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Введение

Тема выпускной квалификационной дипломной работы: разработка

декоративного панно с растительными мотивами. Источником вдохновения для

данного исследования стали образы растений и животных в изобразительном

искусстве.

Взаимодействие с природой - жизненная потребность для каждого человека.

В современном мире, жителям крупных городов, особенно не хватает зелени,

люди устают от города и ищут пути к природе. В настоящее время одна из

самых ярких интерьерных тенденций - создание интерьера с помощью

растений. Такой дизайн интерьера собрал единомышленников по всему миру

 в одно большое сообщество, которое носит название Urban Jungle - "Городские

джугли", созданное французскими дизайнерами. Горожане превращают свои

квартиры в удивительные сады, создают уютный интерьер дома с помощью

комнатных растений.

Основной идеей при создании выпускной квалификационной дипломной

работы является- сохранение природного начала в искусстве и в интерьере.

Целью данной работы является разработка интерьерно го керамического

панно "Тропики". Изделие выполнено в технике ангобной росписи по сырцу,

 с использованием техники декорирования сграффито.

При создании дипломного проекта были поставлены следующие задачи:

1. проследить и исследовать, как образ растений и жив отных

развивался

в искусстве с древних времен и трансформировался до наших дней;

2. изучить произведения художников, работавших в разных стилях и

материалах, в том числе и в керамике;
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3. разработать серию эскизов по выбранной теме;

4. выполнить несколько эскизных плакеток в материале;

5. подобрать подходящую цветовую гамму для проекта,

6. реализовать дипломный проект в материале, опираясь на

полученный опыт и знания;

7. отразить все этапы реализации в визуальных проектах.

Данная тема довольно актуальна в современном мире, особенно для

городских жителей, которым не хватает общения с природой. Дизайн интерьера

в эко - стиле превращает бетонную квартиру в живой уголок и выглядит

стильно и оригинально. Такой дизайн идеально подходит для тех, кто

предпочитает окружать себя комфортом и уютом с минимальным ущербом для

окружающей среды, а это особенно важно для людей, неравнодушных к

экологическим проблемам.

При создании интерьера в эко - стиле используются исключительно

природные материалы. Это, прежде всего, дерево, цветы, керамика и камни.

Хлопковые и льняные ткани с растительными принтами, вездесущие природные

и растительные мотивы. Человек пытается всячески озеленить среду, в которой

он находится, с помощью комнатных растений или даже предметов искус ства

с изображением природы.

На создание данной работы автора вдохновили захватывающие сказочные

полотна французского художника Анри Руссо. А также работы других

художников - любителей садов и экзотических пейзажей, таких как Клод Моне,

Поль Гоген, Фрида Кало, Винсент Ван Гог и многие другие. Многие

из художников помимо живописных полотен реализовывали свои идеи
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 в керамике. Например, Марк Шагал, Поль Гоген, Михаил Врубель, Петр

Ваулин, Пабло Пикассо и пр.

Данный дипломный проект - керамическое панно "Тропики" отлично

подойдет для украшения интерьера ресторана, эко - кафе, тематической

кофейни или пекарни. Дополнит место,

 где человек может отдохнуть и почувствовать себя расслабленно и комфортно.
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Глава 1. История развития растительных и зоомор фных образов в

искусстве

Растения и цветы всегда являлись одной из важных тем для художников на

протяжении всей истории развития искусства. Природа во все времена

вдохновляла художников, музыкантов и поэтов своей пленительной красотой

и  неповторимостью. Человек включил цветы в контекст культуры, обратил

внимание на красоту этих удивительных творений природы. Растения были

связаны с богами, символизировали силу и волю богов. Зачастую служили

приношением в религиозных обрядах многих народов. Животные и птиц ы

также являлись божественными символами.

Например, на фресках и рельефах Древнего Египта зачастую встречается

изображение человека с лотосом в руках, вдыхающего аромат этого цветка.

Лотос был символом солнца. Древние египтяне считали, что лотос является

священным цветком. По их мнению, лотос содержит в себе силу богов, и

вдыхание его аромата должно было наделить этой силой человека.

В античной Греции богиня любви Афродита, считалась покровительницей

цветов, растений и садов. Древние греки верили в одушев ленность растений,

полагая, что в каждом из них живет волшебное существо — дриада или нимфа.

Они пытались при помощи мифологических фигур и историй объяснить красоту

цветов, смену сезонов и циклическое возрождение природы. Всегда юная

богиня охоты, плодородия, покровительница всего живого на Земле —

Артемида, изображалась в сопровождении керинейской лани, с золотыми

рогами.

В культуре Китая тесно связаны между собой мифы, легенды и философские

учения. Согласно верованиям китайцев, любование природой - один из путей

познания божественной истины. Человек рассматривается в неразрывной связи
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и единстве с природой. Так же, как и в Египте лотос является священным

растением в Китае, этот цветок символизирует плодородие, целомудрие и

чистоту. Журавль часто используе тся в китайской живописи, он является

символом бессмертия, долголетия и высокого положения в обществе.
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1.1 Восточно - европейская традиция

Халаф - археологическая культура или этап в развитии материальной

культуры, относящаяся к керамическому неолиту. Культура происходила из

юго-западных районов Армянского нагорья и восточных районов Анатолии, а в

6 тыс. до н. э. располагалась на территории современных Сирии и Ирака.

Халафская культура исчезла или была уничтожена после середины 5 ты с.

до н. э. в результате вторжения с юга предков шумеров.

Керамика Халафской культуры была довольно высокого качества. Посуда

имела много разнообразных элементов, на бежевый фон наносилась красная,

черная и белая роспись, которая создавала удивительные ко вровые композиции

(рис). Форма керамических изделий достаточно проста, предпочтителен

натуралистичный орнамент. В орнаменте встречаются головы быков и баранов,

изображения животных — леопардов, оленей, змей, скорпионов, птиц. А также

схематично передаются изображения деревьев, растений и цветов. На сосудах

также часто помещались фризы из тесно расположенных прямых или

волнистых линий, скоплений точек и кругов, что напоминает один из

орнаментов лощеной керамики предшествовавшего периода.

Иран (или Персия) знаменит своими многовековыми культурными

традициями. Археологические открытия внесли значительный вклад в изучение

истории древнейшего периода культуры Ирана. Керамика конца 2 -1 тыс. до н.э.

свидетельствует о высоком уровне ремесла того времени. Керамическ ие сосуды

были выполнены с применением гончарного круга, имеют разнообразные

формы, покрытые орнаментом. В середине 20 в. был открыт удивительный

археологический комплекс «Луристанские бронзы», находящийся на

территории исторической области Луристан (юго -запад современного Ирана). В

гробницах встречается расписная керамика – миски, кубки, чаши, кувшины

шарообразной формы. Роспись выполнена в коричнево -красных, черных цветах
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по светло-коричневому или желтому ангобу. Также в захоронениях найдены

бронзовые изделия - украшения и ритуальные предметы, конская упряжь,

оружие– мечей, стрел, топоров, преимущественно 10 – 7 вв. до н.э. Многие из

этих изделий обладают особой художественной выразительностью, их отличает

своеобразный стиль, в котором реалистические изобр ажения животных

сочетаются с образами сверхъестественных существ (рис.). Вероятно,

Луристанские бронзы оказали влияние на формирование скифского звериного

стиля.

С середины 1 тыс. до н.э. до середины 1 тыс. н.э. на территории Ирана

существовали несколько великих государств: Ахеменидская империя,

Парфянское царство и Сасанидская держава. В эпоху Ахеменидов (6 -4 в. до н.э.)

в рельефах использовались зооморфные и раст ительные образы, также образы

людей. Встречаются изображения львов, лошадей и верблюдов. Иногда

обращались к смешанным образам, таким как изображения существ с головой

человека и телом животного, а также совмещавшим в себе черты нескольких

животных. Художники изучали природу и передавали характерные особенности

каждого образа. 1

10 в. – период расцвета керамики Иранского государства. Для этого времени

характерны белые сосуды, на поверхность которых наносился пышный декор.

Для декора использовались синие, кобальтовые, зеленые, пурпурные и

бирюзовые оттенки. Основными образами являлись растительные и

зооморфные мотивы, очерченные черными контурами. Керамические иранские

1Б. В. Веймарн / Искусство Арабских стран и Ирана 7 -17 вв / Издательство Искусство. Москва: 1974 г
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изделия были покрыты толстой прозрачной глазурью, которая подчеркивала

яркость и насыщенность красок.

Керамические ажурные вазы и чаши, покрытые прозрачной глазурью, были

обнаружены в развалинах Рея. Рей - древний и средневековый город в Иране,

неподалеку от Тегерана. 12-14 вв. – расцвет керамического производства в

Кашане и Рее. Для керамики этой эпохи были характерны различные техники

декорирования изделий, использовавшиеся для сосудов и изразцов. Особенно

примечательна знаменитая люстровая роспи сь, переливающаяся золотым

блеском. Роскошь декоративных эффектов обусловлена добавлениями золотого

лепестка, изящной и точной детализацией. Некоторые сосуды расписывались

эмалями разных цветов поверх белой, либо бирюзовой глазури. Надглазурная

роспись эмалевыми красками называется минаи. На наиболее пышно

украшенных изделиях появляются инкрустации, подобные драгоценностям.

Даже простые неглазированные бытовые сосуды делались яркими и

красочными. Также для декора использовались растительные, геометрические

орнаменты, изображения, животных и птиц. Изображения людей, сидящих на

лошадях, сюжеты охоты или пира.

Сирия. В 11–14 вв. в Сирии так же, как и в Иране, создавались утонченные,

изящные керамические сосуды. Изделия вывозились в различные города

Европы и Азии. Так, например, в Сицилии были найдены роскошные

керамические вазы, вероятно сделанные в Ракке в 13в. Изделия украшены

изображениями растений, животных, птиц, цветов и листьев. Изящно обведены

голубым контуром. Для керамики Ракки наиболее характерны изде лия с черной

и синей подглазурной росписью (рис.).

Турция. Керамическое производство на территории Турции уходит своими

корнями в глубокое прошлое. Турецкая керамика наследует знания и традиции
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керамистов Ирана и Средней Азии. Поскольку в большинстве мусул ьманских

государств религия не позволяла изображать человека. Запрет восходил к

ранним табу на изображение Божеств на Ближнем Востоке, следует отметить он

не был слишком строгим. Например, в Иране в это же время широко были

распространены изображения сцен из жизни людей, сюжеты охоты или

торжества.

 В связи с этим, большой популярностью в Турции пользовались

растительные мотивы. На гончарной посуде и архитектурной керамике широко

распространены сложные орнаментальные композиции из плетенок

растительных и геометрических элементов. В турецкой росписи использовались

изображения таких цветов как тюльпаны, гвоздики, розы, а также спиралей с

переплетающимися стеблями и листьями, пальметтами или арабески. Довольно

часто использовался эпиграфический орнамент – каллиграфические надписи.

Каллиграфический орнамент на мозаиках и на майоликах переплетался со

сложными геометрическими и растительными узорами. На белом, бирюзовом

или синем фоне, наносили сложные изображения, часто с золотыми элементами

— наклеенными кусочками фольги. Такая же техника была популярна в

знаменитых иранских люстровых изразцах.  Несмотря на то, что турецкие

керамисты вдохновлялись керамикой Ирана, расцветка турецких изделий

отличалась от керамических изделий Ирана. В турецких росписях зачастую

использовались оттенки красного и коричневого.

Для оформления фасадов зданий большое распространение получили

керамические изразцы, покрытые цветными глазурями. Довольно часто

встречаются изразцы покрытые синей, бирюзовой, зеленой глазурью и черной

подглазурной росписью, она наносилась специальными художественными

кистями. А также применялась другая техника, согласно которой элементы

мозаики вырезались из керамических глазурованных пластин. После чего, они
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закреплялись на гипсовой основе. Из них составлялись у дивительные

мозаичные композиции. Такой декор фасада использовался при оформлении

мечети Эшреф - Оглу (1926 г.) в Бейшехире, мечети Сахиб - Ата (1258 г.),

мечети в Арслан - Хане (1289 г.) в Анкаре.

 Во времена существования Сельджукой империи (1037–1194 гг.) особое

внимание уделялось развитию архитектуры. Широко распространено

оформление зданий шестиугольными изразцами, покрытыми зеленой,

бирюзовой глазурью, а также наносился золотой узор. Золотые росписи

гармонично сочетались с бирюзовыми и синими оттенка ми фона изразца.

Другую, большую часть сельджукской архитектурной керамики

составляют изразцы в форме ромбовидных четырехугольных

или восьмиконечных звезд, крестов. Ряд таких изразцов составляют внутреннее

убранство медресе Каратай (1251 г.) в Конье. В нас тоящее время в здании

бывшего медсере находится музей сельджукской керамики "Каратай". На

изразцах этого периода часто встречается изображения двуглавого орла. Это

обусловлено тем, что у сельджуков верховные титулы правителей были

производными от названий хищных, поэтому изображения орлов были

достаточно популярны (рис.).

Говоря об архитектурной керамике, стоит упомянуть Голубую мечеть (1609 -

1616 гг.), возведенную во времена Османской империи (1299 -1922 гг.). Она

является символом Турции и самым значимым ар хитектурным сооружением в

Стамбуле. Изначально храм носил наименование Султанахмет, в честь султана

Ахмеда I. В интерьере мечети используется множество керамических изникских

изразцов, более 20 тысяч. Ахмед I распорядился, чтобы в Стамбул доставляли

самые лучшие керамические изразцы. Изразцы выполнены в голубых и белых

оттенках, поэтому мечеть приобрела такое название. Купол и своды облицованы

орнаментальными композициями, составленными из изразцов светлых тонов. В
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декоре изразцов преобладают вездесущие рас тительные мотивы, а также вазы с

цветами и фруктовые плоды. Насчитывается более 50 разновидностей

изображения традиционных тюльпанов. В росписи изразцов используются

изображения различных цветов на белом фоне - гвоздики, розы, лилии,

кипарисы. Дневной свет, приникающий в храм через 260 витражных окон,

приобретает голубой оттенок (рис.). Витражи в мечети составляют изображение

пышных вазонов с цветами, обрамленных геометрическими и растительными

орнаментами.

Китай. Керамика Китая оказала очень большое влияние на формирование

культуры Дальнего Востока, а также внесла свой вклад в развитие мировых

цивилизаций. На территории Китая обнаружено множество неолитических

стоянок. Останки крупных первобытных поселений обнаружены на территории

провинций Ганьсу, Хэнань, Шаньси, Шэньси, Цзянсу и Чжэцзян. Керамические

изделия, найденные археологами, относят к 3 тысячелетию до н.э. Гончары

провинции Ганьсу и Хэнань изготавливали удивительные керамические сосуды

еще 3 тыс. до н.э. Во время раскопок в н ачале 20 в. в провинции Хэнань была

открыта неолитическая культура Яншао (5 -4 тыс. до н.э.). Благодаря

археологическим исследованиям появляется возможность ознакомиться с

древней культурой. На местах неолитических стоянок были найдены

керамические расписные сосуды, множество орудий.

Во время археологических раскопок в Аньяне обнаружено большое

количество гробниц. Культ предков имел большое значение в культуре Китая.

Во время ритуала погребения, в могилу складывались различные предметы

быта, которые должны были сопровождать и охранять его в загробной жизни.

Многочисленные керамические и бронзовые изделия, мраморные скульптуры

были найдены в царских гробницах. Потолки и стены в таких гробницах

украшались резьбой и красной росписью.
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 Все предметы, которые пом ещались в гробницах, были связаны с

определенными религиозными представлениями и имели уже установленное

традицией назначение. Это относится и к произведениям скульптуры. В Аньяне

найдены мраморные фигуры фантастических существ: человека -тигра и

хищного рогатого зверя «таоте» — символа сверхъестественной силы,

традиционно изображавшегося в виде геометризированной симметрично

построенной маски с круглыми глазами на плоской морде, с рогами и клыками в

форме завитков. Статуя человека -тигра (рис.) должна была отпугивать от

могилы злых демонов. Вся фигура «тигра», представляющая собой каменный

блок с гладко обтесанными сторонами и слегка округленными углами,

испещрена плоским магическим орнаментом, состоящим из спиралевидных

завитков2.

Считается, что наиболее высокого уровня развития в период неолита

достигла культура Яншао. Именно в это время определяются основные типы

форм посуды, ставшие впоследствии традиционными для китайской культуры.

Керамическая сосуды были созданы вручную или на гончарном круге. Сосуды

имели разнообразные формы – широкие чаши, округлые вазы, сосуды с острым

дном и узким горлышком, сосуды с двумя ручками и невысоким горлом,

некоторые формы похожи на греческие амфоры. Керамика обжигалась в

гончарных печах, отличавшихся весьма сложным и совершенным для того

времени устройством. После обжига при высокой температуре, на сосуды

наносилась роспись. По коричневому, красному или серому фону наносилось

изображение красным, белым, черным, или желтым цветом. Иногда орнамент

имел светлый оттенок, а сосуд был окрашен в черный. Декор с осудов состоял из

геометрического орнамента занимал практически всю поверхность изделия.

Орнаментальные мотивы состояли из зигзагов, спиралей, треугольников,

2Н.А. Виноградова /Искусство стран Дальнего Востока/ с.
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ромбов, волнистых линий. Самыми распространенными узорами на сосудах

являлись изображенные в виде тонких спиралей гром и облака, а также мотивы

фантастических и полуфантастических животных, в том числе драконов,

помещенных на фоне облаков и символизирующих могущество сил природы.

По представлениям древних китайцев, эти изображения имели магическое

значение и должны были способствовать получению от духов природы

благоприятной погоды, дождей и урожая. Также мотивами являлись условные

изображения рыб, змей, лягушек и животных.

Гончарный круг ручного типа появился в Китае во времена культуры

Луньшань (3-2 тыс. до н.э.). С появлением гончарного круга процесс

формообразования сосудов стал более быстрым, керамические изделия

приобрели совершенство пропорций и четкость контура. Идеальная

поверхность сосудов дополнительно не декорировалась, изделия обжигались по

особой технологии, после чего сосуды приобретали черный цвет. 3

 Период культуры Шань - Инь (1700 г. - 1050 г. до н.э.) связан с

изобретением глазурных покры тий. Глазури улучшили внешний вид керамики и

практические качества изделий. В этот период впервые в Китае начинают

использовать для изготовления керамики особые белые глины – каолины —

сырье для получения фарфоровой массы. Керамические изделия 1 тысячелети я

до нашей эры представляют собой так называемый “прото - фарфор” – они еще

не были белыми и прозрачными, а скорее напоминали фаянс и майолику.

Фарфор был впервые получен во времена правления династии Юань (1271—

1368) в провинции Хэнань. Фарфор стал резуль татом долгого развития и

усовершенствования китайской керамики. Вначале фарфор декорировали очень

скромно. Китайцы восторгались белоснежным черепком, прозрачной глазурью,

3http://www.synologia.ru/a/Керамика -Режим доступа
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и поэтому никакой росписи по поверхности не производили. В период династии

Тан появилась техника сань-цай. Сань-цай — «три цвета», одно из

самых ярких явлений в истории развития керамики этого периода 4  (рис.).

Художники экспериментировали, смешивая различные оттенки глазури, не

ограничиваясь тремя цветами. Цвета глазурей основаны на трех определенных

оксидах металлов. Использовались оксиды железа -оттенки желтого, янтарного,

светло - коричневого цветов, меди - зеленые и коричневые оттенки и оксид

кобальта – синий цвет.

 Тематика росписи довольно разнообразна: большинство

сюжетов заимствовано из природы и окружающего мира. Особое место

занимают растительные мотивы – пион, лотос, сосна, персик. Изображения рыб,

журавлей, фениксов, тигров, драконов среди цветов или облаков.  В мифологии

Китая большое место отводилось четырем священным существам: дракону,

тигру, фениксу, черепахе. Дракон считался символом весны и востока, феникс

— лета и юга, тигр — осени и запада, черепаха — зимы и севера.

Изображения лотоса является символом  духовного раскрытия, совершенства

чистоты, плодородия и целомудрия. Журавль – это посланец Богов, является

символом долголетия, преуспевания во всех делах, высокого положения в

обществе. Рыбы часто упоминаются во многих преданиях и символизируют

долголетие, достаток и гармонию. Золотые рыбки и карпы – это символы

процветания, исполнения желаний и успеха.

4Л. Кузьменко / Керамика и фарфор Китая. Каталог выставки /

http://www.synologia.ru/a/


17

Древний Египет.

Древнейшие поселения Египта, располагавшиеся в долине Нила, относятся к

эпохе палеолита. Археологами были найдены различные утилитарные вещи.

Искусство появляется в Древнем Египте лишь во времена неолита. Стали

появляться предметы для культовых целей и изделия приобретают декор. Одна

из особенностей древнеегипетского искусства – функциональность памятников.

Формы изделий, найденных в захоронениях, соответствовали формам

предметов быта – керамические сосуды, каменные сосуды, украшения и ножи.

По мере развития заупокойного культа расширяется погребальный инвентарь.

Среди памятников, найденных в некрополях неолитических поселений,

преобладают изделия из камня - его прочность соответствовала стремлению

навечно сохранить предметы, сопровождавшие покойного в загробной жизни. 5

В эпоху неолита в культуре Древнего Египта зарождается керамика. Лучшие

керамические образцы принадлежат древнейшей археологической Тасийской

культуре (около 4500 года до н. э.). Керамические сосуды лепились вручную,

повторяя форму каменных. Изделия были имели цвет обожженного черепка с

черным верхом (рис.). Со времени энеолита керамику начали декорировать. В

декоре сосудов преобладал геометрический орнамент, расположенный по форме

изделия. В качестве элементов орнамента исполь зовались треугольники,

спирали, зигзаги, елочки и различные комбинации линий и штрихов. После

обжига сосуды приобретали терракотовый цвет или охристый оттенок, для

росписи использовались белые и красные цвета.

5В.К. Афанасьева, В.Г. Луконин, Н.А. Померанцева Искусство Древнего Востока.// М.: «Искусство».

1976;  VEB Verlag der Kunst Dresden. 1977.
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В энеолитических некрополях отмечено значите льное разнообразие

используемых материалов - появляются фаянсовые изделия, различные

предметы из кости, появление сосудов из камня и глины в виде животных и

рыб, а также изготовление ритуальных палеток с условно переданными

силуэтами птиц и зверей.

 По сравнению с предшествующими памятниками в сосудах этого типа

яснее выступает изобразительное начало. Роспись наносилась соответственно

форме керамических изделий, верхняя часть сосудов обычно декорирована

орнаментом. Наиболее часто встречаются изображения пл ывущих ладей,

стилизованных животных и птиц. В приемах стилизации природных форм

ощущается пластическое чувство ритма, стремление к декоративности,

орнаментальности.

В заупокойных ансамблях 5 -6 династий доминирующая роль переходит к

храмам. Здесь впервые применяются колонны с растительными капителями в

форме бутонов лотоса и папируса, а также пальмовидные колонны.

Декоративность общего решения усиливалась цветными рельефами,

покрывавшими стены храма.

Со времени Раннего царства изобразительность превалирует  над условной

манерой. В период Древнего царства декоративность находит выражение в

сдержанной простоте образов, совершенных по отточенности композиционного

решения. В эпоху Древнего царства в храмах и гробницах большое развитие

получили рельефные композиции.

В Медуме, в гробнице сына фараона Снофру, сохранился фрагмент росписи

с изображением гусей (рис.) Используя различную степень интенсивности цвета

в передаче оперения птиц и в прорисовке кустиков папируса, мастер

развертывает композицию в двух планах, в ыдвигая гусей на передний, а

кустарник на второй план. Контуры птиц выделены густой линией.
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Великолепные памятники стенописи сохранились в номах Среднего Египта,

расположенных к северу от Фив: Бени - Хасан, Меир, Берше.

Во всей своей полноте декоративные принципы искусства Среднего царства

воплотились в произведениях художественного ремесла и ювелирных изделиях.
6 Сосуды и статуэтки отличались яркостью цвета, иногда воспроизводили

стилизованные формы животных и птиц. Применение новых форм значительно

расширило технические приемы обработки материалов, среди которых большое

распространение получил расписной фаянс. Растительные мотивы - цветы

лотоса и папируса, символические изображения божеств покрывают фигу рки

животных.

Если в Древнем царстве росписи играли подчиненную роль по отношению к

рельефу, то в Среднем они приобретают самостоятельное значение. Художники

обращают внимание на природу: в росписях появляются растительные

орнаменты и прекрасно выписанные животные. Тонально связывают фон с

цветовой гаммой композиции, линии контура приобретают различную

интенсивность, становятся тоньше, а иногда вовсе отсутствуют. Активность

контурной обводки, свойственной изображениям Древнего царства, сменяется

мягкой и тонкой прорисовкой, благодаря чему рельефность уступает место

живописным приемам. Значительно расширяется красочная палитра

художников, использующих оттенки основных цветов путем примеси белил.

Таким образом получились нежные голубые, светло - зеленые и бледно -

желтые тона. Лучшие образцы стенных росписей Среднего царства сохранились

в некрополе Бени - Хасан, в скальной гробнице правителя Антилопьего нома

Хнумхотепа II. Виртуозно написано дерево с певчими птицами(рис.). Его

пластично раскинувшиеся кружевные ветви унизаны трясогузками,

6Р-М. Хаген, Р. Хаген / Искусство Древнего Египта /



20

горихвостками, ярким оперением выделяется удод. Птицы изображены в

профиль, причем хвосты, а у некоторых и крылья развернуты в фас. Таким

приемом мастера достигали максимальной выразительности силуэта.

Изображения животных отмечены живой наблюдательностью: в напряженном

ожидании застыла дикая кошка, охотящаяся в зарослях папируса (рис.).

Удивителен живописный колорит росписи: зеленовато -голубые цветы

папирусов сочетаются с золотистой шерстью кошки, местами густонасыщенной

до коричневого цвета и высветленной на груди и животе. Мягкими штрихами

передана ее пушистая фактура. Подобные живописные приемы использованы и

в расцветке оперения птиц и чешуи рыб.

Также стоит упомянуть изумительные росписи в гробнице Небанум.

Роспись гробницы включает несколько интереснейших сцен - танцовщицы на

пиру, и пруд в саду. Одна из лучших композиций – охота на птиц в зарослях

Нила. В этой сцене изображен юный Небанум, стоя в ложке во время охоты,

держа в руках приманку – трех голубых цапель, - готовится метнуть бумеранг в

стаю фазанов (рис.).

Различные сцены из росписей гробницы были использованы художниками в

более современные времена  Поль Гоген использовал часть банкетных сцен как

композиционной план в Ta Matete (1892).Фрагменты росписей, украшающие

стены гробницы, в настоящее время находятся на хранении в Британском музее

в Лондоне.

 Искусство Античности.

Одним из ведущих центров Эгейской культуры (3000—1000 гг. до н. э.)

является культура на остров Крит. Каждый период развития крито-минойской

цивилизации привносил в историю керамики свои новшества. Изначально

минойская керамика изготавливалась вручную, без использования гончарного
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круга. Сосуды имели форму кувшинов и горшков, их декорировали

процарапанными орнаментами и росписям и. Орнамент состоял из зигзагов,

полукругов, скрещенных линий и штрихов. Сосуды, украшенные орнаментом в

виде пятен или полос (дают представление о достижениях в керамическом

искусстве раннеминойского периода (2600 —2000 до н. э.). Позже начали

использовать гончарный круг для изготовления сосудов. С возникновением

гончарного круга формы сосудов стали более разнообразны. Появились кубки,

чаши, кувшины с вытянутым носиком, на подобие чайника. Керамические

изделия имели желтую или белую роспись ангобами на темн ом фоне, либо

черную на светлом фоне. Декор стал более сложным, появились новые

элементы узоров в виде волнистых линий и спиралей. Великолепная минойская

керамика стиля «камарес» (прибл. 1900 г. — 1650 гг. до н. э.) соответствует

древнему дворцовому периоду. Стиль получил такое название по названию

местности, где впервые были обнаружены керамические сосуды.

Стенки сосудов украшены стилизованным растительным орнаментом из

сочетающихся друг с другом спиралей, дисков, розеток. Эти геометрические

фигуры создают впечатление непрерывного движения. Динамика –

отличительная черта, присущая всему минойскому искусству. Росписи

выполнены в красочной цветовой гамме. На темном фоне цвета

асфальта рисунок выполнен сначала белой, а затем красной или коричневой

краской разных оттенков.7

Большинство своих декоративных мотивов мастера заимствуют из

растительного царства. Натура служит толчком для совершенно произвольной

игры декоративной фантазии. Декораторы «Камарес» не стремятся к

воспроизведению какой-либо определенной породы растений, ни в рисунке, ни

в колорите они не считаются с реальностью. При взгляде на сосуд возникает

7М. Иоццо / Крит. Искусство и история /
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впечатление, что украшающие его цветы или языки пламени находятся в

быстром и непрерывном вращательном движении. Декорация воздействует не

столько линейным ритмом, сколько колористической экспрессией своего

орнамента. С 1650-х годов до н. э. в росписи сосудов появляется новый стиль -

морской. Керамические вазы украшают изображения моллюсков, раковин, рыб

и осьминогов. Рисунки обитателей подводного мира выполнены в темных тонах

на светлом фоне (рис.).

Главный очаг культурного прогресса и цивилизации в районе Эгейского

бассейна перемещается теперь на север, на территорию материковой Греции,

где в это время достигла высок ого расцвета так называемая микенская

культура 8  (около 1600г. до н. э). Микенская керамика уст упает критской

керамике в изяществе и разнообразии декоративных росписей, но превосходит в

техническом отношении. Черепок обожжен лучше, изделия тоньше, более

прочные краски. При росписи сосудов используются краски, которые после

обжига приобретают красивы е оттенки. Чаще всего на микенских вазах

встречается изображение обитателей подводного мира. Но осьминоги и

каракатицы, которые знакомы нам на критских вазах, здесь теряют свою

реалистическую трактовку и приобретают чисто орнаментальный характер 9.

8http://www.evpatori.ru/keramika -krito-mikenskoj-civilizacii.html - Режим доступа

9Б. Виппер / Искусство Древней Греции /

http://www.evpatori.ru/keramika-krito-mikenskoj-civilizacii.html
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Для росписи изделий характерны животные и растительные мотивы, позже,

с 1200 г. до н. э. в росписях появляются изображения людей и кораблей.

Керамика Античной Греции получила свое развитие, восприняв достижения

мастеров гончарства крито-микенской цивилизации. В полисах Древней Греции

керамика становится одним из главных видов художественного ремесла.

Древнегреческий вазопись начинается приблизительно с 1050 до н.э. периодом

геометр. Своего расцвета она достигает в 6 -5 вв. до н.э. Изделия греческих

мастеров становятся известными далеко за пределами Греции и

оказывают всюду большое влияние на местную продукцию. Ведущее место

среди греческой керамики занимает производство различных сосудов. 10

С конца 1 в. до н.э. ведущее значение в античном мире приобретает римское

искусство. В это время Рим становится мировой державой. Римское искусство,

явившееся последним этапом раз вития искусства античного общества, было

результатом творческой деятельности не только римлян. Оно сложилось в

результате взаимодействия искусства местных италийских племен и народов, в

первую очередь — этрусков, с греческим искусством. Связь с греческим

искусством осуществлялась сначала через Грецию — греческие города -

колонии на юге Италии и в Сицилии, затем она значительно усилилась в

результате завоевания Греции Римом.

Искусство Древней Италии и Древнего Рима распадается на три основных

периода:

1. Искусство дорийской Италии (3 тысячелетие до н.э. — 3 в. до н.э.).

2. Искусство Римской республики (3 — 1 вв. до н.э.).

10Блаватский В.Д. История античной расписной керамики. – М.: Издательство МГУ, 1953. –284с.
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3. Искусство Римской империи (конец 1 в. до н.э. — 5 в. н.э.).

Глиняная посуда производилась в огромных количествах в Древнем Риме,

главным образом, в утилитарных целях. Керамическую посуду можно найти на

всей территории Римской империи и вне ее пределов. Монти Тестаксио –

огромная насыпь в Риме, которая почти полностью состоит из ра збитых амфор,

которые использовались в Древнем Риме для транспортировки и хранения

жидкостей и других продуктов. Обычно римскую глиняную посуду можно

разделить на грубую посуду и почти ювелирные керамические предметы,

которые славились тонкостью и изящност ью. Первый вид керамики

представляет собой ежедневную посуду, используемую для внутреннего

потребления, и включал глиняные фляги, блюда, амфоры для хранения и

транспортировки. Вторая группа керамической посуды включает также

столовые предметы, но которые о тличаются тонкостью работы, вазы и другие

предметы декора для дворцовой жизни. Керамика высокого качества

производилась в специализированных мастерских по всей империи. Каждая

мастерская отличалась своим стилем, что также зависело и от региона, в

котором была произведена посуда.

1.2 Традиция Древней Руси

Археологические раскопки служат основным источником визуализации

материального и духовного мира культуры древних славян. Появление

раннеславянской культуры относят к заключительному этапу Великого

переселения народов. В широком смысле древнерусское искусство понимается

как средневековое русское искусство, развивавшееся с 9 до конца 17 вв.
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Хотя историей Древней Руси считается история Древнерусского государства

с 862 (или 882) г. до татаро-монгольского нашествия (вторжения войск

Монгольской империи на территории русских княжеств в 1237 -1240 гг.), а

история Русского государства – это период российской истории от 1478 или

1485 гг. (присоединение Новгорода или Твери) и до провозглашения Петром I

Российской империи в 1721 г. Древнерусское искусство рассматривается в

совокупности двух этих периодов.

Язычество оказывало большое влияние на раннее творчество древних

славян. Зачастую встречаются мифологические образы природных явлений.

Изображается солнце, птицы, ко ни и цветы. Языческие орнаментальные

элементы нашли отражение в русских народных промыслах.Русская народная

керамика национальна по своему характеру, тесно связана с жизнью народа.

Она ярко выражает творческий мир его сказочной фантазии и является живым

свидетельством высокой самобытной народной культуры. Из глины мастерили

детские игрушки, кирпичи и облицовочные плитки – изразцы.

В Древней Руси была развита гончарная керамика, это обусловлено

большим количеством глины. Гончарное дело было распространено

повсеместно, более всего в городах. Татьяна Ивановна Макарова пишет, что

гончары были в городах, но она уточняет, что «гончары, как правило, селились

на окраинах городов», образуя гончарные «концы» и «слободы». Целые

кварталы крупных городов получили назван ие по гончарам. Керамическая

посуда изготавливалась на ручном гончарном круге. В городах, керамические

изделия обжигались в специальных горнах, а в деревнях в печах. В 9 -10 в.

произошел переход от ручную вылепленной керамики к гончарной.

Предположительно, гончарные круги попали на территорию Руси из Византии и

Греции. Керамические сосуды подвергали молочению и обвару, для
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образования водоотталкивающего слоя. На некоторых керамических сосудах

встречались изображения ключей и цветков.

Во время правления князя Владимира на Руси развивается светское и

церковное зодчество. Помимо гончарных керамических изделий, появляется

архитектурная керамика. Мастера, которые специализировались на домашней

утвари, посуде и игрушках, приобретают новую специальность – кирпичники.

Становится актуальным производство кирпичей, черепицы, печных изразцов и

расписных облицовочных плиток. Поливные керамические плитки украшали

полы и стены храмов Киева, Новгорода, Владимира, Смоленска и других

древнерусских городов. Десятинная церковь, не дошедшая до наших дней,

является первым памятником архитектуры Руси, в котором использовались

мозаика и керамическая плитка.

Особое место в древнерусской керамике занимают изразцы. В связи с

ростом городов начиная с 14 в., а особенно в 16 -17 в., большое развитие

получила архитектура. В 15-17 в. фасады зданий декорировались рельефными

керамическими терракотовыми плитами. Такие изразцы изготавливались из

красных сортов глины и были покрыты белым ангобом. Также керамические

изразцы использовались для облицо вки печей. Изразцовые печи играли

большую роль в украшении интерьеров храмов дворцов, княжеских и боярских

теремов. Во второй половине 17в. древнерусские керамические изразцы стали

особенно декоративны. Изразцовые мастера начали их покрывать эмалями

желтого, синего, зеленого, бирюзового и белого цвета. В декоре появились

разнообразные растительные мотивы: цветущие кусты, цветочные бутоны,

виноградные гроздья, нарядные вазоны(рис.).

Один из важнейших символов в древнерусском искусстве – древо жизни.

Этот знак, символизирующий основу мироздания, считался залогом крепкой и
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здоровой семьи, в связи с чем украшал народные костюмы, домашнюю утварь и

предметы интерьера. В религии крона древа отождествлялась с небесными

силами, а его нижняя часть (корневая система) – с царством тьмы. Древо жизни

наиболее часто встречается в украшении фасадов священных строений (рис.).

Оно сплетается как из растительного и цветочного рисунка, так и из других

элементов, например, геометрических фигур. Также декоре керамики довольно

часто можно встретить изображения растений и животных. В орнаментной

росписи изразцовых русских печей и фасадной керамики наиболее

распространены птицы. Птица является символом рая, а также символизирует

дух и свободу. В керамической росписи можно встретить ра знообразных птиц,

таких как соловей, пёстрые павлин и гордые орлы. Соловей даровал удачу и

мир, является символом таланта и нежности. Верили, что павлин приносит в

семью счастье и успех. Изображение орла часто использовалось для изразцов в

русской архитектуре. Могучая птица олицетворяла твёрдость и

мужественность, силу и непреклонность. Именно поэтому это наиболее

используемый образ в геральдике.
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Глава 2. Исследование керамических аналогов в искусстве

Керамика известна с глубокой древности и являетс я первым созданным

человеком материалом. Древнейший предмет из обожжённой глины датируется

29-25 тысячелетиями до нашей эры. Это вестоницкая Венера, хранящаяся в

Моравском музее в Брно. Фрагменты битой керамики — самые массовые

находки во время археологических раскопок и являются очень важным

источником информации.

По различным типам керамики (формы венчиков, качество обжига, состав

примесей, ручная или круговая лепка) можно датировать те или иные постройки

иногда с точностью до четверти века — формы и качество керамики

развивались достаточно динамично. По концентрации и размерам фрагментов

керамики, можно предполагать, был ли это обычный хозяйственный бытовой

бой, который оставляет достаточно мелкие фрагменты, или какие -то

единовременные катастрофические со бытия, вроде пожаров, штурмов, и прочих

неприятных реалий средневековья, которые оставляют достаточно крупные

фрагменты битых горшков. Битая керамика может ответить и на массу других

вопросов, так что в археологии она — источник первостепенной важности.

Поэтому и фиксация керамического материала должна вестись очень

тщательно. В процессе раскопок каждый найденный черепок включается в

специальные статистические таблицы, а иногда скопления черепков даже

взвешиваются; профиля характерных частей горшков (венчик и, придонные

части) зарисовываются; фрагменты с характерным орнаментом или особенными

технологическими деталями фотографируются.



29

2.1. Керамика средневековья.

Исторический период между Античностью и Новым временем – период

Средневековья (5-16в). За точную дату начала Средних Веков принимают 476

год – официальную дату падения Западной Римской империи. Точной даты

окончания Средневековья не существует. Историки искусства пытаются

классифицировать средневековое искусство по историческим периодам и

преобладающим стилям, однако все эти классификации носят условный

характер.

В истории западноевропейского средневекового искусства различают 3

периода:

– раннесредневековое искусство (V – X вв.);

– романский период (XI – первая половина XII вв.);

– готика (вторая половина XII вв. – XV вв.).

В период Средневековья в Европе керамические предметы имели

примитивный и грубы вид. Керамика стала более приглядной после того, когда

завезли изделия из цивилизаций Древнего Востока.

Изначально керамическое искусство начало зарож даться в Италии, что было

связано с импортом керамических изделий, совершаемым по Средиземному

морю. Позже гончарное производство стало популярным во всей Западной

Европе. В средневековой Европе керамика использовалась в основном для

изготовления посуды, емкостей, предназначенных для хранения продуктов.

Такие сосуды окрашивались, покрывались орнаментами и глянцем. В 16 веке в

Италию из Испании проникают техники изготовления майолики. Декор на

изделиях, изготовленных из нее, выполняется по сырой глазури. При  этом
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используются огнеупорные краски. Роспись майолики после обжига начала

применяться только к 18 веку. Плитку и посуду, начиная с этого периода,

украшают с использованием муфельных красителей.

 В первой половине 18 века английскими мастерами был изобрет ен тонкий

фаянс. В 1709 г. Иоганном Беттгером был получен первый европейский фарфор.

Способ его изготовления некоторое время держался саксонским монархом в

строжайшем секрете. Но уже в 1717 г мастерская по производству изделий из

фарфора была открыта в Вене. В этот же период начинает свою работу и

фабрика во французском городе Севр. Научились в начале 18 века

изготавливать фарфор и мастера Венеции. В 1769 г. на севрской мануфактуре

была освоена техника производства твердого фарфора, в состав которого был

включен каолин.

Романский стиль (11-18 вв.) стал первым самостоятельным художественным

стилем средневековой Европы. Декоративно -прикладное искусство романского

периода и орнаменты на изделиях были смешением античного, греческого

орнамента и декоративного восточного элемента. В следствии такого смешения

появился новый уникальный орнаментальный стиль. Драконы и львы могли

соседствовать с меандрами и квадратами, пальметтами, акантами и розетками.

Отдельного растительного орнамента фактически не существовало. 11

Архитектурный орнамент представлял собой растительный орнамент с

зооморфными мотивами в виде мифических или экзотических птиц и зверей.

Декор любого храма того времени был весь покрыт орнаментами. Ведущим

мотивом в романском орнаменте выступает специфичный для этого с тиля мотив

11https://ornament.rode.land/istoriya -ornamenta/21-portal-v-velikuyu-gotiku-ornament-v-romanskom-stile.html

- Режим доступа
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пальметты – крин. Он часто соединен с кругами, в которых уже практически нет

спиральных аканфов. Крин – это растительный мотив орнамента, весьма

популярный во всём средневековом искусстве. Многие зооморфные элементы

обрели в романском орнаменте новое значение. Символом Христа был пеликан,

кормящий своих голодных птенцов собственной кровью. Павлин был символом

вечности. Сирены являлись символами мирских соблазнов и символизировали

злые силы. В одном и том же орнаменте могли мирно соседствовать ряд ом

сфинксы с грифонами, кентавры с львами и гарпиями. Кроме этого, для

обрамления чудовищ использовались стилизованные цветы, все виды

фантастических растений и виноградные лозы.

В романскую эпоху развивался только один вид керамики — плитки для

мощения пола, изготовленные из простой глины. В монастыре Сен -Бенуа-сюр-

Луар и монастырской церкви Сен-Дени, сохранились остатки пола, а также

плитки того времени. Плитки имели различную форму, декор отсутствовал,

составленный из них орнамент напоминает простую моз аику.

Готика пришла на смену романскому стилю, постепенно вытесняя его.

Период развития средневекового искусства на территории Западной,

Центральной и отчасти Северной и Восточной Европы с 11 — 12 по 15—16

века. Термин «готика» чаще всего применяется к из вестному стилю

архитектурных сооружений, который можно охарактеризовать как

«устрашающий» и «величественный». Но готика охватывает практически все

произведения изобразительного искусства данного периода

Готика зародилась в середине 12 века на севере Франц ии, в 13 веке она

распространилась на территорию современных Германии, Австрии, Чехии,

Испании, Англии. В Италию готика проникла позднее, с большим трудом и

сильной трансформацией, приведшей к появлению «итальянской готики».
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Эпоха позднего Средневековья характеризуется расцветом городской

культуры, развитием торговли, ремёсел. С середины 13 века начинается

строительство зданий светского назначения — городских ратуш, рынков,

цеховых домов, а также роскошных замков знати. Все элементы экст ерьера и

интерьера сооружений подчинялись готической архитектурной форме.

2.2. Керамика эпохи Возрождения

Художественная культура эпохи Возрождения (14 – 16 вв.)  представляет

особый этап в истории мировой культуры. Стиль данного периода отличается

повышенным интересом к античной культуре. Необыкновенно популярными

становятся сюжеты, мотивы, формы и техники, использовавшиеся когда -то

мастерами Древнего Рима и Древней Греции. Европейцев начинают

интересовать гармония, симметрия и перспектива. Свои истоки  Ренессанс берет

в Италии. Ведь именно на этой территории располагался центр Римской

Империи. Главным центром данного стиля стала Флоренция. Орнамент эпохи

Возрождения соединил и переосмыслил в себе три древних традиции –

римскую, арабо - мусульманскую и готическую. Итальянское Возрождение

подарило миру много изумительных работ — бесподобную живопись,

богатейшую архитектуру, потрясающую скульптуру.

Самым распространенным видом прикладного искусства в Италии 14 -16 вв.

была керамика, а точнее майолика. Майоли ка — это терракотовая керамика,

покрытая глазурью с оксидом олова. Центром производства керамической или

майоликовой посуды были города Умбрия, Тоскана, Фаэнца, Сиена и др.
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Основной декор керамических изделий - античные и бытовые темы,

дарственные надписи. Зачастую на сосудах из майолики помещали имена

хозяев, геральдические знаки или дарственные надписи. Иногда использовались

соединения различных орнаментальных мотивов. В 15 в. особое значение

получили большие майоликовые рельефы, где переплетались приемы

барельефа, круглой скульптуры и живописи. Кроме посуды из керамики

выполнялись изразцы для украшения стен и потолков. Сохранились интересные

образцы для украшения потолков, выполненные в Испании в 15 в.

Во Франции изделий из керамики периода Возрождения со хранилось очень

мало и относятся они к середине 15 в. В основном это работы Бернара Палисси

и Сен-Потера, причем обычно это чаши и солонки с оттенком цвета слоновой

кости. Материал этих керамических изделий – фаянс, причем Бернар Палисси

начал работать не только со светлой, но и с цветной керамикой. Следует

отметить, что родиной первых изделий из фаянса является город Фаэнце в

Италии, отсюда и название «фаянс», где первые сервизы из фаянса появились

уже в 1476 году. Например, это предметы сервиза, выполненн ого по заказу

венгерского короля Матиаша І Корвина. Цвета для украшения керамических

изделий менялись. В 14 в. часто использовались синие и голубые цвета, к 1550

г. стали применять оранжево-желтые цвета.

Лука Делла Роббиа (1400 — 1482 г.г.) — скульптор, керамист и ювелир

Итальянского Раннего Возрождения. Он был первым в своей династии

художников, начавший успешно использовать искусство полихромного

глазурования терракоты. Методика Делла Роббиа предполагала добавление в

глазурь не только оксида олова, но и о ксидов других металлов, что расширяло

гамму цветов и эффектов. Поскольку керамист Делла Роббиа был одновременно

скульптором и ювелиром, то он начал создавать терракотовые рельефы,

которые затем покрывал своей новой глазурью. Учитывая повышенную
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стойкость этого покрытия и наличие в нем металлического блеска,

«люстр», майолика стала использоваться не только в интерьерах, но и на

фасадах зданий, а также в полутемных помещениях. Металлические блестки в

глазури таким образом преломляли свет, что даже малого его количества было

достаточно, чтобы скульптура начинала «светиться» в полумраке.

Керамическая мастерская Делла Роббиа стала семейным предприятием и

после смерти Луки его дело унаследовал его племянник, Андреа Делла Роббиа,

который расширил палитру майоликовых глазурей. При нем предприятие стало

выпускать копии наиболее популярных керамических композиций, которые

поставлялись во многие страны Европы. Было организовано производство

архитектурных деталей с использованием пресс -форм. Работы семейства Делла

Роббиа были первым и очень успешным симбиозом живописи и скульптуры. Их

произведения, такие, как рафинированные Мадонны, портреты и бюсты,

сюжетные композиции, сравнимы по красоте и выразительной силе с

произведениями крупных художников эпохи Возрождения.

2.3. Керамика в Новое и Новейшее время

На рубеже 19 и 20 века в искусство и архитектуру повсеместно ворвалось

новое течение – модерн. Основная идея – в стремлении к естественности, уход

от геометричности, правильности форм и надуманности линий. Природа

ставится главным источником вдохновения в искусстве. Большое влияние на

страны Западной Европе оказывало искусство восточной культуры, поэтому

новый стиль образуется именно там. В разных странах стиль получил своё

название, и его развитие происходило индивидуально . Стиль «Модерн»

называется в разных странах по-разному — во Франции это Ар-Нуво (Art

nouveau), в США — Тиффани (Tiffany), в Германии — Югендштиль (Jugendstil),
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в Австрии — Сецессион (Secessions), в Италии — Либерти (Liberty), в

Швейцарии Еловый стиль (Style Sapin). Главным признаком стиля является

отказ от жесткой геометричности форм и силуэтов, активное использование

растительных мотивов и максимальное приближение к естественным

природным линиям. Наибольшее проявление модерн получает именно в

декоративно-прикладном искусстве. Такая тенденция складывается за счёт

распространения стиля благодаря Всемирным выставкам, посвящённым

технологическим достижениям и произведениям прикладного искусства.

Стиль Модерн интересен своим стремлением захватить все окружение

человека — от архитектуры до бытовых вещей, элементов интерьера и моды.

Следствием этого стремления стало развитие прикладного искусства и ремесел.

Это привело к образованию огромного числа новых мастерских и ассоциаций

ремесленников, работающих в стиле Мо дерн в конце 19 начале 20 веков.

Образуется английское художественное движение викторианской эпохи—

«Искусства и ремесла» (Arts & Crafts) участники которого следовали

идеям Джона Рескина и Уильяма Морриса об эстетическом и художественном

превосходстве изделий ручного ремесла над продуктами промышленного

производства индустриальной эпохи. Движение «Искусства и ремесла»

послужило стимулом формирования нового искусства периода и отчасти

предвосхищало идеи будущего промышленного дизайна. Аналогичные

объединения возникали во многих странах. В Англии: Гильдия века, в

Германии: Веркбунд, в Австрии: Венские мастерские, в России: Абрамцевский

кружок и мастерские в Талашкино.12

12https://ru.qwe.wiki/wiki/Arts_and_Crafts_movement - Режим доступа
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В декоративной керамике особенно сильно ощущается влияние искусства

востока на формирование стиля. Вазы и посуду украшают растительные и

цветочные орнаменты, изображения насекомых и жив отных, свойственных

китайскому фарфору. Примером этому служит сервиз французского художника

- керамиста Леона Канна. Каждый предмет из сервиза выполнен в виде плода

фенхеля в серо - зеленых оттенках и украшен лепной фигуркой насекомого.

Мастер осуществил перенос природных линий в декоративный предмет,

интегрируя утилитарные функции в натуралистические формы.

Также новаторством отличались работы немецкого керамиста - модерниста

Макса Люгера. Его керамика, проявлявшая себя в формах и линиях, словно сама

собой является частью природы. Знаменитая ваза работы мастера создаёт

впечатление живого растения, сплетающего свои стебельки(рис.).

Французский керамист, экспериментатор, разработчик глазурей Огюст

Делаэрш. Вдохновленный японской керамикой, начал эксперимент ировать с

температурными режимами, в следствие чего получил знаменитую огненную

глазурь, необычайно широкую гамму оттенков глазурей и градаций цвета в

них. Делаэрш является сторонником лаконичности форм керамики в пользу

богатства глазурей на ней.

Клеману Массье одним из первых французских керамистов исследовал

эстетический потенциал люстрирования глазурей в 1887 году при

сотрудничестве с художником Люсьеном Леви - Дюрмэром.

Русским модерном очень ярко представлены изразцовые камины и печи с

характерными чертами стиля. Их создатели неразрывно связаны с мастерской

Абрамцево. Именно здесь царила свобода творчества без штампов и шаблонов,

которая и способствовала развитию отрицаемого академизмом стиля. Сочетание

захлестнувшего модерна и упорного стремления отра зить национальные черты
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подарило своеобразную новую грань – неорусский стиль. Проявление

национальных черт выходило за рамки искусства и никак не могло вписаться в

них до появления гармоничного национально - романтического направления.

Михаил Врубель переносит живопись на майолику. В результате чего

некоторая угловатость образов в живописи перерождается в структурность в

керамике. Это происходит благодаря мозаичности работ. Разнообразные

сложные формы фрагментов складываются в великолепные сказочные картин ы

с особым изяществом. Врубель создаёт основу изображения, а также

расставляет акценты, изменяя глубину швов между фрагментами. Работы

художника - керамиста полны цвета и жизни благодаря металлическому блеску

и многоцветному переливу люстра. Врубель был ув лечён сиянием, игрой света

и цвета драгоценных камней. Подобие драгоценных камней представляет собой

и керамика мастера(рис.).

Изразцовые камины и печи в эпоху модерна были довольно популярны и в

других странах. Печь в керамике ар - нуво, созданная Жан - Мари Шапюи

является яркой представительницей стиля(рис.). Каждая деталь декора печи

почерпнута из природы, даже ножки выполнены в форме крепких львиных лап.

Для керамики выбран цветочный орнамент и натуральные оттенки. Облицовка

кажется лёгкой и тонкой благодаря контрасту с чугунными дверцами топки.

В архитектуре проявляются те же характерные для модерна черты, что и в

других направлениях изобразительного и выразительног о искусства. В отделке

фасадов используются преимущественно керамика, стекло, металл. Каждый

элемент конструкции становится объектом творческого самовыражения

архитектора. Нельзя не упомянуть майоликовый дом в Вене работы известного

австрийского архитектора Отто Вагнера. Керамическая плитка для отделки

фасада выполнена фирмой Винербергер. Этот жилой дом служит своеобразным
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символом зарождения стиля в Австрии. Керамическая облицовка фасада этого

жилого здания сияет яркими красками и блеском глазури, зачаровы вает

обилием замысловатого растительного орнамента, который словно оплетает

весь дом, разрастаясь всё сильнее к верху (рис.).

В Испанию в стиле модернизма работал великий архитектор – Антонио

Гауди. Облицовка фасадов зданий работы архитектора славится обили ем

керамики и стекла, красочным орнаментом и сочностью цветов, как и все

произведения в стиле испанского модернизма. Фасады зданий украшает

мозаика, которая позволила реализовать творческую фантазию в новой форме.

Впервые он применил тренкадис (катал. tren cat — «разбитый») при

строительстве Парка Гуэля. Так как архитектурные формы каталонского

модерна принципиально избегали прямых линий, то покрывать волнистые

поверхности целой керамической плиткой было невозможным. Антонио Гауди

использовал заранее заготовленные битые осколки керамики и стекла самых

разных цветов, рельефности и размеров (рис.)

Также важную роль в развитии европейской декоративной керамики

сыграло творчество выдающихся художников 20 века Пабло Пика ссо, Анри

Матисса, Поля Гогена.

Вся керамика Гогена является протестной, отражающей душевные муки.

Гоген не использовал в своих керамических изысканиях гончарный круг, его

керамика была вылеплена руками и имела скульптурно - примитивный вид.

Гоген - керамист положил начало примитивизму в скульптуре, а Пабло Пикассо

во многом продолжил керамические идеи Гогена.

21 июля 1946 года Пикассо посетил ежегодную выставку керамики в

небольшом французском городке Валлорис. Он без устали рассматривал

работы, говорил с художниками - керамистами, и к концу вечера его руки
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покрылись слоем глины. Особенно его заинтересовали изделия из мастерской

Мадура. Около стенда с керамикой Мадура он познакомился с авторами

произведений — Сюзанной и Жоржем Рами.В тот день он попробовал

поработать с новым для себя материалом и изготовил несколько изделий.

Керамика Пикассо, как и графика, передает ощущение спонтанности, а

жесткие мазки и плотность цветов придает ей яркость и даже свою особенную

реалистичность. Пабло Пикассо вкладывал в сво и работы как можно больше

смысла и меньше линий и деталей. В своих керамических работах использовал

роспись ангобами и пигментами.

Также в качестве аналогов рассматривались работы современных

керамистов, среди которых хочется отметить:

Работы мастера по керамике Carol Long. Сосуды полны гармонии,

вдохновленной самой природой во всех ее проявлениях. Мир растений,

насекомых, животных словно ожил в чудесном сплетении ее произведений

(рис.).

Особенно интересны работы американской художницы Натали Блейк.

Керамистка создает удивительные настенные панно волнообразной формы.

Изображение наносится в традиционной итальянской технике сграффито

(«процарапывание»). Декором служат излюбленные мотивы — растительный

мир и подводное царство. В сочетании с объемной поверхност ью и палитрой из

множества оттенков глазури это создает выразительность и глубину.

Marcia Jestaedt -американская художница, создающая керамические веера.

Её работы поражают изысканностью и тонкой проработкой деталей. Художница

всегда увлекалась искусством Востока и поэтому её работы пропитаны духом и

атмосферой Востока (рис.).
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Глава 3. Технология выполнения керамического декоративного панно

«Тропики».

Подробно проследив историю развития растительного и зооморфного образа

в искусстве различных цивилизаций и эпох, приступаем к выполнению

практической части дипломного проекта.

В первую очередь необходимо обозначить основные задачи для выполнения

декоративного панно "Тропики":

1. Разработать серию эскизов для общей композиции;

2. Выработать единую художественную концепцию для стилизации;

3. Выбрать наиболее подходящие зарисовки растительных и зооморфных

мотивов;

4. Разработать итоговый вариант композиции;

5. Выполнить несколько эскизных плакеток в материале 1:3;

6. Подобрать подходящую цветовую гамму для проекта;

7. Создать макет проекта в материале масштаб - 1:1;

8. Реализовать итоговый дипломный проект интерьерное керамическое

панно "Тропики";

9. Разработать графические планшеты, отражающие все этапы реализации

дипломного проекта;

10. Смонтировать готовый дипломный проект в интерьере.
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3.1. Разработка эскизов

Для выполнения эскизов потребовалось детально изучить произведения

художников, работавших в разных стилях и материалах, а также работы

современных художников-керамистов.

На создание этой работы меня вдохновили захватывающие сказочные

полотна французского художника Анри Руссо. А также работы других

художников - любителей садов и экзотических пейзаже: таких как Клод Моне,

Поль Гоген, Фрида Кало, Винсент Ван Го г и др.

Также, в качестве аналогов я рассматривала изделия современных

художников-керамистов, работающих в схожей технике - художница из

Петербурга Лана Макарченко и Емельянова Татьяна, американская художница

Натали Блейк и Марция Йестаедт.

Создание эскиза - важный этап в работе каждого художника, позволяющий

испробовать различные идеи, прежде чем воплотить их в материале.

На данном этапе понадобятся следующие инструменты и материалы:

 Бумага;

 Карандаши;

 Маркеры разной толщины;

 Линейка;

 Калька;

 Картон;

 Ножницы;
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Сначала разрабатываются композиционные эскизы, определяется общая

форма, решается каким образом керамическое панно будет располагаться на

стене (рис).

Далее создается серия эскизов и зарисовок растительных и зооморфных

мотивов. Изучаются и прослеживаю тся особенности и детали каждого объекта.

Следующая задача - стилизация природных форм, превращение в декоративные.

Исходя из проделанной работы, создается финальный эскиз в масштабе 1:1

(рис.). Готовое изображение переводится на кальку, с помощью которой

возможно перенести рисунок на глину (рис.).

Также необходим рабочий эскиз из плотной бумаги, он послужит лекалом,

по контуру которого будет изготовлено панно.

3.2. Цветовое решение

Для того чтобы передать красочность тропических лесов, было принято

решение выкрасить задний план в темные тона. Лаконичный темный оттенок

создаст контраст и подчеркнет буйство красок, царящ ее в тропиках. Растения,

животные и птицы, в свою очередь, должны быть выделяющимися и яркими.

Экзотические цветы и фруктовые плоды, райские птицы , дикие животные и

рыбы, создаются при помощи насыщенного желтого, оранжевого, фиолетового,

красного, алого, розового цвета. Для изображения растений используются

различные зеленые и охристые оттенки (рис).

Следует учитывать особенность керамических красителей: сложно с

точностью предугадать результат покраски после обжига в печи. Керамические
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глазури заметно меняются в цвете, более того можно столкнуться со

множеством различных дефектов. Ангобы - шликерообразная масса (жидкая

глина), с добавлением высокотемпературных пигментов. Ангобы более

предсказуемы, после утильного обжига тон становится насыщеннее. Во

избежание брака изделия, необходимо изготовить образцы, которые послужат

палитрой для поисков подходящей цветовой гаммы. После чего провести

экспериментальный обжиг образцов. Только после пробного обжига можно

приступать к созданию итогового изделия.

3.3 Создание образцов в керамике

Перед выполнением итоговой части дипломного проекта потребовалось

разработать серию образцов в материале. Образцы в материале - неотъемлемый

этап при создании любого керамического изделия. На данном этапе

определяется наиболее подходящая техника декорирования, а также способ

покраски керамического изделия.

Выполняется два фрагмента будущего панно в масштабе 1:3.

Образец с летящими журавлями (рис.) выполнен в смешанной технике

невысокого рельефа,

а также в технике декорирования сграф фито. Рельеф создает ощущение

глубины изображенного пространства. К сожалению, данная техника не

позволяет работать

с маленькими деталями.

Второй образец, с изображением крадущегося тигра (рис.) исполнен в

технике ангобирования и сграффито. Сграффито - способ декорирования

керамических изделий, осуществляется путем процарапывания острым
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инструментом верхнего тонкого слоя до нижнего, отличающегося по цвету или

контрастного по тону. С помощью процарапанного светлого контура вокруг

предметов удается достичь нужного контраста. Данная техника выглядит очень

эффектно

и декоративно.

Так же создается несколько небольших образцов с изображением растений,

птиц и животных, в количестве пяти штук. Они потребуются для покраски и

выявления цветовой палитры после обжига. В качестве материала были

выбраны ангобы и глазури. Керамические образцы подсушиваются до

кожетвердого состояния, после чего расписываются ангобами.  Декор создается

в технике процарапывания.  После полного высыхания изделия его можно

обжечь.

Обжиг изделий осуществляется в муфельной печи. Обжиг керамических

изделий проходит в несколько этапов:

1 обжиг - утильный. Утильному обжигу подвергается полностью

высушенное изделие, возможен декор ангобами, но глазурь в первом обжиге не

наносится.

2 обжиг – политой. В этом обжиге участвует полученный после утильного

обжига черепок. На данном этапе керамика покрывается глазурью.

После утильного обжига образца ангобы приобретают более яркий оттенок

(рис). Теперь можно приступить к покрытию образцов керамическими

глазурями (рис.). Глазури рекомендуется наносить после утильного обжига,

иначе могут появиться дефекты покрытия (рис.).

Для образца с журавлями была выбрана прозрачная глазурь с эффектом

расплавленного стекла, после обжига она видоизменила цвета ангобов,
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некоторые детали частично выгорели, в данном случае это выглядит как дефект

(рис.). Образец с тигром покрыт плотным слоем прозрачной глазури, без каких-

либо дополнительных эффектов.  После обжига оттенки ангобов под глазурью

стали более насыщенными.

 Таким образом, выполнив несколько пробных фрагментов и

проанализировав результат, можно выбрать наиболее подходящий вариант

техники и росписи изделия. В данном случае это образец, выполненный в

технике сграффито, покрытый бесцветной глазурью (рис.).

3.4 Изготовление итогового панно

Для работы над дипломным проектом понадобятся следующее

оборудование, инструменты

и материалы:

 Рабочий стол;

 Муфельная печь;

 Фартук;

 Керамическая бесшамотная масса МКФ -2, 40кг;

 Металлическая струна;

 Раскаточный стол;

 Хлопковая ткань 1х1м;

 Деревянная доска для росписи;

 Гипсовая доска для сушки;
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 Пульверизатор;

 Скальпель;

 Цикля;

 Резервуар для воды;

 Губка;

 Пленка 1х1м;

 Полиэтиленовый пакет;

 Шило;

 Спица;

 Турнетка;

 Деревянные стеки;

 Органайзер с делениями для разведения ангоба;

 Небольшие емкости для разведения глазурей;

 Пластиковая палитра;

 Набор кистей разных размеров (10 шт.);

 Порошкообразные глазури;

 Высокотемпературные керамические пигменты;

 Сухая белая глина в порошке;

 Набор петлей разных размеров;
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 Электрические кухонные весы;

 Калячница

Для выполнения итогового панно необходимо подготовить рабочее

пространство

и материалы.  В качестве материала выбрана светложгущаяся керамическая

масса МКФ-2. Данная керамическая масса обладает достаточно высокой

прочностью в сухом состоянии, усадка состав ляет не более 10%. Для создания

панно потребовалось два брикета керамической массы по 20кг.

Существует более прочная шамотная керамическая масса МКФ -3,

подходящая для изготовления крупногабаритных изделий, фасадной керамики и

садово-парковых скульптур. Высокая прочность керамической массы

обусловлена содержанием шамотного порошка. В нашем случае

вышеупомянутая масса не подходит, поскольку частицы шамота образуют

шершавую фактуру и препятствуют росписи.

На рабочем столе размещается несколько листов гипсокарт она, на которых

впоследствии будет протекать процесс сушки изделия. Важное свойство

гипсокартона - гигроскопичность.  Это удобный материал для сушки изделия,

поскольку он впитывает избыточную влагу. Брусок с керамической  массой

делится на несколько частей металлической струной. Струна или леска -

инструмент, с помощью которого нарезаются керамические массы ровным

слоем. Затем следует отбить глину, либо перемять вручную с небольшим

количеством воды, это необходимая мера обработки глины, для удаления

воздуха внутри массы. В противном случае возможно образование дефектов во

время утильного обжига, так как происходит огневая усадка массы, начинают

выделяются газообразные вещества. Образование воздушных камер в глине



48

чревато появлением трещин, сколов или даже пол ным разрушением

керамического изделия.

Для формования изделия выбран способ формовки из пласта.

Подготовленные пласты выкладываются на специальном столе для раскатки

глины. Раскаточный стол - это специализированное оборудование для создания

пластов равномерной толщины. Они соединяются между собой посредством

наложения друг на друга в местах стыка. Толщина исходного пласта составляет

около 2 см, для изделия требуется раскатать пласт толщиной 1 см. Разница

величин довольно большая, поэтому следует раскатыват ь глину щадящим

способом, постепенно изменяя настройки раскаточного стола. Иначе глина

собирается и образует волнообразную складку. Таким образом был испорчен

первый пласт. При достижении нужной толщины, полученный пласт

необходимо обработать с помощью цик ли, разглаживая следы от ткани. Так же

можно проверить наличие остатков воздуха в пласте, для этого следует обильно

намочить пласт из пульверизатора. При наличии воздуха внутри пласта, на

поверхности образуется пузырь, его нужно вскрыть с помощью острого

предмета, а именно шила либо спицы. В образовавшееся углубление

добавляется кусочек глины и разглаживается циклей, делается глиняная

заплатка. Необходимо проделать подобную процедуру с обеих сторон пласта,

чтобы максимально сократить риски повреждений во вр емя утильного обжига.

Теперь можно аккуратно переместить пласт на рабочее место и положить его на

доски из гипсокартона. По лекалу из плотного картона вырезается конечная

форма для всех трех деталей острым инструментом, таким как скальпель (рис.).

После того, как пласты вырезаны по форме рабочих эскизов (рис.), их

следует оставить на несколько дней в состояние покоя. Пласты обязательно

нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, также поверх положить утяжелитель,

например - широкую доску. Это необходимо для того,  чтобы процесс сушки
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протекал равномерно, иначе поверхность начнет сохнуть

в разы быстрее. В следствии чего начнется деформация пласта.

Тем временем, можно приступить к подготовке материалов для росписи

панно. Во время эскизного поиска, был выбран следующи й вариант покраски:

темно - зеленый матовый фон

и глянцевые яркие детали расписанные ангобами, впоследствии покрытые

прозрачной глазурью. Ангоб - это жидкая беложгущаяся глина с примесью

высокотемпературных пигментов разных цветов. Ангобы являются

подглазурными красками, поэтому наносятся

на изделие перед утильным обжигом на слегка подсушенное изделие. Ангобы

имеют густую сметанообразную консистенцию и плотную структуру.

Преимущество ангоба в том, что их можно смешивать между собой, тем самым

создавая широкую палитру цвета. После обжига ангобы остаются матовыми и

пористыми, поэтому в отличии от глазурей не имеют влагоотталкивающего

свойства. Поскольку данное керамическое панно несет функцию декоративного

характера, поверхность покрывается глазурями лишь час тично, так как в этом

нет необходимости.

Керамические глазури - это мелкодисперсная порошкообразная смесь из

измельченного стекла, пигментов (оксидов и солей металлов). Одно из отличий

глазурей от ангобов в том, что их рекомендуется наносить уже на обожжен ный

черепок. Это обусловлено тем, что

во время утильного обжига из глины выделяются газообразные вещества,

поэтому могут появиться дефекты, такие как наколы, пузыри (рис.). Еще один

важный момент заключается

в том, что цвет глазурей до обжига неизвестен, д ля этого необходимо проводить

пробные обжиги с выкрасками. На результат глазурного покрытия влияют

многие факторы, толщина покрытия, фактура поверхности изделия,

температура обжига, даже расположения изделия в печи. Еще одно отличие
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глазурей от ангобов - это стекловидное покрытие, которое изделие приобретает

после обжига.

В специальных небольших емкостях разводятся ангобы и глазури.

Потребуется небольшой герметичный органайзер, либо емкости с широким

горлом.

Для получения нужного оттенка, возможно приготовл ение ангобов

самостоятельно. Рецептура ангобов в сухом виде в следующих пропорциях:

Фиолетовый оттенок:

Белый ангоб - 10 г.

Красный пигмент -7 г.

Синий пигмент - 2 г.

Темно-зеленый бархатный оттенок:

Белый ангоб - 30 г.

Черный пигмент- 8 г.

Зеленый пигмент- 10г.

Прозрачная глазурь- 6 г.

Приглушенный синий:

Белый ангоб - 50 г.

Синий пигмент - 3 г.

Голубой пигмент - 4 г.

Черный пигмент - 2 г.
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Красная глина - 2 г.

Оксид железа - 1 г.

Прозрачная глазурь - 3 г.

Персиковый оттенок:

Белый ангоб - 10 г.

Красный пигмент - 7 г.

Желтый пигмент - 4 г.

Зеленый холодный:

Белый ангоб - 10г .

Зеленый пигмент - 3 г.

Сизий синий :

Белый ангоб - 14 г.

Синий пигмент - 4 г.

Черный пигмент - 3 г.

Голубой ангоб - 7 г.

Прозрачная глазурь - 3 г.

В данном случае, пласты доведены до кожетвердого состояния, при условии

влажности в помещении около 60 - 65% и температуры воздуха 18°С - 23°С их
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можно открыть и перевернуть на тыльную сторону. Это необходимо для того,

чтобы сделать технологические углубленияс помощью металлической петли.

Петля - специальный инструмент, которым срезается лишняя глина. На

обратной стороне деталей будущего панно, делаются разнонаправленные

канавки (рис.), которые впоследствии обеспечат надежное сцепление с

поверхностью, при монтаже изделия в интерье ре. После этого пласты

возвращаются в прежнее положение. Можно приступать к подготовке пластов

для росписи. Сперва поверхность пластов выравнивается циклей. Вдобавок

протираются влажной губкой - удаляются излишки глины и керамической

пыли, для достижения идеальной поверхности под роспись. Далее необходимо

перенести изображение на пласты с помощью кальки (рис.). Поверх пласта

накладывается лекало и при помощи спицы, путем надавливания переводится

изображение на глину.

Поверхность деталей готова к росписи анг обами. Роспись наносится на

изделие в кожетвердом состоянии, поскольку поверхность уже подсохла, но все

еще содержит достаточное количество влаги. Именно это гарантирует наиболее

прочную связь ангобов с поверхностью изделия. Еще один, не менее важный

момент, заключается в том, что ангобы наносятся лессировочным способом, то

есть очень тонким слоем, такая техника используется в акварельной и масляной

живописи. Использование техники лессировки необходимо, поскольку ангоб

имеет довольно густую консистенцию и в  толстом слое может отколоться

во время обжига. Сперва, кистью среднего размера №5 обозначается общее

цветовое пятно.

Для изображения растений используются следующие оттенки: зеленый средний,

зеленый теплый, зеленый холодный, синий, охра. Большой кистью

№8покрывается задний план композиции, маленькие вокруг предметов детали

дорабатываются с помощью тонкой кисти №3.Фон однотонный темно -

зеленого оттенка. Для того, чтобы добиться плотности и глубины темно -
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зеленого цвета, в ангоб следует добавить прозрачную г лазурь. С помощью

такого приема, после обжига проявился очень интересный эффект бархатной

фактуры.

После покрытия фона, внимание обращается к деталям. С помощью тонких

колонковых кистей № 1 и № 2 кропотливо прорисовываются перья птиц,

фактура животных, также лепестки экзотических цветов, фруктовые плоды,

лианы и прочее. Декор создается при использовании техники сграффито. Для

этого понадобятся следующие инструменты - спица и два шила разной

толщины. С помощью спицы процарапывается контур каждого объекта и

предмета, таким образом выделяются. Также прорабатывается декор растений,

тонкой иглой шила, тщательно выявляются жилки лепестков растений,

оперение птиц.

По окончанию декорирования, следует дать время просохнуть фрагментам

изделия естественным путем. Следу ет обратить внимание, чтобы во время

сушки изделие находилось вдали от сквозняков, также необходимо оставить

пресс во избежание деформации.

После полного высыхания изделия, можно приступать к первому -

утильному обжигу. Обжиг производится в муфельной печи,  при температуре

1020°C. Во время утильного обжига происходит огневая усадка, таким образом

изделие приобретает свои конечные размеры.

У данной керамической массы процент полной усадки составляет 4 %. Полная

усадка - совокупность воздушной и огневой усадки .

Процесс обжига занимает около 23 часов от начала набора температуры, до

полного остывания печи. После обжига следует протереть фрагменты панно

влажной губкой, тем самым удаляя керамическую пыль и прочие излишки. Для

того, чтобы гигроскопичность обожженно го черепка не мешала равномерному
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нанесению глазури на поверхность изделия, его рекомендуется увлажнить с

помощью пульверизатора. После чего можно приступать

к нанесению керамических глазурей.

Глазури наносятся с помощью кисти №8на все детали, только фон остается

в прежнем виде. Для глазурования используются цветные глазури следующих

цветов:

 оранжевая глазурь BOTZ 9486 Kurbisorange, рекомендованная

температура обжига 1020°C - 1100°C;

 прозрачная глазурь ETSP-01 (потечная), рекомендованная

температура обжига 980°C - 1080°C;

 малиновый джем MGК 2833, глазурь глянцевая бессвинцовая,

рекомендованная температура  обжига 1000°С - 1200°С;

 зеленый драгоценный камень TerraColor GmbH 8815, глазурь

бессвинцовая, рекомендованная температура обжига 1020°С - 1080°С.

Глазури наносятся довольно плотным слоем, для создания эффекта

объемного стеклянного покрытия (рис.).

Далее изделие обжигается повторно. Такой обжиг называется политой, либо

глазурный. Температура политого обжига зависит от характеристики глазурей.

Как правило, рекомендуемая температура обжига указана на упаковке. В

данном случае, применяемая температура обжига для используемых глазурей

составляет 980°С - 1080°C.

После глазурного обжига изделие приобретает свой конечный вид, а

именно: высокую прочность, ярк ие, насыщенные цвета и глянцевый блеск

(рис.).
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Для эксплуатации изделия и последующего монтажа в интерьере,

необходимо закрепить фрагменты панно на основу из дерева. На данном этапе

понадобится широкий лист фанеры, толщиной 4 мм. Контур фрагментов панно

переносится на поверхность дерева, после чего вырезается основа (рис.). Также

требуется закрепить деревянные рейки толщиной 2 см

на обратной стороне, так как на них прикручиваются петли - подвесы.

Керамические детали приклеиваются на деревянные основы при по мощи

полиуретанового монтажного клея «Grover». Клей необходимо нанести на

поверхность деревянной основы точечно, рекомендуемая толщина до 5 мм.

Максимальная прочность склейки достигается после полного высыхания клея,

которая составляет около 24 часов.

Декоративное керамическое панно тропики выполнено и готово к монтажу

(рис.).
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Заключение

Результатом данной выпускной квалификационной работы стало создание

керамического панно "Тропики". Основная идея создания данного интерьерного

панно - сохранение природного начала в искусстве.

Для выполнения поставленной задачи потребовалось детально проследить

развитие растительных и зооморфных образов в искусстве мировой культуры.

Подробно изучить творчество художников и  керамистов, работавших в данном

направлении.

Для достижения итогового результата была проведена масштабная

кропотливая работа, разработано множество эскизов и макетов в материале. Все

цели, поставленные в начале работы, были достигнуты.

Результатом дипломной работы стало интерьерное керамическое панно.

Керамическое панно "Тропики" отлично подойдет для украшения интерьера

лаунж - зоны ресторана и эко - кафе. Будет смотреться стильно и оригинально.

Дополнит место, где человек может отдохнуть и почувствовать себя

расслабленно и комфортно.



57

Список используемой литературы

1) История Древнего Востока : Зарождение древнейших классовых обществ и

первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия / Под ред.

И. М. Дьяконова. — М.: Наука, 1983. — 534 с.

2) Массон В. М. Средняя Азия и Древний Восток. — М. — Л., 1964.

3) Дьяконов И. М., История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.

э., М. — Л., 1956;

4) Н.А. Виноградова Искусство стран Дальнего Востока [Текст]. - Москва :

Искусство ; Dresden : Verl. der Kunst, 1979. - 372 с. : ил.; 19 см. - (Малая

история искусств;

5) Л. Кузьменко / Керамика и фарфор Китая. Каталог выставки /

6) Б. В. Веймарн / Искусство Арабских стран и Ирана 7 -17 вв / Издательство

Искусство. Москва: 1974 г

7) В.К. Афанасьева, В.Г. Луконин, Н.А. Померанцева Искусство Древнего

Востока.// М.: «Искусство». 1976;  VEB Verlag der Kunst Dresden. 1977. 376

с.

8) М.Э. Матье, В.И. Афанасьева, И.М. Дьяконов, В.Г. Луконин.// М.:

«Искусство». 1968. 96 + XXXIX с., 163 л.

9) Р-М. Хаген, Р. Хаген / Искусство Древнего Египта /

10) М. Иоццо / Крит. Искусство и история /

11) Б. Виппер / Искусство Древней Греции /



58

12) Блаватский В.Д. История античной расписной керамики. – М.: Издательство

МГУ, 1953. –284с.



59

Электронные источники

1. Генофонд.рф.-Режим доступа: http://генофонд.рф/?page_id=17026

2. Искусство стран Среднего Востока и Арабских народов. -Режим доступа:

https://www.orientmuseum .ru/collections/middle_east/index.php

3. Научная электронная бибилиотека «Киберлелинка№. -

https://cyberleninka.ru/article/n/persidskaya -zhivopis-kak-reprezentatsiya-kultury-

drevnego-irana

4. Арт-релиз рф.-Режим доступа: http://арт-релиз.рф/2018/11/02/МУЗЕЙ-

ВОСТОКА-Искусство-ИРАНА-Коллек/

5. Энциклопедия Кругосвет. -Режим доступа:

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/KE

RAMIKA_BLIZHNEGO_VOSTOKA.html

6. Пектораль Декоративно-прикладное искусство.-Режим доступа:

https://www.tvorchistvo.ru/keramika -kitaya/

7. Удивительный Китай.-Режим доступа: http://china.kulichki.com/art/0004.shtml

8. Русские наперстки.-Режим доступа: http://www.thimble.ru/cf.html

9. Синология.Ру-Режим доступа: http://www.synologia.ru/a/Керамика

10. Claw.ru: История древнего искусства. -Режим доступа:

http://drevisk.claw.ru/shared/064 -2.html

11. Галерея искусства.-Режим доступа: http://artexpogallery.ru/evropejskie -

cennosti/keramika-krita.html

www.orientmuseum.ru/collections/middle_east/index.php
www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/KE
www.tvorchistvo.ru/keramika-kitaya/
http://drevisk.claw.ru/shared/064-2.html


60

12. Евпатория.-Режим доступ: http://www.evpatori.ru/keramika -krito-mikenskoj-

civilizacii.html

13. Пектораль.-Режим доступа: https://www.tvorchistvo.ru/keramika -gretsii/

14. История явлений и событий. -Режим доступа:

http://www.letopis.info/themes/painting/jivopis_i_vazopis_drevney_grecii.html

15. Википедияя.-Режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вазопись_Древней_Греции

16. Ярморка мастеров.-Режим доступа: https://www.livemaster.ru/topic/5305 -

istoriya-pechnyh-izraztsov-na-rusi

17. Орнамент клуб.-Режим доступа: https://ornament.rode.land/istoriya -

ornamenta/21-portal-v-velikuyu-gotiku-ornament-v-romanskom-stile.html

18. Русская Майолика.-Режим доступа: https://www.russian-mayolica.ru/our-

story/style-epoch/modern-ceramics/

19. Википедия.-Режим доступа:

https://ru.qwe.wiki/wiki/Arts_and_Crafts_movement

20. Изразцовые камины и печи. -Режим доступа:

https://ceramicadecor.ru/blog/keramika -moderna/

http://www.letopis.info/themes/painting/jivopis_i_vazopis_drevney_grecii.html


61

Приложения


