чем
следует. После обжига эффект будет ярче.
После этого на черепок можно наносить остальные глазури.
Основное назначение глазурей - получение изделия с красивым декоративным,
гигиеничным, водонепроницаемым покрытием.
Глазурью называют сплошное стекловидное покрытие на глинистом черепке, а
также исходные порошки или водные суспензии для получения этого покрытия .
Потёчные глазури позволяют добиваться интересных эффектов, но осложняют
обжиг. Так как при не правильном вплавлении, глазурь может стечь на лещаду.
Глазурь наносится кистью. Для нанесения кистью рекомендуется нанесение 2 -3
тонких слоев, чем 1 толстого.
После нанесения глазури, черепок отправляется вовторой(политой) обжиг.

Обжиг изделий проводят после полного высыхания изделий, но не позже, чем
через 3-5 дней после нанесения, иначе возможно отслоение глазури с черепка
во время нагрева. Специфические температурные ин тервалы, требующие вни-
мания, указаны в конкретных описаниях. Обычная продолжительность поли то-
го обжига в камерных печах - 16 - 19 часов до максимальной температуры. Для
кристаллических глазурей важен режим охлаждения: чем дольше идет охла ж-
дение на первые 100-200 градусов, тем крупнее кристаллы. Матовые глазури
могут выйти блестящими, если их охлаждать очень быстро.

3.4.Молочение.

Молочение керамики в последнее время стало очень популярным способом о б-
работки керамических изделий. Раньше на Руси керамисты использовали те х-
нику молочения, чтобы покрыть готовое изделие.
Молочение так же как лощение придает черепку блеск, нежный коричневый
или медовый оттенок, изделие становится не только красивым, но и гладким,
молоко впитывается в поры черепка и изделие становится гигроскопичным, н а-
чинает отталкивать воду. Молочение интересный и легкий способ декориров а-
ния, обжиг проводится при температуре 200 -около 300 °C.
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Молочить можно молоком или сливками продукты по-разному ложатся на че-
репок и после обжига получается различный эффект, от светло -медового до
темно-коричневого.
Работа покрывается молоком три раза, перед каждым нанесением молоко
должно впитаться,после окунания изделия в молоко, его нужно просушить, ну а
после можно отправлять в обжиг.
После обжига предмет нужно обработать ганозисом он придает черепкуводоо т-
талкивающие свойства и блеск, в состав входит льняное масло, канифоль и
пчелиный воск.
Его можно приготовить самостоятельно, нам понадобится металлическая банка,
пчелиный воск и канифоль. В металлическую банку насыпаем мелко натертый
воск и заливаем льняное масло. Ганозис готовится на паровой бане, воск тает и
сплавляется с льняным маслом, в полученную консистенцию аккуратно доба в-
ляем канифоль. Компоненты должны соединиться между собой,  без комочков.
Оставляем ганозисохлаждаться, он должен загустеть, после этого можно нан о-
сить его на изделие.

Молочение можно устраивать в обычной духовой печи, главное, чтобы темп е-
ратура была 250-300°C.В углублениях цвет получается чуть темнее, а на вы-
пуклостях светлее.Молочение придает керамическому черепку интересную
фактуру и внешне придает эффект искусственного состаривания, работа, в ы-
полненная в данной технике, выглядит эстетично.

3.5. Выполнение итоговой работы.

Светильники выполнены из пласта, этот способ позволяет раскрыть пластич е-
ские свойства глины, лепка из пласта требует особый аккуратный подход. При
правильном обращении с глиной, из пласта можно создать различные формы,
придать пласту любой необходимый размер.

Глиняная масса МКФ-2, отлично подходит для создания работ на гончарном
круге и ручной лепке. Перед тем как приступить к работе, глину нужно подг о-
товить, она нарезается в маленькие бруски, отминается и отправляется на рас-
каточный стол. На раскаточном столе бруски нужно раскатать, чтобы толщина
пласта составляла не больше 1 см. Далее мы используем циклю, для выравн и-
вания поверхности и избавления от неровностей, также благодаря этому инс т-
рументу можно проверить глину на образование пузырей и устранить их. Тем
самым можно избежать трещин и взрывов в печи.

После того, как придали глине красивый вид, глину нужно подсушить, на ги п-
сокартоне, до нужной консистенции. Благодаря гигроскопичности, гипсокартон
впитывает в себя влагу. Подсушенная глина лучше держит форму,нежели
влажная, с такой глиной легче работать. Она более податливая и из нее легче
вырезать изображение для светильников.
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По трафарету вырезается нужная форма для стенок и самого светильника.
Из пластов нужно собрать нужную форму. Главное не забывать обрабатывать
швы, которые склеиваются между собой «шликером».
Шликер (нем. Schlicker) —кашеобразная, мягкая глинянаямасса, смешанная с
водой.  Благодаря шликеру мы получаем, превосходное сцепление между дв умя
пластами. После сбора всех сторон светильника, ему придается нужная форма
при помощи лопатки.
Создание светильников занимает очень много времени, чтобы глина не сохла ее
периодически нужно смачивать водой при помощи пульверизатора, а в перер ы-
вах между работой упаковывать в мокрую тряпку и заворачивать в полиэтил е-
новыйпакет. Важно чтобы изделии не высохло раньше времени.

На готовые формы наносится изображение при помощи кальки и шила. Важна
аккуратность и четкость линии. После нанесения изображения можн о присту-
пать к прорезанную изображения, такая техника имитирует резьбу по дереву.

Прорезные изображения характеризуются наличием сквозных узоров. Они м о-
гут быть плоскими или объёмными в последнем случае после создания его о б-
рабатывают с помощью специальны х ножей. Рельефную резьбу также назыв а-
ют кружевной.Прорезная резьба может быть выполнена как в технике плоск о-
рельефной, так и рельефной резьбы. Фон удаляется и остается лишь нужное
изображение.
Чаще резьба используется в изготовлении мебели, фасадов домов,  в оформле-
нии иконостасов, нежели чем в керамике.  Прорезная техника получила широ-
кое распространение в украшении мебели.  Для украшения интерьера и мебели
использовали плоскорельефную и рельефную резьбу в двух разновидностях,
барельефную с низким рельефом и  горельефную с высоким рельефом, проре з-
ную или пропильную в зависимости каким инструментом убирался фон. 18 Резь-
бой с рисунком более крупного масштаба украшают отдельные части здания:
наличники, торцевые доски, карнизы, ограждения балкона.
Такие детали получили собственное наименование - "домовая резьба". Обра-
ботка дерева имеет свою историю с древних времен и почти без изменения.
Древесина достаточно прочный материал. Опыт народных мастеров, основыв а-
ется на бережном отношении к природным ресурсам и практически безотхо д-
ном производстве.

После светильники зачищаются, избавляются от лишней глины и прорабатыв а-
ется рельеф.Работать нужно медленно и аккуратно. Послетого, как рельеф б у-
дет готов, его нужно замыть и поставить сушить ся. Создаются держатели для
патрона и прорезаются отверстия в стенках светильников для провода.

18Евгений Банников. Резьба по дереву.
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Важно правильно высушить изделие, при малейшем сквозняке его может п о-
вести или если материал обладает недостаточной пластичностью, но в нем во з-
никают критичные напряжения — образуются трещины. В процессе сушки из
полуфабриката удаляется влага , располагающаяся между частицами глины, к о-
торые при этом сближаются, пока не войдут в контакт друг с другом. Эта ст а-
дия сопровождается большой усадкой , за этим следует удаление воды из пор,
образовавшихся между плотно соприкасающимися частицами. Тут усадка по ч-
ти не наблюдается. Важно досушить изделие перед обжигом, ч тобы не остава-
лось воды в порах.
После сушки светильники необходимо замыть и обработать наждачной бум а-
гой, удалить ненужные элементы.После этого изделия отправляются в утил ь-
ный обжиг в муфельную печь, оснащённая специальным механизмом, который
регулирует температуру внутри. Зачастую обладают специальными програ м-
мами для различных типов обжига.  Данную Глиняную массу МКФ-2 стоит об-
жигать при температуре   900-1200 градусов.
Охлаждение керамики чаще всего происходит естественным путём, после того
как печь отключается. Не стоит открывать её, впуская более холодный воздух,
– равномерность остывания нарушается.
Равномерность остывания очень важна, так как изделие можно повредить ре з-
ким спадом температуры.
После обжига наносим темно-коричневую глазурь в технике фроттаж, излишки
глазури смываем губкой, цветные глазури наносим кисточкой в 2 слоя. После
изделие отправляется в политой обжиг при температуре 1020 °С. После остыва-
ния черепка можно приступать к молочению. Потом изделие снова отправляе т-
ся в обжиг при температуре 200-300°С. В дальнейшем светильники натираются
воском, чтобы придать свежесть и блеск.

3.6. Сборка светильников.

Очень важно подключить провода к патрону. Патрон – это важный элемент ос-
ветительного прибора, он соединяет цоколь с электр ическим кабелем, фиксиру-
ет лампу. А в некоторых моделях светильников на него крепится плафон или
абажур. В нашем случае мы имеет два патрона е14 и один патрон Е 27.
Патроны с обозначением Е (Эдисон) п рименяются с винтовыми цоколями.
Чаще всего применяются приспособления типа Е. Поэтому строение патронов
можно рассмотреть на их примере: Внешний корпус с  гильзой, на которой
резьба. Донышко. Вкладыш, на котором размещены контакты. Благодаря двум
пластинам из латуни на вкладыше и крепежным планкам с резьбой происходит
подача электрического тока на разъемный соединитель лампы.
Последней новинкой в разновидности патронов Е14 и Е27, это патрон с без
винтового подключения. На корпусе патрона имеются отверстия, обычно две
пары. В них с небольшим усилием вставляются провода. Установленные вну т-
ри латунные пружинные контакты защемляют п ровода и надежно удерживают-
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ся.Контакты в отверстиях 1-2 и 3-4 попарно соединены. Это сделано для удоб-
ства подключения параллельно патронов в люстрах и светильниках с нескол ь-
кими лампочками. На один из патронов подается питающее напряжение, а уже
к нему с помощью перемычек подключается следующий патрон.
Теперь светильники можно использовать по назначению.
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Заключение.

Результатом выпускной квалификационной работы стала серия декоративных
светильников по мотиву русских сказок . Была проделана большая колоссальная
икропотливая работа от создания проекта до его реализации идеи в материале.
Для того чтобы прийти к даннойформе изделия, было создано большое колич е-
ство эскизов и набросков. Создание пробников и их окрашивание потечными
глазурями, чтобы прийти к идеальному цветовому решению и понять, как да н-
ные цвета будут сочетаться с техникой «молочение».
Изделия в материале выполнены сочетанием нескольких приёмов лепки  имита-
ция резьбы по дереву и рельеф.

В процессе работы над дипломным проектом, были испро бованы новые
техники и декоративные приемы.  Благодаря ошибкам при исполнении пробн и-
ков, мы пришли к наиболее верному технологическому решению. Благодаря
помощи дипломногоруководителя в решении сложных ситуаций, работа была
проделана качественно и все пробл емы были решены.

Керамика имеет многовековую историю, благодаря керамики воплотить в
жизнь можно самую замысловатую идею. Керамика любит нежное и трепетное
обращение, ведь у глины есть память. Работа над глиной требует усердной р а-
боты, настойчивости и трудолюбия. В Работе пригодились полученные знания
за время обучения.

Все целив работе были достигнуты, а поставленные задачи решены,
дипломная работа: Серия декоративн ых светильников по мотивам русских ск а-
зок-состоялась.
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