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Производство искусственной слоновой КОСТИ-
Натуральная слоновая кость обладаетъ многими прекрас

ными качествами и представляетъ поэтому очень цѣнный ма-
теріалъ въ промышленности. Она имѣетъ красивый бѣлый 
пвѣтъ съ слабо-желтоватымъ оттѣнкомъ, чрезвычайно крѣпка 
и въ то же время упруга, хорошо обрабатывается всевоз
можными инструментами и прекрасно полируется, пріобрѣ-
тая при этомъ прочный и сильный жирный блескъ. Къ со-
жалѣнію, вслѣдствіе безпорядочнаго истребления слоновъ, до
быча слоновой кости уменьшается съ каждьшъ годомъ, бла
годаря чему цѣна ея все возрастаегь, и вероятно въ не осо
бенно далекомъ будущемъ она попадетъ въ разрядъ самыхъ 
рѣдкихъ и дорогихъ матеріалоаъ. 

Такое постоянное вздорожаніе этого естественнаго продук
та и все увеличивающійся вмѣстѣ съ тѣмъ спросъ на него 
чрезвычайно благопріятствуютъ развитію производства искус
ственной слоновой кости. Въ настоящее время изъ этой по-
-слѣдней приготовляютъ массу разныхъ галантерейныхъ вещей 
и художественныхъ предметовъ, причеиъ въ большинствѣ 
случаевъпмитація производится настолько совершенно, что ее 
можно узнать только при очень внимательномъ разсмотрѣніи. 

Слоновая кость по своему составу очень похожа на кость 
обыкновенную. Какъ и эта послѣдняя, она состоитъ изъ осо
бой органической ткани—хряща, пропитанной минеральными 
веществами, именно Фосфорнокислыми солями извести и маг
незии. Хрящъ придаетъ ей крѣпость, вязкость и упругость, 
а минеральныя вещества—твердость. 

Такой же составь стараются придать и искусственной 
слоновой кости, причемъ вмѣсто хряща употребляють обык
новенно клей, какъ вещество близкое къ нему (хрящъ съ 
водой разваривается въ клей), обладающее большой вяз
костью и нѣкоторой упругостью п при томъ недорогое, а 
въ качествѣ минеральной составной части пользуются тѣми 
же веществами, который содержатся въ кости, или выбира-
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ютъ другія, подходящія къ нимъ по цвѣту, вѣсу ц прочимт» 
свойствамъ. 

Въ послѣднее время въ качествѣ основного матеріала для 
приготовленія искусственной кости стали употреблять очень 
часто и съ болыпимъ успѣхомъ целлюлоидъ—вещество, дѣй-
ствительно очень подходящее для этой цѣли по своей чрез
вычайной вязкости и, особенно, эластичности. О производ-
ствѣ костяной имитаціи изъ этого материала будетъ сказано 
ниже, теперь же разсмотримъ способъ приготовленія искус
ственной слоновой кости изъ клеевой массы, посредствомъ 
котораго получается настолько совершенная имнтація, на
сколько это вообще возможно. 

I. 
Сырые матѳріалы для приготовдѳнія и с к у с 

ственной слоновой кости. 

Клей, его отбѣдка и раффинированіе. 

Клей, употребляемый для приготовленія искусственной 
кости, совершенно не долженъ содержать красящихъ ве-
ществъ и долженъ вполнѣ растворяться въ горячей водѣ. 
Такія же свойства требуются отъ него и при полученіи 
многихъ другихъ имитацій, какъ, напримѣръ, черепахи, пер
ламутра. Лучше всего, конечно, годился бы для этого дѣла 
совершенно безцвѣтный сортъ клея, называемый въ торговлѣ 
желатиномъ, но онъ очень дорогъ, почему имъ и не пользу
ются, а употребляютъ обыкновенный столярный клей, пред
варительно обезцвѣченный и очищенный. Изъ разныхъ сор-
товъ столярнаго клея наиболѣе пригоденъ хорошій сортъ, 
употребляемый позолотчиками. Такой клей окрашенъ въ зо
лотисто-желтый цвѣтъ, сильно просвѣчиваетъ, почти прозра-
ченъ и не имѣетъ запаха, но онъ все же содержать еще 
такъ много красящихъ веществъ, что не можетъ быть не
посредственно употребленъ въ дѣло: его необходимо пред
варительно отбѣлить и очистить. 

Отбѣливаніе клея производится посредствомъ с ѣ р н и-
с т о й к и с л о т ы , причемъ поступаютъ такимъ образомъ: 
приготовляютъ растворъ сѣрнистой кислоты въ водѣ и кла-
дутъ туда клей: онъ разбухаетъ въ этомъ растворѣ совер
шенно такъ же, какъ въ водѣ, и одновременно отбѣливает-
ея. Отбѣлевый клей или высушиваютъ опять и сохраняютъ 
въ запасѣ, или варять и употребляютъ въ дѣло тотчасъ же. 

Приготовленіе воднаго раствора сѣрнастой кислоты очень 
удобно производить въ неболыпомъ аппаратѣ, представлен-
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номъ на рис. I. Здѣсь буквой О обозначена маленькая, сло
женная изъ кирпичей печь, внутри которой имѣется доста
точное пространство для помѣщенія туда чашки S въ нѣ-
сколько ШТОФОВЪ вмѣстимостью. Переднее отверстіе печи 
плотно закрывается дверцей J, а черезъ эту послѣднюю про
пускается труба Л, соединенная съ мѣхами двойного дѣй-
ствія, черезъ которую въ печь вдувается воздухъ. Въ зад
ней стѣнкѣ печи имѣется еще отверстіе конической формы, 
въ которое плотно вмазывается желѣзная труба В, изогну
тая подъ прямымъ угломъ. Эта труба съ косо-срѣэанньшъ 
нижнимъ концомъ проходить сквозь крышку сосуда W, на-
полненнаго до '2/3 высоты водою, и опускается почти до его 
дна. Другая трубка й|—свинцовая—идетъ оть крышки сосуда 
W въ деревянный корытообразный чанъ N. въ которомъ 
также налита вода, и направляется вдоль его дна. Въ этой 
трубкѣ съ нижней стороны, обращенной къ дну, продѣлано 
много мелкихъ отверстій. Сосудъ W долженъ герметически 

Рис. I. 

закрываться крышкой, которая поэтому плотно къ нему 
привинчивается и сверхъ того кругомъ, въ пазахъ, оклеи
вается бумагою. Съ тою же цѣлью и трубки й и К, должны 
плотно приходиться въ соотвѣтственныя отверстія крышки, 
не оставляя никакихъ щелей. Чанъ N, наоборотъ, закрывает
ся крышкой Z» не плотно. 

Когда аппаратъ составленъ указанныиъ выше обраэомъ^ 
въ чашку S кладутъ черенковую сѣру и разжигаютъ ее при 
помощи пропитанныхъ сѣрой полотняныхъ обрѣзковъ (сама 
черенковая сѣра трудно загорается). Затѣмъ закрываютъ 
дверпу замазьгааютъ ее кромѣ того глиной и начинаютъ 
вдувать мѣхами по трубѣ А воздухъ (трубка Л должна тоже 
какъ можно плотнѣе приходиться въ отверстіе дверды). При 
этомъ сѣра сгораетъ. образуя сѣрнистый газъ, который рас
творяется въ водѣ; такъ обр. получается сѣрнистаи кисло
та — жидкость, обладающая сильно бѣляпшма свойствами. 
Сѣрнистый газъ, удаляясь по трубѣ В, проходить прежде 
всего черезъ воду, налитую въ сосудѣ IV; здѣсь онъ остав-



ляетъ сѣру, примѣшанную къ неиу въ видѣ паровъ, и вмѣс-
тѣ съ тѣмъ охлаждается, a затѣмъ уже направляется въ 
трубу _й, и, выходя изъ ея отверстій множествомъ тонкихъ 
струекъ, растворяется въ водѣ, налитой въ чанъ N. 

Чанъ N снабженъ деревявнымъ краномъ Ж, черезъ ко
торый по временамъ берутъ пробы. Если растворъ серни
стой кислоты сильно пахнетъ сѣрнистьшъ газомъ и ииѣетъ 
кислый вкусъ, то его можно считать достаточно насыщен
ными "Тогда жидкость изъ чана выпускаютъ въ какой ни
будь пріемникъ G, а въ чанъ наливаютъ свѣжей воды и по-
лучаютъ новое количество сѣрнистой кислоты. 

Полученый такимъ образомъ растворъ сѣрнистой кислоты 
лучше всего употреблять въ дѣло сейчасъ же, но въ случаѣ 
надобности его можно и сохранять некоторое время въ 
бочкѣ, въ холодноыъ мѣстѣ. 

Передъ бѣленіемъ клей сортируютъ, откладывая въ сто
рону всѣ темныя плитки; если въ свѣтлыхъ плиткахъ попа
даются тешшя мѣста, сгустки или какія нибудь твердыя 
вюіюченія, то такія мѣста выламываютъ и тоже удаляютъ. 
Эта операція необходима, потому что только съ чистымъ и 
совершенно растворішымъ клеемъ можно получить хорошую 
имитацію слоновой кости. Отобранные нечистые куски клея 
могутъ быть употреблены для другихъ нмитацій, не требу-
юшихъ особенной чистоты, или на какое нибудь другое дѣло. 

Послѣ сортировки клей помѣщаютъ въ плоскій деревян
ный чанъ (рис. 2), распределяя его равнымъ слоемъ на лож-

Рис. 2. 

нсмъ продыравлевномъ днѣ В, наливаютъ затѣмъ въ чанъ 
столько раствора сѣрнистой кислоты, чтобы жидкость стояла 
надъ клеемъ приблизительно на вергаокъ, и оставляютъ въ 
покоѣ на 12 часовъ. По прошествіи этого времени жидкость 
изъ чана выпускаютъ вонь черезъ кранъ Л, а въ чанъ на
ливаютъ свѣжаго раствора сѣрнистой кислоты и оставляютъ 
еще на шесть часовъ. Послѣ этого растворъ опять смѣняютъ 
свѣжимъ и подвергаютъ его дѣйствію клей въ третій разъ 
опять въ продолженіе 6 часовъ. 

Хороши клей послѣ такой трехкратной обработки сѣр-
ннстой кислотой обыкновенно совершенно отбѣливается и 
представляетъ тогда сильно разбухшую, совсѣмъ почти бѣ-



лую массу; для худшихъ сортовъ трехкратной обработки 
можетъ быть недостаточно,—въ этомъ случаѣ операцію мож
но повторить еще разъ. 

ОтбѣленныГі клей вынимаютъ изъ чана и даютъ хоро
шенько стечь съ него жидкости; для этого лучше всего по
ложить его на ночь на полотно, натянутое на раму. Затѣмъ 
его помѣщаютъ въ котелъ, устройство котораго показано 
на рис. 3. Этотъ котелъ состоитъ собственно изъ двухъ мѣд-
ныхъ котловъ, изъ которыхъ внутренній А* своими отогнутыми 
краями опирается на наружный іц, вмазанный въ печь По-
слѣднему придаются такіе размѣры, чтобы между обоими 
котлами оставалось пространство въ Ѵ/г — 2 вершка шири
ною, которое наполняется водой. Благодаря такому устрой
ству, содержимое котла К не можетъ нагрѣгься выше той 
температуры, при которой кипитъ вода, т. е. юо» Ц., слѣ-
довательно—клей не пригораетъ и не темнѣетъ. 

Рис. з 
Загрузивши клей въ котелъ, начинаютъ слабо подогрѣвать 

послѣдній, причемъ клей очень скоро плавится въ жидкость, 
которая, хотя и свѣтла, но не совсѣмъ прозрачна. Въ ней 
еще содержится нѣкоторое количество твердыхъ частичекъ, 
которыя могутъ раствориться лишь при продолжнтельномъ 
кипяченіи, въ данномъ же случаѣ кипяченія слѣдуетъ избѣ-
гать, такъ какъ отъ него клей опять пріобрѣтаетъ темную 
окраску. 

Для того, чтобы освободить клен отъ этихъ твердыхъ 
частичекъ, пользуются свойствоиъ квасцовъ давать съ клеенъ 
нерастворимое соединеніе, которое, выдѣляясь въ Формѣ 
хяопьевъ и осѣдая на дно котла или собираясь въ видѣ пѣ-
ны на поверхности жидкости, увлекаетъ съ собою и всѣ 
твердыя примѣси. Количество квасцовъ, которое надо при
бавить къ клею, зависать отъ чвгсготы послѣішяго; обыкно-
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венно бываетъ достаточно Va — 1 золоти, ихъ на каждый 
«унтъ клея (сухого). 

Квасцы растворяютъ въ указанномъ выше количествѣ въ 
горячей водѣ и полученный растворъ вливаютъ медленно 
тонкой струей въ расплавленный клей, причемъ послѣдній 
все время какъ можно сильнѣе перемѣшиваютъ деревянной 
лопаткой. По окончаніи приливанія размѣшиваніе продол
жают, еще нѣкоторое время и наконеш, даютъ массѣ спо
койно стоять въ расплавленномъ состояніи нѣсколько часовъ. 

По прошествіи этого времени счерпываютъ съ поверх
ности жидкости образовавшуюся на ней пѣну и прозрачный 
теперь уже клей у потреб ляютъ для приготовленія массы. 

Очищенный клей въ тонкомъ слоѣ совершенно почти без-
цвѣтенъ, но въ болѣе толстыхъ слояхъ имѣеть еще явствен
но желтоватый оттѣнокъ. Для уничтоженія послѣдняго клеи 
подсинивакѵіъ, т. е. прибавляютъ къ нему немного слабаго 
раствора ищшгокармина, пока желтый оттѣнокъ не пропа-
детъ. Подсиниваніе надо вести очень осторожно, прибавляя 
растворъ ищшгокармина по каплямъ и постоянно перемѣ-
шивая клей, чтобы не сообщить ему синяго оттѣнка, что 
уже для костяной имитаціи не годится. 

Указать точно количество ищшгокармина здѣсь невоз
можно, потому что разные сорта клея имѣютъ разную окрас
ку и требуютъ разное количество синьки. Лучше всего 
поэтому послѣ каждой прибавки индигокармина брать изъ 
котла пробу и сравнивать съ предыдущей, тогда сейчасъ 
же будетъ видно—достаточно прибавлено краски или мало. 
Когда клей сдѣлается почтя безцвѣтныиъ, работу прекра-
щаютъ. 

Клей, предназначенный для изготовления т о н к и х ъ 
пластинъ имитаціи, напримѣръ для вѣеровъ, альбомныхъ до-
сокъ и тому подобныхъ предметовъ, можно совсѣмъ не под
синивать, такъ какъ въ этомъ случаѣ чуть-чуть желтоватая 
окраска его не вредить. 

Корпусныя тѣла. 

Въ качествѣ тѣлъ, сообщающихъ искусственной массѣ 
бѣлизну, непрозрачность, твердость, однимъ словомъ „кор-
пусность", можно употреблять разныя бѣлыя вещества орга-
ническаго и минеральнаго происхожденія, измельченныя въ 
тонкій порошокъ. При выборѣ этихъ веществъ надо имѣть 
въ виду не только ихъ бѣлизну (которая между прочимъ 
зависитъ и отъ степени ихъ измельченія) и кроющую спо
собность, но также и удѣльный вѣсъ, чтобы искусственная 
масса не вышла слишкомъ легкой или слишкомъ тяжелой и 



не отличалась бы такпмъ образомъ очень рѣзко своимъ вѣ-
сомъ отъ натуральной кости. Если поэтоиу желаютъ вос
пользоваться тяжелыиъ веществомъ, то его надо смѣщать 
съ дегкимъ. и наоборотъ. 

Изъ этихъ веществъ наиболѣе употребительны слѣдующія: 
1. Оснѵоная углекислая маѵѵаін. Этотъ препаратъ, пзвѣст-

ный въ торговлѣ подъ названіемъ б ѣ л о й ы а г н е з і и , 
образуетъ чрезвычайно нѣжный и рыхлый порошокъ (встрѣ-
чается и въ кускахъ) безъ вкуса и запаха и отличается своей 
особенной легкостью. Продажная бѣлая магнезія достаточно 
чиста, такъ что ее 'можно прямо употреблять въ дѣло, но 
чтобы быть увѣреннымъ, что въ ней нѣтъ никакихъ посто-
роннихъ крупныхъ примѣсей (каковы камни, щепки и пр.), 
лучше всего просѣять ее предварительно сквозь частое сито. 
Это же рекомендуется и для другихъ натеріаловъ. 

2. Углекислая ѵлвсть. Она встрѣчается въ природѣ въ Фор-
мѣ известняка, мѣла и мрамора. Первый совершенно нельзя 
употреблять для искусственной костп, такъ какъ онъ всегда 
сильно окрашенъ различными посторонними нрішѣсяші. Нзту 
ральный мѣлъ еще годится для дешевыхъ сортовъ имитащи, 
но и то лишь самый лучшій, очищенный отмучиваніемъ (такъ 
называемый п л а в л е н ы й ) . Что касается мрамора (бѣла-
го), то онъ по своей чистотѣ вполнѣ пригоденъ для нашего 
дѣла, но долженъ быть какъ можно' лучше измельченъ. Бѣ-
лый мраморъ въ Формѣ обломковъ можно получать за недо
рогую цѣну изъ мастере (ихъ, занимающихся выдѣлкой раз-
ныхъ мраморныхъ яздѣлій: умывальниковъ, столовъ и пр. 

Самая чистая углекислая известь, наиболѣе пригодная 
для имиташ'и слоновой кости,—это мѣлъ, приготовленный 
искусственно, путемъ осажденія раствора хлорветаго кадь-
пія содой, называемый иногда ф р а н ц у з с к и й ъ. Онъ 
представляетъ собою нѣжный порошокъ ослѣпительно бѣ-
лаго ивѣта и кроетъ сильнѣе, чѣмъ порошокъ, приготовлен
ный изъ мрамора. 

3. Сѣрньтслая чзвеешь. Это вещество извѣстно въ торговле 
подъ названіемъ г и п с а . Гипсъ бываетъ жженый, называемый 
также алебастромъ, и нежженый Первый имѣетъ свойство 
затвердѣвать съ водой въ каменистую массу и для прагото-
вленія искусственной кости не годится. Употребляется же 
въ этомъ дѣлъ только нежженый гипсъ лучшаго сорта. 

é.-^Kpaj-маль. Онъ отличается очень небольшимъ удѣль-
ньшъ вѣсомъ и поэтому очень часто употребляется для костя
ной имйтапіи вмѣстѣ съ тяжелыми корпусными веществами 
-съ той цѣлью, чтобы вѣсъ искусственной кости не выходилъ 
«очень большимъ. 
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5. Окись ципка. Препарать этотъ, называемый въ торговлѣ 
ц и н к о в ы м и б ѣ л и л а м и , представляетъ собою осле
пительно бѣлый порошокъ и употребляется очень часто какъ 
краска вмѣсто свинцовыхъ бѣлилъ. Цинковыя белила кроютъ 
хуже свинцовыхъ, но зато имѣютъ предъ послѣдними то пре
имущество, что не темнѣютъ на воздухѣ, содержащемъ сѣро-
водородъ. 

Въ продаже имѣется нѣсколько сортовъ цинковыхъ бѣ-
лилъ, отличающихся другъ отъ друга главнымъ образомъ 
чистотой своего цвѣта. Для приготовленія искусственной 
кости надо употреблять лучшіе сорта. 

6. Основной уілекислый свинецъ или свинцовых бѣлила. Лучшіе 
сорта свинцовыхъ бѣлилъ имѣютъ чистѣйшій белый цвѣтѵ, 
худшіе—болѣе грязны; они обыкновенно подмѣшаны другими 
белыми веществами, какъ, напримѣръ, тяжелымъ шпатомъ и 
т. п. Чистыя свинцовыя бѣлила очень тяжелы и обладают* 
наибольшей кроющей способностью сравнительно со всѣми 
другими белыми красками. Къ сожалѣнію, свинцовыя бѣлила 
имѣютъ тотъ существенный недостатокъ, что они желтѣютъ 
и темнѣютъ на воздухѣ, если въ немъ содержится хотя ма
лейшее количество сѣроводорода. 

Одни свинцовыя белила не употребляются для приготов-
ленія искусственной кости, такъ какъ они, во-первыхъ, до
роги, а во-вторыхъ, придаютъ имитаціи слишкомъ большой 
вѣсъ. Ихъ примѣшиваютъ лишь въ небольшпхъ количествахъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда желають получить имитацію совер
шенно чистаго бѣлаго цвѣта. 

7. Сѣрпокислий баритъ. Это вещество встречается въ при
род* въ видѣ минерала, называемаго т я ж е л ы м ъ шпа
т о м ъ , который въ измельченномъ виде и поступаетъ въ 
торговлю. Тяжелый шпатъ можно употреблять только для 
дешевой имитаціи, такъ какъ онъ не достаточно чистъ, для 
более же ценныхъ изделій пользуются сернокислымъ бари-
томъ, приготовленнымъ искусственно и известнымъ подъ на-
званіемъ б а р и т о в ы х ъ б ѣ і и л ъ (blanc fix, Perma-
nentweiss). Сернокислый баритъ отличается большимъ удель-
нымъ весомъ. 

8. Каолинъ »4« бѣлая глина тоже иногда употребляется 
при приготовленіи искусственной кости, но более для деіде-
выхъ сортовъ, потому что пветъ ея несколько сероватый. 
Удѣльный вѣсъ каолина немного меньше, чѣмъ мѣла. 

Нрасящія вещества. 

Иногда бываетъ нужно приготовить массу не чистаго бе-
лаю цвета, но съ темъ или другимъ оттѣнкомъ, или даже 
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прямо сильно окрашенную. Въ послѣднемъ случаѣ можно-
пользоваться нёВѣленымъ клеемъ (но лучшаго сорта) и кор
пусное тѣло брать не очень чисгаго цвѣта, напримѣръ — 
мраморъ или тяжелый шпатъ. 

Для окрашиванія массы можно прибавлять краску или къ 
клею, или къ корпусному тѣлу. Если имитація должна имѣть 
восковой, желтоватый цвѣтъ, какой свойственъ старой сло
новой кости, то этого достигаютъ, растворяя въ расплавлен-
номъ клеѣ немного пикриновой кислоты или прибавляя къ 
корпусному тѣлу немного хромовой желтой (желтаго крона). 
Понятно, что краски надо брать немного, такъ чтобы жел
товатый тонъ массы обнаруживался явственно лишь при 
сравненіи ея съ какимъ нибудь бѣлымъ предметомъ. Если 
же переложить краски, то масса выйдетъ желтой. 

Для сообщенія массѣ розоватаго тона или прибавляютъ 
къ клею спиртового раствора Фуксина, или смѣшиваютъ кор
пусное тѣло съ темнымъ краппъ-лакомъ или съ чистымъ 
колькотаромъ. Смотря по количеству краски, можно полу
чить имитацію разныхъ оттѣнковъ, отъ самаго слабаго, едва 
замѣтнаго, до яркокраснаго. 

Для синяго цвѣта пользуются воднымъ растворомъ индиго-
кармина или синпмъ ультрамаршюмъ; первый прибавляется 
къ клею, второй—къ корпусному тѣлу. 

Зеленый цвѣтъ сообщаютъ массѣ, прибавляя къ клею 
одновременно пикриновой кислоты и индигокармина или 
смѣшивая корпусное ГБЛО СЪ зеленымъ ультрамариномъ. 

Для окрашиванія въ черный цвѣтъ употребляютъ лампо
вую копоть; для коричневаго цвѣта—умбру; для ФІолетоваго 
—спиртовой растворъ метилвіолета. Копоть и метилвіолетъ 
прибавляются къ клею, а умбра—къ корпусному тѣлу. 

Приготовленіе массы. 

Для приготовленія искусственной костяной массы смѣ-
шиваютъ клеевой растворъ съ наддежащимъ количествомъ 
одного или нѣсколькихъ изъ указанныхъ выше корпусныхъ 
тѣлъ и полученную смѣсь обрабатываютъ механичесюшъ 
путемъ до тѣхъ поръ, пока она не сдѣлается совершенно 
однородной. При этомъ необходимо, чтобы содержаніе воды 
въ клеевоиъ растворъ- не превосходило извѣстнаго предала, 
иначе масса при лежанія на воздухѣ будетъ такъ сильно 
ссыхаться, что непремѣнно покоробится или даже растрес
кается. Можно принять за правило, что клеевой растворъ 
долженъ содержать въ себѣ столько же воды, сколько была 
взято для него сухого клея, не больше. Если же воды боль
ше, чѣмъ слѣдуетъ, то излишекъ ея надо удалить, нагрѣвая. 
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жидкость болѣе или менѣе долго при частомъ помѣшиваніи 
на водяной банѣ. 

Относительно того, какое количество корпуснаго тѣла 
надо взять на данное количество клея, трудно сказать что 
нибудь опредѣленное. Это зависитъ, во-первыхъ, отъ крою
щей силы и удѣльнаго вѣса корпуснаго тѣла, а во-вторыхъ, 
отъ того, какія свойства желательно сообщить приготовляе
мой массѣ, должна ли она быть тяжела или легка, слабо или 
сильно просвѣчивать и т. п. 

Для полученія красивой, бѣлой, непросвѣчивающей мас
сы надо взять приблизительно на юо вѣсов. част, клея (су
хого): цинковыхъ бѣлилъ 35 ч. , искусственно приготовленнаго 
сѣрнокислаго барита 30 ч., свинцовыхъ бѣлилъ лучшихъзоч., 
углекислой магнезіи 20 ч. , мѣла 40 ч. и крахмала 20—25 ч. 

Крахмалъ, мраморный порошокъ и молотый тяжелый шпатъ 
употребляются, главнымъ образомъ, для дешевыхъ имитацій, 
не требующихъ особенно точнаго подражанія натуральной 
слоновой кости. Для издѣлій же изяшныхъ и дорогихъ поль
зуются преимущественно цинковыми бѣлиламн лучшаго ка
чества или искусственно осажденными углекислымъ кальціемъ 
{очищеннымъ мѣломъ) или сѣрнокислымъ баріемъ (blanc fix>. 
Свинповыя бѣлила употребляются лишь въ рѣдкихъ сдучаяхъ, 
больше какъ примѣсь къ другимъ слабо кроющимъ тѣламъ. 

При употребленіи въ качествѣ корпуснаго тѣла крахмала 
надо обращать особенное вниманіе на температуру клеевого 
раствора. Если послѣдній нагрѣтъ выше 50", то крахмалъ 
начинаетъ превращаться въ клейстеръ, становится просвѣ-
чиваюшиыъ и теряетъ свою кроющую силу, что, конечно, 
вовсе не желательно. Иногда, впрочемъ, этой особенностью 
клейстера можно съ выгодой воспользоваться, именно, если 
требуется приготовить массу, довольно сильно просвечиваю
щую, подобно нѣкоторымъ сортамъ натуральной слоновой 
кости или тонкимъ, нарѣэаннымъ изъ слоновой кости плас-
тинкамъ, какъ перья вѣеровъ, крышки переплетовъ и т. п. 
Въ этомъ случаѣ смѣсь клеевого раствора съ корпусны
ми тѣлами, въ числѣ которыхъ находится и некоторое ко
личество крахмала, держать бодѣе или менѣе долгое время 
при температурѣ 50—55». Чѣмъ дольше подвергать смѣсь 
дѣйствію такой температуры, тѣмъ полнѣе превращаются 
въ клейстеръ отдѣльныя зерна крахмала и тѣмъ балѣе про
свечивающей выходить готовая масса. Отъ времени до вре
мени надо брать пробы и давать имъ затвердѣвать, чтобы 
судить по шшъ насколько сильно просвѣчиваетъ масса. Какъ 
только будетъ достигнута надлежащая степень просвечивае
мости, такъ сейчасъ же надо снять съ водяной бани котелъ 
съ массой и приступить къ отливкѣ предметовъ. 
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Если корпусныя тѣла смешивать прямо съ однимъ клее-
вымъ раствороиъ, то получаемая при этомъ масса хотя и 
красива по виду, но обладаетъ слѣдующими важными недо-
<ггатками. Во-первыхъ, она при высыханіи такъ сильно сжи
мается и коробится, что прямо изъ нея Формовать какіе 
нибудь предметы совершенно невозможно. Во-вторыхъ, та
кая масса съ теченіемъ времени, вслѣдствіе совершеннаго 
высыханія, делается очень хрупкой, такъ что тонкіе пред
меты, сформованные изъ нея, легко ломаются. 

Чтобы устранить указанные недостатки, къ массѣ при-
бавляютъ глицерина въ количестве ю—І5°/и отъ вѣса сухого 
клея. Глицеринъ придаетъ клею мягкость, гибкость и вме
сте съ тѣмъ предохраняетъ его отъ гніенія. 

Приступая къ смѣшенію составныхъ частей массы, начи-
наютъ съ того, что разогрѣваютъ на водяной бане клей, 
прпчемъ наблюдаютъ, чтобы температура его не превосхо
дила 70 — 8о°. При этой температуре клеевую жидкость 
оставляютъ на нѣкоторое время въ покоѣ, чтобы дать воз
можность выдѣлиться изъ нея пузырькамъ воздуха, случайно 
попавшимъ туда. 

Корпусныя тѣла смешиваютъ отдельно въ большой Фар
форовой ступке, затѣмъ прибавляютъ къ нимъ указанное 
выше количество глицерина и стираютъ вместе съ нимъ до 
техъ поръ, пока не получится совершенно однородная масса. 
Стираніе надо производить какъ можно лучше, такъ чтобы въ 
массе не оставалось никакихъ комочковъ, не смѣшанныхъ съ 
глицериномъ Для облегченія этой операціи ступку ставятъ на 
какую-нибудь подставку, нагретую до 50—6о\—тогда глице
ринъ отъ теплоты становится жиже и работа идетъ легче. 

Когда такимъ образомъ корпусныя тела и глицеринъ бу-
дутъ надлежащимъ образомъ смѣшаны, то при помощи Фар-
Фороваго или железнаго луженаго черпака берутъ изъ котла 
расплавленный клей и льютъ его въ ступку, пока масса въ 
ней не сделается настолько жидкой, что будетъ литься тон
кой струей. После этого одинъ рабочій начинаетъ вычерпы
вать массу изъ ступки и выливаетъ ее въ котелъ съ расплав-
леннымъ клеемъ, а другой все время перечешиваетъ массу 
въ котле плоской лопаткой, стараясь при этомъ, чтобы въ 
нее не попали пузырьки воздуха. 

Хотя при нѣкоторомъ навыке уже по внешнему виду еще 
жидкой массы можно судить о томъ, достаточно ли прибав
лено къ клею корпусныхъ веществъ, но лучше всего убе
диться въ этомъ на небольшихъ пробахъ, особенно если ра
бота производится съ какимъ-нибудь новымъ сортомъ клея 
или новымъ корпуснымъ теломь. Для этого наполняютъ мае-



сой маленькія стеклянный чашечки, вродѣ тѣхъ, что упо
требляются для разведенія акварельныхъ красокъ, и, чтобы 
масса скорѣе отвердѣла, ставятъ ихъ на маталлическую под
кладку. Если отвердѣвшая масса имѣетъ голубоватый тонъ 
и сильно просвѣчиваетъ, то это значить, что корпусныхъ 
тѣлъ взято недостаточно; если же масса бѣла и слабо про-
свѣчиваетъ лишь въ тонкихъ мѣстахъ, какъ настоящая сло
новая кость, то можно сейчасъ же приступать къ литью. 

Отливку массы надо производить по возможности скорѣе; 
если же масса должна находиться нѣкоторое время въ котлѣ, 
то ее надо чаще перемѣшивать, такъ какъ корпусныя тѣла, 
плавающія въ клеевой жидкости, имѣютъ стремленіе садиться 
на дно и поэтому при долгомъ. спокойномъ стояніи верхніе 
слои массы дѣлаются болѣе жидкими и просвѣчивающими, а 
нижніе, наобороть, сгущаются. 

Указанными выше ручными пріемами работы можно поль
зоваться лишь въ небольшомъ производствѣ, при дѣлѣ же 
сколько нибудь крупномъ такія операціи, какъ стираніе кор
пусныхъ тѣлъ съ глицериномъ или размѣшиваніе массы, про
изводить въ ручную не только чрезвычайно, трудно, но и 
дорого Поэтому, въ крупномъ производствѣ надо ручную 
работу замѣнять вездѣ, гдѣ возможно, машинной. Этимъ, съ 
одной стороны, удешевляется производство, а съ другой—и 
продуктъ получается болѣе однородный и красивый. Для ма-
шиннаго стиранія корпусныхъ тѣлъ съ глицериномъ годятся 
тѣ же краскотерки, что употребляются для стирані масля-
ныхъ красокъ, а для размѣшиванія готовой массы можно-
устроить въ котлѣ ось съ крыльями, приводимую во враще-

ніе помощью рукоятки. 
Главная часть краскотер

ки—это два вала или два кру
га,сдѣланные изъ очень твер-
даго матеріала и установлен
ные очень близко, почти 
вплоть, другъ къ другу, меж
ду которыми и производится 
растираніе краски съ иас-
ломъ или, какъ въ нашемъ 
случаѣ, корпуснаго тѣла съ-
глицериномъ. 

На рис. 4 и 5 представ
лены для прпмѣра двѣ крас

котерки. Первая приводится въ движеніе отъ руки при помо
щи махового колеса 8съ рукояткой, вторая—механическая— 
получаетъ движеніе отъ приводнаго ремня, перекинутаго че-

Рис. 4. 
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резъ глухой и холостой шкивы а и Ь. Въ обѣихъ краскотер-
тсахъ растираніе вещества производится между двумя кругами, 
изъ которыхъ одному (М) вращеніе передается отъ вала г по
мощью шестерень е й / . Посредствомъ винта к и доски #,Свъ 
которую упирается ось круга Ж, можно этотъ кругъ поднять 
или опустить, т. е. приблизить къ другому кругу на большее 
или меньшее разстояніе. Смѣсь вещества съ глипериномъ 
закладывается въ во
ронку Т, эмальирован-
ную внутри, а готовая 
масса выходить черезъ 
носикъ X чугуннаго 
эмалыірованнаго ко 
жуха и». Скребокъ h 
счищаетъ массу съ по
верхности круга М. 

Краскотерки эти же
лаются разныхъ раз-
мѣровъ: ручныя - съ 
производительностью 
отъ 8 до 5<э Фунт, тер
той краски въ часъ, Р п с - 5-
механическія — на 25 — 50 Ф. ВЪ часъ; цѣна ручныхъ краско-
терокъ приблизительно отъ Ю до 6о руб., механпческихъ — 
отъ зо до 6о р. 

Фориованіе массы. 
Изъ массы, приготовленной вышеописаннымъ способоыъ, 

или Формуютъ бруски, которые затѣмъ распиливаются, об
тачиваются, однимъ словомъ, обрабатываются какъ настоящая 
слоновая кость, или прямо отливаютъ разные предметы, пре
имущественно такіе, которые требуютъ лишь небольшой 
послѣдующей обработки, какъ, напримѣръ, дверныя ручки, 
кнопки для звонковъ, рукоятки для зонтовъ, игральныя костн 
и т. п., или же наконецъ приготовляютъ тонкія пластинки, Фа
нерки, идущія на вѣера,крышки альбомныхъ переплетовъ и пр. 

Для гоготовленія брусковъ употребляютъ Формы, сдѣлан-
ныя изъ бѣлаго желѣза, въ видѣ четырехгранныхъ призиъ, 
боковыя стѣнки которыхъ нисколько отклонены наружу для 
того, чтобы удобнѣе было вынимать изъ нихъ готовые бруски. 
Большею частью формамъ придаютъ такіе размвры: 2о сант. 
въ длину, 10 въ ширину и іо въ вышину, или 20 сантим, въ 
длину, Ю въ ширину и 2—5 въ вышину. Но главнымъ обра-
зомъ размѣръ Формъ эависитъ, конечно, отъ требований, 
предъявляемыхъ покупателями. Установввъ Форму горизон-
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тально, наполняютъ ее составомъ и оставляютъ въ покоѣ 
часовъ на ю - 1 2 , такъ чтобы ея содержимое успѣло охла
диться и отвердѣть. Послѣ этого Форму накрываютъ широкой 
доской, переворачиваютъ и сильно ударяютъ о столъ, отчзго 
затвердѣвнгій брусокъ отдѣляется отъ стѣнокъ Формы и мо
жетъ быть затѣмъ изъ нея вынуть. 

Если дать жидкости спокойно затвердѣть въ Формахъ. то 
она превращается въ твердую бѣлую массу, совершенно 
однородную. Между тѣиъ натуральная слоновая кость такой 
однородностью вовсе не обладаетъ: на ея поверхности ви-
дѣнъ рисунокъ, образуемый на бѣломъ, непрозрачномъ ФОНѢ 
болѣе просвѣчивающими линіями, которыя располагаются 
параллельными или слегка расходящимися рядами, НЕСКОЛЬ
КО изгибающимися въ разныя стороны. 

Чтобы сообщить подобный жевидъ и искусственной массѣ, 
употребляютъ особый пріемъ, основанный на слѣдующемъ 
явленіи. 

Если массу, только что начинающую затвердѣвать, раз-
рѣзать какимъ нибудь твердымъ предметомъ, напримѣръ пал
кой, тЬ послѣ отвердѣнія на массѣ остается слѣдъ въ 
видѣ полосы, болѣе просвѣчивающей, чѣмъ окружающія 
части. Это можно объяснить тѣмъ, что жидкая масса, 
раздѣленная палкой, сзади послѣдней опять соединяется, 
но при этомъ расплавленный клей движется быстрѣе, 
чѣмъ плавающія въ немъ твердыя частички корпусныхъ тѣлъ; 
такимъ образомъ въ мѣстѣ соединенія корпусныхъ тѣлъ 
остается меньше, чѣмъ въ остальной части массы, отчего 
это мѣсто и становится сильно просвѣчивающииъ. 

Употребляя вмѣсто одной палки цѣлый рядъ ихъ или нѣ-
что вродѣ гребня, получаютъ въ массѣ рядъ просвѣчива-
ющихъ слоевъ, которые придаютъ ей видъ натуральной кости. 

Гребень, посредствомъ котораго производится эта работа 
(мы для краткости назовемъ ее раэслаиваніемъ), дѣлается 
изъ ряда вяэальныхъ иглъ, укрѣпленныхъ въ плоскомъ дере-
вянноиъ брускѣ соотвѣтственной длины. Толщина отдѣльныхъ 
иглъ, а также и разстоянія между ними дѣлаются различными, 
для того чтобы въ расположеніи и толщинѣ слоевъ было 
нѣкоторое разнообразіе, какъ въ натуральной кости. Гребень 
втыкаютъ въ массу у одного конца Формы, такъ чтобы иглы 
коснулись ея дна, затѣмъ протаскяваютъ черезъ всю массу 
къ другому концу и здѣсь вынимаютъ. При этомъ гребень 
ведутъ черезъ массу не по прямой линіи, a нѣсколько укло
няясь то въ ту, то въ другую сторону. 

Къ раэслаиванію приступаютъ лишь тогда, когда масса 
уже настолько олладилась, что начинаетъ густѣть. Чтобы 
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лучше опредѣлить надлежащій моментъ, надо сдѣлать не
сколько предварительныхъ опытовъ. 

Готовая затвердевшая масса, вынутая изъ Формъ, прежде 
чемъ идти на дальнѣйшую обработку, цодвергается оконча
тельной просушке. 

Если изъ массы прямо производятъ отливку предметовъ, 
то Формы, употребляемыя для этого, должны быть выполнены 
какъ можно тщательнѣе и резче, такъ чтобы после отливки 
предметъ требовалъ лишь самой небольшой отделки. Онѣ 
приготовляются изъ твердыхъ матеріаловъ, именно изъ типо-
граФскаго металла или чугуна, а лучше всего изъ стали или 
бронзы. Те предметы, въ которыхъ требуется особенная 
отчетливость рисунка, какъ, напримѣръ, медальоны, брошки, 
орнаменты и т. п., подвергаются въ Формахъ сильному дав-
ленію для того, чтобы масса какъ можно лучше вошла во 
все мельчайшія углубленія ихъ. Въ этомъ случае Формамъ 
придаютъ особое устройство, чтобы ихъ можно было поме
щать въ прессе. 

На рис. 6 показана, напримеръ, подобная Форма для 
отливки медальона. Она представляетъ массивный четырех
угольный кусокъ металла F. въ которомъ сделано углубленіе 
соответственное отливаемому предмету; верхняя часть углуб-
ленія расширена, и въ это расширеніе плотно приходится 
металлическая доска D , такъ что между нею и выступомъ ЕЕ 
формы остается зазоръ лишь въ толщину плотной бумаги. 

Рис. 6. 

Форму наполняютъ расплавленной массой такъ. чтобы 
последняя стояла миллиметра на два выше уровня ЕЕ и да-
ютъ литью затвердеть настолько, чтобы оно едва подда
валось давленію пальца. Затемъ въ Форму вкладываютъ доску 
I) и помещаютъ ее въ сильный винтовой прессъ, въ которомъ 
оставляютъ на несколько часовъ, лучше всего на целую ночь, 
и въ продолженіе этого времени винтъ пресса несколько 
разъ подвинчиваютъ. Чтобы не терять времени, въ прессъ 
ставятъ зараэъ несколько Формъ, накладывая ихъ другъ на 
друга. По выниманіи изъ Формъ, отливки подчнщаютъ подпал-
комъ или резцомъ и подвергаютъ дальнѣйшей обработкѣ. 
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Нѣкоторые предметы, какъ рукоятки зонтовъ, дверныя 
ручки и т. п. вслѣдствіе ихъ Формы трудно приготовить изъ 
одного куска, поэтому ихъ составляютъ изъ двухъ частей. 
Въ этомъ случаѣ употребляютъ Формы двойныя, т. е. состо
яния изъ двухъ половинокъ, которыя складываются другъ съ 
другомъ. Для предупрежденія двиганія одна изъ половинокъ 
снабжается выступами, входящими въ соотвѣтственныя углуб-
ленія другой половинки. Обѣ части Формы наполняютъ мас
сой, такъ чтобы она стояла чуть-чуть выше краевъ углуб-
леній. Когда отливки затвердѣютъ выдающіяся поверхности 
ихъ смазываютъ при помощи кисти расплавленной массой, 
складываютъ объ половинки Формы и помѣщаютъ ихъ въ 
прессъ. Если послѣ ркончательнаго отвердѣнія предмета 
счистить съ его поверхности шовъ, образующійся въ мѣстѣ 
соприкосновенія обѣихъ половинокъ Формы, то соединенія 
совершенно нельзя будетъ замѣтить. 

Здѣсь кстати замѣтить, что всѣ обрѣзки и опилки, получа
ющееся при подчисткѣ ОГЛИБОКЪ и вообще при механической 
обработкѣ искусственной кости, а также предметы, сломан
ные во время работы, могуть быть вновь употреблены въ дѣло, 
для чего ихъ нужно только расплавить на водяной банѣ; изъ 
полученной при этомъ массы можно опять отливать разные 
предметы. Этимъ способомъ нельзя однако утилизировать 
обрѣзки такой массы, которая была Фиксирована по одному 
изъ указанныхъ ниже способовъ. Чтобы они все же не про
падали, ихъ можно измельчить и полученный порошокъ упо
требить въ качествѣ корпуснаго тѣла для новой массы. 

Чтобы отливки легче вынимались изъ. Формъ, послѣдшя 
смазываютъ масломъ. Для этого лучше всего употреблять 
хорошее деревянное масло. Наносить его надо очень тон-
кимъ слоемъ, a всякій излишекъ тщательно стирать ваткой. 
Если масса окрашена какой нибудь анилиновой краской, то 
масла нельзя употреблять, такъ какъ оно грязнить окраску. 
Въ этомъ случаѣ Формы смазываютъ вазелиномъ, который на 
анилиновыя краски не оказываетъ никакого вреднаго вліянія. 

Для многихъ цѣлей,какъ.напримѣръ, для изготовленія вѣ-
еровъ, крышекъ для переплетовъ, альбомовъ и книгъ, для 
мозаичныхъ работъ и пр. натуральная слоновая кость идетъ 
въ видѣ тонкихъ досокъ или Фанеръ. Такія же доски можно 
приготовлять изъ искусственной массы, для чего пользуются 
особымъ способомъ. 

Прежде всего для этой работы необходимъ особый ли
тейный столь (рис. т). Онъ дѣлается обыкновенной Формы, 
только его столешница покрывается цинковымъ лнстомъ съ 
небольшими закраинами по бокамъ, и сквозь нее кромѣ того 



пропускаются три винта а. Головками винты обращены вннзъ, 
а на верхніе концы ихъ наклеены скругленныя пробочки или 
надеты каучуковыя шапочки. На эти концы кладутъ стеклян
ную доску Ъ и, по
двинчивая тотъ или 
другой изъ вин-
товъ, устанавлива-
ютъ ее совершенно 
горизонтально по 
ватерпасу. Разъ до
ска такимъ обра-
зомъ установлена, 
ее потомъ уже мо
жно сколько угод
но разъ снимать и 
класть обратно, не 
производя каждый 
разъ новой уста
новки. Стеклянная доска дѣлается изъ обыкновеннаго, ровно 
отшлиФованнаго и полированнаго зеркальнаго стекла аршина 
въ i ' / j длиной и около 14—22 вершк. шириною. При употреб-
леніи стекло натираютъ порошкомъ талька, a затѣмъ слегка 
смазываютъ при помощи ватки масломъ или вазелиноиъ. 

Помѣстивъ доску на столѣ на три края (і, 2, 3), кладутъ 
три желѣзныя линейки, толщина которыхъ должна соответ
ствовать толщинѣ приготовляемыхъ Фанеръ. Такъ какъ эти 
послѣднія при высыханіи настолько сильно сжимаются, что 
ихъ толщина уменьшается почти вдвое, то для Фанеръ въ 
1—2 миллим, надо брать линейки толщиною въ 2 —4 миллим. 
Затѣмъ черпакомъ берутъ изъ котла приблизительно столько 
массы, сколько надо для отливки одной Фанерки, и дыотъ ее 
на стекло у задняго края (з); она сейчасъ же разливается 
по всей горизонтальной поверхности стекла. Тогда берутъ 
четвертую линейку съ скругленнымъ краемъ и, поставивъ ее 
ребромъ на линейки, положенныя яа краяхъ I и 2, прово
дить ею вдоль всего стола. Оть этого слой массы, налитый 
на стекло, выравнивается, а весь избытокъ массы сливается 
черезъ передній свободный край доски (4) и падаетъ на цин
ковую поверхность стола, откуда по затвердѣніи его счи-
щаютъ и вновь плавятъ 

Масса, употребляемая для отливки Фанеръ, должна содер
жать нѣсколько больше глицерина, чемъ обыкновенно, для 
того чтобы Фанеры и после высыханія сохраняли еще до
статочно эластичности. Содержаніе корпусныхъ телъ въ мас
се должно 'быть таково, чтобы Фанерки, приготовленный изъ 
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нея, просвѣчивали въ такой же степени, какъ и Фанерки изъ. 
натуральной кости. Для достиженія голубоватаго оттѣнка, 
свойственнаго послѣднимъ, къ клею прибавляютъ несколько 
больше индигокармина, чѣмъ нужно для уничтоженія его 
желтизны. 

Когда иасса на стеклѣ начнетъ затвердѣвать, то ее раз-
слаиваютъ, что делается описаннымъ уже образомъ посред-
ствоиъ рогового ИЛИ какого нибудь другого гребня, зубцы ко-
тораго имѣють различную толщину и располагаются на раз-
ныхь разстояніяхъ другъ отъ друга. По окончаніи разслаи-
ванія стекло съ массой оставляютъ въ покоѣ, пока последняя 
не затвердѣетъ до крѣпости студня. Тогда стекло снимаютъ 
и кладутъ на какой нибудь горизонтальный станокъ или пол
ку, гдѣ оставляютъ на нѣсколько дней до высыханія. Взамѣнъ 
снятой доски на столъ помѣщаютъ новую, отливаютъ дру
гую Фанерку и т. д. 

Послѣ нёсколькихъ дней лежанія въ тепломъ мѣстѣ Фа
нерки въ значительной степени высыхаютъ и дѣлаются тонь
ше, но нѣкоторая часть воды все еще остается въ нихъ и. 
при томъ такъ упорно удерживается, что можетъ быть вы
делена только искусственной просушкой при возвышенной, 
температуре въ особо устроенныхъ сушплкахъ. 

I I . 

С у ш к а м а с с ы . 
Искусственное высушиваніе необходимо не только для Фа-

неръ, но вообще для всехъ предметовъ, приготовленныхъ 
какъ изъ искусственой слоновой кости, такъ и изъ какой-
либо другой искусственной массы. Въ виду этого размеры 
сушильни должны быть таковы, чтобы въ нее можно было 
помещать сразу большое количество предметовъ. 

Печь, которою отапливается сушильное помѣщеніе, надо 
ставить вне его, потому что иначе пыль, неизбежно выде
ляющаяся при заташшваніи, выгребаніи золы и пр., пачкала-
бы издвлія, оседая на нихъ. Отапливаніе можно производить-
печами разныхъ конструкцій, но наиболее пригодна для этой 
цели такъ называемая засыпная печь съ регулировкой, 
устройство которой показано на рис. 8 и 9. Такая печь со-
стоитъ изъ чугуннаго цилиндра С, наружная поверхность 
котораго для увеличенія его нагревательной способности уса
жена ребрами. Цилиндръ имеетъ два трубчатыхъ отростка 
Г и Г). Верхній изъ нухъ Г, закрываемый герметически 
пришлифованной чугунной крышкой, служить для засыпки 
горючаго матеріала, которымъ печь наполняется почти до 
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верху. Нижній отростокъ Г, представляетъ поддувало. Онъ 
точно также снабженъ герметически закрывающейся крыш
кой, которую можно перемѣщать въ горизонтальномъ направ-
леніи. Смотря по величинѣ щели, образующейся при этомъ 
между крышкой и краемъ отростка, въ печь вводится боль
шее илименьшее количество воздуха, и этимъ довольно точ
но регулируется сила горѣнія топлива, а следовательно —и 
количество теплоты, выделяемой печью. Колосниковой ре
шетки въ такой печи совсѣмъ не дѣлается, а топливо, въ ка
честве котораго употребляютъ обыкновенно коксъ, насыпает
ся прямо на дно печи; продукты горенія уходятъ изъ печи 
череэъ отростокъ В въ дымовую трубу; зола выгребается отъ 
времени до времени черезъ отростокъ Т,. 

Топочный цилиндръ G окру
жается железнымъ кожухомъ 
М, отстоящимъ отъ реберъ ци
линдра на а — з сантим. Ко-
жухъ имеетъ целью предотвра-

Рис. 8. 

Рис. о. 

тить слишкомъ сильное луче-
испусканіе теплоты печью и въ 
печахъ, служащихъ для отоп
ления комнатъ, делается обык
новенно вверху и внизу откры

тыми Воздухъ входить снизу въ пространство между печью 
и кожухомъ, нагревается здесь и, выходя вверху, распро
страняется по комнате. Такъ какъ въ нашемъ случае этотъ 
нагретый воздухъ надо отвести въ помещеніе сушильни, то 
къ цилинлру-вверху присоединяется еще конусообразная на
садка съ отводной грубой, которая и направляется куда надо. 

Для регулпрованія количества теплаго воздуха, прите-
кающаго въ сушильню, у основанія конуса утверждается 
крусъ съ 6—8 треугольными отверстіями, расположенными 
лучеобразно (рис. 9), а надъ нимъ помещается другой такой-
же кругъ К, вращающійся въ центре перваго. Поворачивая 
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этотъ кругъ за рукоятку А, можно закрыть болѣе или менѣе 
отверстія нижняго круга и такимъ обрааомъ увеличить или 
уменьшить притокъ воздуха въ сушилку. Если выдвинуть 
насколько возможно дальше дверцу Т, и совсѣмъ открыть 
отверстія круга, то получимъ наибольшее количество наи-
болѣе сильно нагрѣтаго воздуха. Задвигая крышу :Г,,будемъ 
уменьшать нагрѣвъ воздуха, а закрывая отверстія круга, бу-
демъ уменьшать его притокъ въ сушильню. 

Печь лучше всего ставить подъ сушильной камерой, на-
примѣръ въ подвалѣ, какъ это показано на рис. ю , но мож
но, конечно, помѣщать ее и въ комнатѣ, сосѣдней съ су-

Рас, ю. 
шильней, причемъ только тр\ба, идущая отъ конической 
насадки кожуха, должна направляться внизъ до пола сушяль-
наго помѣщенія. 

Самая сушильня представляетъ собою камеру Т (рис. ю ) , 
въ полу которой сдѣлано отверстіе О, куда вставляется труба 
печного кожуха. Въ потолкѣ камеры имѣется другое отвер
стие S, надъ которымъ устанавливается деревянная труба, 
выводящая изъ камеры насыщенный парами воздухъ наружу. 

Отверстіе S снабжено точно такой-же заслонкой, какая 
устроена и въ печномъ кожухѣ. Посредствомъ обѣихъ заело-
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нокъ и крышки поддувала температуру въ сушильнѣ легко 
поддерживать въ извѣстныхъ границахъ. Для лучшей утили-
заціи теплоты нагрѣтаго воздуха, отверстія въ полу и по-
толкѣ сушильни надо дѣлать не одно противъ другого, а въ 
разныхъ концахь камеры, чтобы воздухъ цроходилъ болѣе 
длинный путь. 

Для высушиванія издѣлій изъ искусственной кости и во
обще изъ какой-бы то ни было клеевой массы температуру въ 
сушильнѣ регулируютъ такимъ образомь, чтобы въ самомъ 
тепломъ мѣстѣ, т.-е. подъ поголкомъ, она не превосходила 
30°. Для наблюденія за температурой вблизи потолка и пола 
камеры помѣщаютъ два термометра, такъ чтобы ихъ было 
видно черезъ окно А. 

Въ сушильнѣ устраиваютъ полки, кронштейны или под
ставки (D, JE, F), въ нѣсколько ярусовъ, на которые и по-
мѣщаютъ стеклянные листы съ Фанерами или доски съ изгЬ-
ліями. При этомъ предметы (по крайней мѣрѣ хоть толстые) 
слѣдуетъ класть сначала на нижнія полки, a затѣмъ ежедневно 
перемѣщать все выше и выше, для того чтобы высушиваніе 
происходило постепенно и этимъ устранялось-бы коробленіе 
издѣлій. 

Крупные предметы должны оставаться въ сушильнѣ по 
крайней иѣрѣ 3—4 дня, «анерки-же обыкновенно высыхаютъ 
въ теченіе одного или двухъ дней. Конецъ высушиванія 
узнается по тому, что сильное нажатіе ножомъ не оставляетъ 
на массѣ никакого слѣда. Кромѣ того для опытнаго практи
ка признакомъ окончательная высыханія служить еще и нѣ-
которое уменьшеніе блеска массы. Впрочемъ, нечего осо
бенно безпокоиться, если предметы и пролежать въ сушилкѣ 
на нѣсколько часовъ дольше, чѣмъ слѣдуетъ; это имъ не 
повредить. 

Когда Фанерки достаточно просохнуть, то большею частью 
онѣ сами отскакиваютъ по краямъ отъ стекла, вслѣдствіе 
сжатія массы по всѣмъ направленіямъ. Но если-бы этого и 
не случилось, то ихъ легко отъ него отдѣлить при помощи 
тонкаго ножа, который всовываютъ у одного изъ угловъ 
между стекломъ и Фанеркой и слегка пршюднимаютъ. Тогда 
край Фанерки отделяется отъ стекла настолько, что его 
уже можно схватить пальцами и осторожно, понемногу при
поднимая, оторвать отъ стекла Фанерку. 

Только что снятыя Фанерки имѣютъ стремленіе сверты
ваться или по крайней мѣрѣ приподниматься по краямъ. Для 
избѣжанія искривленій, могущихь произойти отъ этого, ихъ 
сейчасъ-же кладутъ опять на стекло, перевернръ нижней 
стороной кверху, н оставляютъ въ такомъ подоженіи, пока 
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онѣ совершенно не остынуть. Посдѣ этого, если онѣ не идутъ 
сейчасъ-же въ дальнѣйшую обработку, ихъ складывають 
другъ на друга въ какомъ нибудь чистомъ, не пыльномъ 
помѣщеніи. Чтобы пластины не слипались другъ съ другомъ 
при долгомъ лежаніи, ихъ слѣдуеть посыпать изъ спринцовки 
порошкомъ талька. При употребленіи Фанеръ въ дѣло нужно 
порошекъ легко съ нихъ сдуть или стереть. 

I I I . Фиксированіѳ м а с с ы . 

Предметы или пластины, отлитые изъ массы, подвергну
тые прессованію и высушенные затѣмъ въ сушилкѣ, имѣють 
совершенно гладкую и блестящую поверхность, нисколько 
не уступающую по блеску полированной слоновой кости. Но, 
къ сожалѣнію, этотъ блескъ очень непродолжителенъ, такъ 
какъ въ составь массы входятъ глицеринъ и клей—вещества 
очень гигроскопичныя, т. е. способныя поглощать влагу изъ 
воздуха, въ особенности первый. Поэтому, если оставить 
предметы такъ, какъ они есть, то черезъ нѣкоторое время 
клей разбухаетъ, размягчается и вслѣдствіе этого поверх
ность предметовъ становится матовой и липкой. 

Въ виду сказаннаго, необходимо „Фиксировать" массу съ 
поверхности, т. е. придать ей такія свойства, чтобы она не 
измѣнялась отъ дѣйствія влажности. Этого достигаютъ или 
Ф и з и ч е с к и м ъ путемъ, просто покрывая поверхность 
предметовъ разными лаками и составами, нечувствительными 
къ сырости, или х и м и ч е с к и м ъ путемъ, химически 
измѣняя съ поверхности самую массу, иди, наконецъ, поль
зуются и химическимъ и Физическимъ способами одновременно. 

Фиксирование производятъ сразу надъ большимъ количе-
ствомъ предметовъ. Прежде, чѣмъ подвергаться этой опера-
піи, предметы должны быть окончательно отдѣланы, потому 
что механическая обработка Фиксированной уже массы го
раздо труднѣе. Въ виду этого ихъ предварительно хоро
шенько осматриваютъ, счищаютъ подпилкомъ или ножомъ всѣ 
швы, заполняютъ свѣжей массой раковины и пр., Фанерки же 
разрѣзаютъ на куски требуемой Формы (перья вѣеровъ, 
крышки переплетовъ и пр.). Затѣмъ уже приступають къ 
Фшссированію. 

Х и м и ч е с к і й с п о с о б ъ Фиксированія основывает
ся на томъ явленіи, что клей со многими веществами, каковы, 
напримѣръ, квасцы, дубильная кислота (таннинъ) и др., даетъ 
соединенія, нерастворимый въ водѣ. 

Если желаютъ произвести Фиксированіе помощью квас-
повъ, то предварительно приготовляютъ растворъ ихъ, для 
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чего въ какой нибудь железный эмальированный сосудъ на
ливаютъ воды, кладутъ на каждыя ю ч. ея I ч. квасцовь в 
нагрѣваютъ жидкость до кипѣнія, постоянно помешивая ее. 
Далѣе жидкости даютъ охладиться до 6о", причемъ часть 
растворенныхъ квасцовь снова выдѣляется на дно сосуда въ 
видѣ мелкихъ кристалловъ. Тогда растворъ съ кристалловъ 
сливаютъ въ другой сосудъ и нагрёваютъ его до 70», чтобы 
быть увѣреннымъ, что въ жидкости уже не находится ни-
«дного нёраствореннаго кристаллика. 

Въ полученный такимъ образоиъ растворъ погружаютъ 
фиксируемые предметы и держать ихъ тамъ, смотря по ве
личин*, отъ I до 4 минуть, затѣмъ вынимаютъ и сушатъ на 
воэдухѣ. При погруженіи предметов* въ горячую жидкость 
верхніе слои массы сильно разбухаютъ, причемъ квасцы вхо-
дятъ въ массу и даютъ съ клеемъ нерастворимое соединеніе, 
а глицеринъ изъ массы переходить въ жидкость. При про
сушке на воздухѣ разбухшая поверхность массы снова сжи
мается, и предметы принимаютъ свой прежній видъ, только 
нѣсколько уменьшается ихъ блескъ, да на поверхности 
остается легкій налетъ, состоящій изъ мельчайшихъ кристал-
ликовъ квасцовъ, который легко счищается кистью. 

Подобно квасцамъ относится къ клею и дубильная кисло
та, дающая съ нимъ нерастворимое соединеніе. Для ФИКСИ-
рованія посредствомъ дубильной кислоты приготовляютъ от-
варъ изъ чернильныхъ орѣшковъ, для чего ихъ толкутъ въ 
крупный порошокъ и варятъ въ водѣ въ продолженіе часа, 
полученный же отваръ процѣживаютъ сквозь полотняную 
тряпку. Въ эту жидкость, предварительно нагрѣтую точно 
такъ же, какъ и при квасцовомъ Фиксированіи, до 70«, по
гружаютъ предметы на несколько минуть, затемъ вынимаютъ 
ихъ, обмываютъ холодной водой и высушиваютъ на воздухе. 

Вместо отвара чернильныхъ орешковъ можно съ такимъ 
же успехомъ употреблять растворъ і ч. таннина въ 20—30 ч. 
воды. 

Фиксированіе помощью дубильнаго вещества можно при
менять лишь для такой массы, которая не содержать въ себе 
желѣзныхъ соединена (болюса, охры н т. п.), потому что 
последнія точно также соединяются съ дубильной кислотой, 
причемъ даютъ черное соединеніе (чернила), которое окра
сило бы всю массу въ черный цветъ. 

Предметы, Фиксированные дубильной кислотой, имеютъ 
обыкновенно более желтоватый ОТТБНОКЪ, ЧБМЪ тѣ, которые 
Фиксированы квасцами; они походятъ по цвету на старинную 
слоновую кость. Въ статуэткахъ и орнаментахъ эта желтиз-

д а производить очень непріятное впечітденіе. 
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Наконецъ, можно произвести Фиксированіе массы посред-
ствомъ хромовокислыхъ солей, которыя при содѣйствіи сол-
нечнаго свѣта точно также превращаютъ клей въ нераство
римое соединеніе. По этому способу Фиксированіе произво-
дятъ слѣдующимъ образомъ. Приготовляютъ растворъ двухро-
мокислаго калія (хромпика) въ водѣ (на юо ч. воды 5 ч. 
хромпика), нагрѣваютъ его до 700, погружаютъ въ жидкость 
на несколько минуть предметы и, не обмывая, даютъ шъ 
обсохнуть. По высыханіи, ихъ выставляютъ на НЕСКОЛЬКО ча-
совъ на солнечный свѣтъ, послѣ чего клей становится не-
растворимымъ. Такъ какъ здѣсь часть хромовокислаго калія 
остается на поверхности и въ порахъ предметовъ, вслѣдствіе 
чего они пріобрѣтаютъ желтую окраску, то послѣ дѣйствія 
солнечнаго свѣта предметы еще кладутъ на цѣлый часъ въ 
холодную воду, для того что бы удалить изъ нихъ этотъ 
избытокъ хромпика. Послѣ промывки предметы снова сушатъ 
на воздухѣ и наконедъ полируютъ 

Во всякомъ случаѣ предметы, Фиксированные по этому спо
собу, пріобрѣтаютъ сильный желтоватый оттѣнокъ, что и 
дѣлаетъ способъ непригоднымъ для Фиксированія такой мас
сы, которая должна быть бѣлаго цвѣта, но для массы окра
шенной онъ вполнѣ годится, потому что тамъ желтый оттѣ-
нокъ маскируется краской. 

При всѣхъ вышеуказанныхъ способахъ на поверхности 
предметовъ образуется совершенно нерастворимый слой, тол
щиною около I миллим., который составляетъ одно цѣлое съ 
остальной массой и прекрасно предохраняетъ ее отъ вся-
кихъ внъшнихъ вліяній. 

Ф и з и ч е с к і й с п о с о б ъ Фиксированія есть про
стое лакированіе, при которомъ предметъ покрывается тон-
кимъ слоеиъ вещества, непроницаемаго для влажности. Такъ-
какъ слой этотъ очень тонокъ и не соединяется въ одно 
цѣлое съ остальной массой, то понятно, что Физическое ФИ-
ксированіе не ііредставляетъ особенной прочности и поэтому 
лучше примѣнять его одновременно съ химическимъ ФИКСИ-
рованіемъ, вцѣсто полированія, а не ОТДЕЛЬНО. 

Лакированіе производятъ коллодіумомъ (растворъ нитро-
клѣтчатки въ смѣси спирта и эфира) или масляными лаками. 
Для разныхъ мелнихъ бездѣлушекъ, вообще такихъ предме
товъ, которые употребляются рѣдко и не подвергаются силь
ному тренію, достаточно покрытія коллодіумомъ. Лакирова-
ніе производятъ, погружая предметы въ жидкость на одно 
мгновеніе, затѣмъ встряхивая, чтобы удалить избытокъ кол-
лодіума, и высушивая на воздухѣ. 

Такіе предметы, какъ дверныя ручки, звонковыя кнопки 
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и пр., которые подвержены постоянному тренію, требують-
болѣе прочной лакировки, и поэтому для нихъ употребляютъ 
масляные лаки, изъ которыхъ болѣе всего рекомендуется ко
паловый лакъ. 

Обыкновенно продажные лаки черезчуръ густы, и если 
ихъ употреблять прямо, то покрытіе выходитъ грубымъ; по
этому ихъ предварительно разжижаютъ эФиромъ, бензиномъ. 
или крѣпкимъ виннымъ спиртомъ. Мелкіе предметы можна 
лакировать погруженіемъ. Если желательно получить болѣе 
толстый слой лака, то, по высыханіи перваго покрытія, по-
груженіе повторяютъ. 

Предметы, которые были Фиксированы химическимъ пу-
темъ, можно и не покрывать лакомъ, а прямо отполировать. 
Для этого употребляютъ тонкій порошокъ талька, которымъ 
при помощи тряпки трутъ полируемые предметы, пока они 
не пріобрѣтутъ надлежащего блеска. 

Этимъ заканчивается производство искусственной кости. 
Имитація, полученная описаннымъ способомъ, обходится до
вольно дорого, такъ какъ приготовленіе ея требуетъ боль
шой тщательности въ работѣ и такого дорогого сравнительно 
матеріала, какъ дучшія цинковыя бѣлила, но зато она чрез
вычайно красива и весьма похожа на настоящую слоновую-
кость не только по внѣшнему виду, но и по прочности, твер
дости и эластичности. 

Далѣе мы приводимъ еще НЕСКОЛЬКО рецептовъ для ими-
тадіи искусственной кости, которые даютъ массу не столь 
красивую, менѣе похожую на настоящую кость, но вполнѣ 
пригодную для многихъ пѣлей, какъ, напримѣръ, для изго
товления билліардныхъ шаровъ, разныхъ орнаментовъ для 
отдѣлки комнатъ, мебели и т. п. 

Искусственная слоновая кость для бидліард 
н ы х ъ ш а р о в ъ . 

Билліардные шары должны обладать очень большой кре
постью, такъ какъ при игрѣ они подвергаются сильнымъ 
ударамъ другъ о друга и о борты билліарда. Массу, удовле
творяющую этому требованію, можно приготовить изъ клея, 
свинцовыхъ препаратовъ, тяжелаго шпата а.-бшой глины. 
Беруть: f \ 

Лучшаго клея (позолотнаго). . . . 5 \. 
Воды .""?«•*», . А 
Салициловой кислоты : . 0,03 

Клею лають лежать въ водѣ часовъ шест%,іатѣмъ, ІЬийа 
онъ разбухнетъ, прибавляютъ салициловой ішелоты (эта Щ^- If 
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бавка предохраняетъ клей отъ загниванія) и нагрѣваютъ смѣсь 
въ водяной банѣ, пока все не растворится; во время нагрѣ-
ванія жидкость перемѣшиваютъ и по временамъ подбавляютъ 
воды вэамѣнъ испарившейся. 

Далѣе приготовляютъ слѣдуюшую смѣсь минеральныхъ 
вешествъ: 

Свинцоваго препарата (свинцовыхъ бѣ-
лилъ, г дета или сурика) . . . . . 2 ч. 

Тяжелаго шпата 3,25 „ 
Белой глины (каолина) І ,6о „ 

Эти вещества предварительно какъ можно лучше измель-
чаютъ и затѣмъ тщательно смѣшиваютъ другъ съ другомъ, 
стирая ихъ вмѣстѣ въ ступкѣ. 

Полученный порошокъ всыпаютъ понемногу въ клеевую 
жидкость, причемъ постоянно размѣшиваютъ массу, пока 
она не загустѣетъ настолько, что ее уже нельзя будетъ ме
шать. Тогда ее выкладываютъ на мраморную доску и мнутъ. 
Если она охладится при этомъ настолько, что станетъ твер
дой, то ее кладутъ въ горшокъ, который ставятъ въ горя
чую воду, и оставляютъ въ немъ до тѣхъ поръ, пока масса 
вновь не размягчится, послѣ чего опять мнутъ до тѣхъ поръ, 
пока проба, охлажденная и разбитая на куски, не будетъ 
совершенно однородной въ изломѣ. 

Если желаютъ получить бѣлую массу, то въ качеств* 
свинцоваго препарата употребляютъ бѣлила; клей въ этомъ 
случаѣ выбираютъ наиболѣе чистый и светлый. Для желтыхъ 
шаровъ берутъ вмѣсто бѣлилъ свинцовый глетъ и прибавля-
ютъ къ нему немного хромовой желтой (1,8 ч. глета и 0,2 ч. 
хромовой желтой), клеевую же жидкость подкрашиваютъ 
пикриновой кислотой. Для красныхъ шаровъ берутъ сурикъ 
и подкрашиваютъ клеевую жидкость фуксиномъ. Для си-
нихъ — въ массу идутъ белила и темносиній ультрамаринъ 
(1,8 ч. бѣлидъ и 0,2 ч. ультрамарина), а къ клеевой жид
кости прибавляется немного щелочной голубой (анилиновая 
краска). 

Размявъ массу какъ слѣдуетъ и нагрѣвъ ее опять, чтобы 
она размягчилась, ее накладываютъ въ желѣэныя Формы, со
стояния изъ двухъ полушарій, складывающихся другъ съ 
другомъ, и прессуютъ, причемъ нзбытокъ массы выдавли
вается между краями обѣихъ половинъ формы. Когда масса 
совершенно охладится, Формы снимаюгь и обтачиваютъ по
лученные шары на токарномъ станкѣ, a затѣмъ полируютъ 
суконкой, слегка смоченной масломъ. Далѣе, чтобы шары не 
изменялись отъ влажности, массу Фиксируютъ описанньшъ 
уже ранее способоыъ въ растворе дубильной кислоты. Что-
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<>ы шары при этомъ соприкасались съ жидкостью всею сво
ей поверхностью, въ нихъ втыкаютъ тонкіе иѣдные ШТИФТИ
КИ, предварительно для этого нагрѣтые, за которые и под-
вѣшиваютъ шары въ жидкость на ниточкахъ. 

Послѣ Фиксированія шарамъ опять даютъ высохнуть, за-
тѣмъ провѣряютъ ихъ на токарномъ станкѣ и покрываютъ 
растворомъ бѣленаго шеллака въ крѣпкомъ спиртѣ. Для 
цвѣтныхъ шаровъ употребляютъ шеллачный растворъ, под
крашенный соответствующей краской (пикриновой кислотой, 
Фуксиномъ, щелочной голубой и пр.). 

Шары изъ этой массы обходятся очень дешево сравни
тельно съ шарами изъ слоновой кости, цѣна которыхъ весь
ма высока, благодаря тому, что для изготовленія ихъ годятся 
лишь одни концы слоновыхъ клыковъ. 

Масса А й н м ю д л е р а для биддіардныхъ ш а 
ровъ. 

По патенту Айнмюллера, 8о ч. костяного студня (рус-
скаго клея) и Ю ч. кельнскаго клея размачиваютъ въ ю ч. 
воды, затѣмъ плавятъ на водяной банѣ и прибавляютъ 5 ч. 
тяжелаго шпата, 4. ч. мѣла и I ч. варенаго льняного масла. 
Изъ массы Формуютъ палки, на которыхъ нарашиваютъ слой 
за слоемъ, погружая ихъ въ расплавленную массу, пока не 
образуются цилиндры требуемой толщины. Давъ имъ поле
жать мѣсяца з—4 до совершеннаго высыханія, изъ нихъ вы-
тачиваютъ шары, которые затѣмъ кладутъ на часъ въ рас
творъ уксуснокислаго глинозема, отчего масса съ поверх
ности Фиксируется, то есть дѣлается неспособной размокать 
отъ воды. Послѣ этого шары высушивають и полируютъ какъ 
настоящую слоновую кость. 

И с к у с с т в е н н а я слоновая кость Гіатта. 

По патенту Hyatt'a, искусственная кость приготовляется 
изъ амміачнаго раствора шеллака и цинковыхъ бѣлилъ. 

Во вращающійся резервуаръ помѣщаютъ 8 ч. шеллака и 
32 ч. нашатырнаго спирта уд. в. 0,995 и встряхиваютъ ихъ 
въ продолженіе 5 часовъ при температур* 37ѴѴ Ц- По про-
шествіи означеннаго времени шеллакъ вполнѣ растворяется 
въ нашатырномъ спиртѣ, и получается жидкость, густая какъ 
сирот.. 

ЭТОТЪ сиропъ смѣшаваютъ съ 40 ч. лучшихъ цинковыхъ 
бѣлилъ и, чтобы сдѣлать смѣсь равномѣрнѣе, пропускаютъ 
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ее черезъ краскотерку. Затѣмъ массу раскладываютъ на стек-
лянныхъ пластинахъ и даютъ высохнуть. 

Совершенно высохшая масса измельчается, накладывает
ся въ горячія Формы и прессуется. Температура при этомъ 
можетъ достигать 125—І37'/а° a давленіе—ібо килогр. на 
квадр. сантиметръ. Если предметъ долженъ быть окрашенъ, 
то растворяютъ соотвѣтствённую краску въ шеллачно-аммі-
ачной жидкости или прибавляютъ краску въ порошкѣ къ су
хой массѣ при размалываніи. 

По этому способу получается очень красивая масса, но 
она имѣеть мало сходства съ натуральной костью, такъ какъ 
тяжела, хрупка и почти не просвѣчиваетъ даже въ тонкихъ 
кускзхъ; она болѣе похожа на бѣлую эмаль, чѣмъ на кость. 
Во всякомъ случаѣ она вполнѣ годится для изготовленія пу-
говицъ, дверныхъ ручекъ, звонковыхъ кнопокъ и т. п.; къ то
му же она обладаетъ однимъ очень хорошимъ свойствомъ — 
совершенной неизмѣняемостью отъ воды; но спиртъ и ще-
лочныя жидкости разрушаютъ массу, растворяя находящійся 
въ ней шеллакъ. 

И с к у с с т в е н н а я слоновая кость Б р у н о Г а р -
раса въ Бѳлѳнѣ 

Для приготовленія костяной имитапіи по этому способу, 
заготовляютъ сначала 3 жидкости: 

1) въ іо ч . воды растворяютъ I ч. клея и теплый растворъ 
процѣживаютъ; 

2) 5 ч. клѣтчатки (целлюлозы) разбалтываютъ въ 350 ч. во
ды въ однородную кашицу; 

3) въ іоо ч. воды растворяютъ 5 ч. квасцовъ. 
Затѣмъ наливаютъ въ какой нибудь сосудъ 75 ч. теплаго 

клеевого раствора, 200 ч. целлюлозной кашицы и 200 ч . 
воды, прибавляютъ 250 ч. гипса (нежженаго) и размѣшива-
ютъ смѣсь до тѣхъ поръ, пока не получится совершенно 
однородная масса. Къ этой масеѣ прибавляютъ тогда еще 
200 ч. теплаго раствора квасцовъ. 

Полученную жидкость лыотъ медленно въ Формы, смазан-
ныя предварительно свинымъ саломъ или масломъ. По напол-
неніи Формъ ихъ все время встряхиваютъ до тѣхъ поръ, цока 
масса въ нихъ не начнетъ сгущаться. Тогда ее покрываюгь 
сырой полотняной тряпкой, затѣмъ вкладываютъ въ Форму 
пригнанную желѣзную или деревянную доску и подвергаютъ. 
медленно повышающемуся давленію, всдѣдствіе чего изъ мас
сы выдѣляется излишекъ воды. 
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Послѣ этого формаиъ даютъ постоять еще Ѵ| часа, за-
тѣмъ вышшаютъ изъ нихъ предметы и кладутъ въ чистую 
горячую воду, чтобы удалить съ ихъ поверхности жиръ, при
ставили отъ стѣнокъ Формы, и высушиваютъ въ сушильныхъ 
печахъ или сушилкахъ. 

Когда предметы окончательно высохнуть, ихъ погружа-
ютъ въ очень горячую баню, состоящую изъ смѣси воска и 
стеарина, и оставляютъ тамъ до гвхъ поръ, пока они совер
шенно не пропитаются жидкостью. Послѣ этого ихъ поли 
руютъ мягкой щеткой съ порошкомъ талька. 

Масса, приготовленная по этому способу, очень красива, 
обладаетъ значительной крѣпостью и упругостью и весьма 
пригодна для изготовленія разныхъ орнаментовъ, украшеній, 
статуэтокъ и пр. Но она слабо просвѣчиваетъ, совершенно 
однородна и вообще менѣе похожа на натуральную слоно
вую кость, чѣмъ масса, приготовленіе которой мы описали 
вначалѣ. 

Вѳгѳталинъ. 
Этимъ именемъ обозначается композиція, изобрѣтенная 

Г. Штрейбелемъ въ Парижѣ, которая не горитъ, противо-
стоитъ дѣйствію разныхъ жидкостей и годится для имитащи 
какъ слоновой кости, такъ и коралловъ, каучука и кожи. По 
указаніямъ изобрѣтателя, композищя эта приготовляется слѣ-
дующимъ образомъ. 

Сухую целлюлозу обливаютъ при температур* 15» Ц. сѣр-
ной кислотой въ 58° В . и оставляютъ въ ней на нѣкоторое 
время; затѣмъ сѣрную кислоту удаляютъ, промывая массу 
чистой водой, высушиваютъ массу и мелять. 

Полученный порошокъ тщательно смѣшиваютъ въ ступкѣ 
съ смолянымъ мыломъ и прибавляютъ къ смвси раствора сѣр-
нокислаго глинозема, при этомъ посдѣдній вступаетъ въ об-
мѣнное разложеніе съ смолянокислымъ натріемъ, составляю-
щимъ смоляное мыло, и въ результатѣ этого образуется не
растворимый смолянокислый глиноземъ (гдиноземно-смоляное 
мыло) и растворимый сѣрнокислый натрій, который перехо
дить въ растворъ. Далѣе смѣсь целлюлозы и смолянокисла-
го глинозема высушивается и прессуется гидравлическимъ 
прессомъ въ брусья. Послѣдніе разрѣзаются на пластины, 
которыя опять прессуются гидравлическимъ прессомъ уже 
въ окончательныя оормы, имѣющія видъ изготовляемыхъ пред
метовъ. 

Для увеличения прочности вегеталана клѣтчатку, обра
ботанную сѣрной кислотой, послѣ промывки водой можно 



еще проиыть въ растворѣ нашатырнаго спирта или буры » 
Если желаютъ приготовить окрашенную массу, то къ цел-
люлозѣ прибавляютъ красящаго вещества. Для сообшенія 
массѣ прозрачности целлюлозу смѣшиваютъ съ касторовым ъ 
масломъ или глицериномъ. — Вегеталинъ обладаетъ сравни
тельно небольшой крѣпостью, 
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